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THEORETICAL  AND APPLIED EXPEDIENCY
OF ANALYZING LEGAL  DISCOURSE IN PROCEDURAL  LAW

Agnessa O. Inshakova
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. The relevance of research: the paper presents the editor-in-chief’s analysis of the scientific papers
that have made up the key section of the present issue of the journal Legal Concept = Pravovaya paradigma
entitled “Legal Discourse in Procedural Law: Theoretical Discussion and Practical Expediency.” The relevance of
the research is determined by the fact that the concept of legal discourse can be attributed to new, previously not
considered categories and phenomena in law (for example, such as legal field, legal matter, legal choice, legal
framework). The emergence of these phenomena is caused by the cardinal transformations that have occurred in
public relations in recent decades, which have required changes and improvements in legal science, education, and
the consolidation of new concepts in it and, accordingly, their study on the pages of scientific publications in a
comprehensive, debatable format. The scientific novelty of the feature topic is due to the objective need to define
the boundaries of legal discourse, taking into account the fact that each of its types is characterized by its own
terminological system, manifested in an orderly organization. For procedural law purposes, this is, first of all, a
reasonable time, claim proceedings, adversarial system, parties to a trial, procedural costs, stages of the process,
etc. The methodological framework for the research is a systematic evolutionary approach combined with structural
and functional, temporal and spatial, comparative and documentary, statistical and econometric analysis, as well as
legislative modeling. As a part of the study, the general scientific methods were used, including dialectical, inductive,
deductive, analytical, predictive, and the specific scientific methods such as formal legal, the method of legal
interpretation, the comparative law method, etc. The results of the study: from the standpoint of complexity, multi-
aspect, and interdisciplinarity, some complex, sometimes ambiguous definitions and approaches to the content of
legal discourse in procedural law and the prospects for its research are studied. In the context of legal discourse,
the core of which is, among other things, the conceptual expression of certain ideas, rules, and procedures in
procedural law, the terms “judicial discretion” as well as “prosecution” and “defense” as fundamental concepts of
the adversarial system are studied. New facets of the concepts of prosecution and defense are revealed, and their
specific features are presented in the original author’s study through the prism of legal discourse. The scientific
interest is focused on the institution of criminal and criminal procedure law – the court fine – as well as its practical
relevance. Serious claims to the quality of its legislative implementation are analyzed. In terms of scientific significance
and practical expediency, the problem of the correlation of the criminal procedural concepts of “premise” and
“cause” in criminal proceedings is investigated. Some interesting developments concerning the linguistic features
of normative statements are presented, which, in turn, are conditioned by the objective legal characteristics of the
norms of law. Through the use of speech stereotypes, the analysis of scientific positions of understanding traces
and evidence processed exclusively in digital form, their nature, and their correlation with generally accepted
categories is carried out. A unified approach to understanding the nature of digital footprints and their scientific
interpretation in criminology, criminal procedure, and other branches of legal science is being developed. Conclusions:
having analyzed the concept of legal discourse, the author comes to the conclusion that it is so multidimensional
and multifaceted that it is difficult to distinguish the main and secondary in it. All the elements are interconnected
and constantly intersect with each other, creating a kind of integral system in which everything, from the letter of
the law to the participant applying this letter, acts as an independent musical instrument of a large orchestra. In the
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studies presented in the feature topic of the issue, it is proposed to abandon the complication of the definition of
legal discourse by eliminating the accumulation of various components in its content that are devoid of practical
significance. It is recommended to proceed from the fact that legal discourse is, first of all, the art of using the word
in the professional activity of a lawyer. It is concluded that judicial discretion is one of the key concepts in the
Russian legal system and includes the analysis of the relationship with a judicial precedent, which is one of the
sources of law; therefore, its analysis and mutual influence on judicial discretion seem to be important aspects.
Based on legal discourse, it is established that the discretion of the court is able to ensure the legality of law-
application and law-enforcement discretion of other bodies, organizations, citizens, and officials. Due to its complex
nature, it has become possible to combine law and linguistics, building certain steps towards understanding the
essence of the text in law. It is proved that the language in law is not only issues of legal technique and stylistics
but also constructive aspects of the existence of law itself as a kind of social phenomenon. The facts and reasons
for the “free” use of the term “accusation” at the legislative level and in its official interpretation are established. It
is proved that this circumstance is largely a consequence of the scientific discourse on the essence of the accusation.
The shortcomings of the legal regulation of the decision-making procedure on the termination of a criminal case
with the imposition of a court fine are systematized. The proposals aimed at increasing the practical expediency of
the procedural form are formulated. The conclusion is reasoned that the measures taken both to create conditions
that complicate the process of making criminal assets legal and to identify and bring to justice the perpetrators are
not effective enough. It is established that in the process of identifying and qualifying socially dangerous acts
related to money laundering, many problems arise due to the ambiguity of interpretations of the legal signs of the
type of crime in question. The most general theoretical positions on understanding the essence of trace and
evidentiary information in the digital (electronic) environment are highlighted. The information on the main
approaches to understanding this category is summarized, and some additions to the domestic legislation are
proposed to eliminate existing contradictions.

Key words: legal discourse, procedural law, legal science, language of the legislator, language of law enforcement
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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ АНАЛИЗА
ЮРИДИЧЕСКОГО ДИСКУРСА В ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ

Агнесса Олеговна Иншакова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Актуальность исследования: в настоящей работе главным редактором анализируются
научные статьи, составившие ключевую рубрику очередного выпуска журнала «Legal Concept   Правовая
парадигма» под названием «Юридический дискурс в процессуальном праве: теоретическая дискуссия и
практическая целесообразность». Актуальность проведенного исследования определяется тем обстоятель-
ством, что понятие юридического дискурса можно отнести к новым, ранее нерассматриваемым категориям
и явлениям в праве (таким, например, как правовое поле, правовая материя, правовой выбор, правовое
пространство). Появление этих феноменов было вызвано кардинальными преобразованиями, произошед-
шими в общественных отношениях последних десятилетий, которые потребовали изменения и совершен-
ствования правовой науки, образования и закрепления в ней новых понятий и, соответственно, изучения их
на страницах научных изданий в комплексном, дискуссионном формате. Научная новизна главной темы
обусловлена возникшей объективной необходимостью определения границ юридического дискурса с уче-
том того обстоятельства, что для каждого его вида характерна своя терминологическая система, проявляю-
щаяся в упорядоченной организации. С точки зрения процессуального права это прежде всего разумный
срок, исковое производство, состязательность, участники процесса, процессуальные издержки, стадии про-
цесса и др. Методологической основой исследования является системный эволюционный подход в сочета-
нии со структурно-функциональным, временным и пространственным, сравнительным и документальным,
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статистическим и эконометрическим анализом, а также законодательным моделированием. В ходе исследо-
вания были использованы общенаучные методы, среди которых диалектический, индуктивный, дедуктив-
ный, аналитический, прогностический, и частнонаучные методы, такие как формально-юридический, метод
юридического толкования, сравнительно-правовой метод и т. д. Результаты исследования: с позиций комп-
лексности, многоаспектности и междисциплинарности изучены сложные, порой неоднозначные определе-
ния и подходы к вопросам содержания юридического дискурса в процессуальном праве и перспективам его
исследования. В контексте юридического дискурса, стержнем которого является в том числе концептуальное
выражение определенных идей, правил, процедур в процессуальном праве, изучены термины «судебное
усмотрение», а также «обвинение» и «защита» как фундаментальные понятия принципа состязательности.
Выявлены новые грани понятий обвинения и защиты, в оригинальном авторском исследовании представле-
ны их специфические черты через призму юридического дискурса. Научный интерес акцентируется на
институте уголовного и уголовно-процессуального права – судебном штрафе, а также на его практической
востребованности. Проанализированы серьезные претензии к качеству его законодательного воплощения.
С точки зрения научной значимости и практической целесообразности исследована проблема соотношения
уголовно-процессуальных понятий «предпосылка» и «причина» в уголовном судопроизводстве. Представ-
лены интересные разработки, касающиеся языковых особенностей нормативных высказываний, которые, в
свою очередь, обусловлены объективными юридическими характеристиками норм права. Посредством
использования речевых стереотипов проведен анализ научных позиций понимания следов и доказательств,
обрабатываемых исключительно в цифровой форме, их природы и соотношения с общепринятыми катего-
риями. Вырабатывается единый подход к пониманию природы цифровых следов и их научной интерпрета-
ции в криминалистике, уголовном процессе и иных отраслях юридической науки. Выводы: проанализиро-
вав понятие юридического дискурса, автор пришел к выводу: оно настолько многомерно и многогранно, что
трудно выделить в нем главное и второстепенное. Все элементы взаимосвязаны и постоянно пересекаются
между собой, создавая некую целостную систему, в которой все, от буквы закона до участника, применяю-
щего эту букву, выступает самостоятельным музыкальным инструментом большого оркестра. В представ-
ленных в главной теме номера исследованиях предлагается отказаться от усложнения определения юриди-
ческого дискурса путем исключения нагромождений в его содержании различных составляющих, лишенных
практического значения. Рекомендуется исходить из того, что юридический дискурс – это прежде всего
искусство владения словом в профессиональной деятельности юриста. Сделан вывод о том, что судебное
усмотрение – это одно из ключевых понятий в российской системе права и включает в себя анализ взаимо-
связи с судебным прецедентом, который является одним из источников права, поэтому его анализ и взаим-
ное влияние на судебную дискрецию представляются важными аспектами. На основе юридического дискур-
са установлено, что усмотрение суда способно обеспечить законность правоприменительной и правореали-
зационной дискреции иных органов, организаций, граждан и должностных лиц. Благодаря его комплексной
природе стало возможным объединить право и лингвистику, выстроив определенные ступени к пониманию
сущности текста в праве. Обосновано, что язык в праве – это не только вопросы юридической техники и
стилистики, но и конструктивные моменты существования самого права как своеобразного социального
феномена. Установлен факт и причины «свободного» использования термина «обвинение» на законодатель-
ном уровне и при его официальном толковании. Обосновано, что данное обстоятельство во многом является
следствием научного дискурса о сущности обвинения. Систематизированы недостатки правового регулирова-
ния процедуры принятия решения о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа. Сфор-
мулированы предложения по повышению практической целесообразности процессуальной формы. Аргу-
ментирован вывод о том, что предпринимаемые меры, направленные как на создание условий, затрудняющих
процесс придания законности криминальным активам, так и на выявление и привлечение к ответственности
виновных лиц, недостаточно эффективны. Установлено, что в процессе выявления и квалификации обществен-
но опасных деяний, связанных с легализацией денежных средств, возникает много проблем из-за неоднознач-
ности трактовок правовых признаков рассматриваемого вида преступлений. Выделены наиболее общие теоре-
тические позиции к пониманию сущности следовой и доказательственной информации в цифровой (электрон-
ной) среде. Обобщены сведения об основных подходах к пониманию данной категории, и предложены допол-
нения в отечественное законодательство с целью устранения имеющихся противоречий.

Ключевые слова: юридический дискурс, процессуальное право, юридическая наука, язык законодате-
ля, язык правоприменительной практики, язык юридической журналистики, разумный срок, исковое произ-
водство, состязательность, участники процесса, процессуальные издержки.
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А.О. Иншакова. Теоретико-прикладная целесообразность анализа юридического дискурса

Главная тема очередного номера юри-
дического журнала «Legal Concept   Право-
вая парадигма» – «Юридический дискурс в
процессуальном праве: теоретическая дискус-
сия и практическая целесообразность». По-
нятие юридического дискурса можно с опре-
деленной долей уверенности отнести к новым,
ранее нерассматриваемым категориям и яв-
лениям в праве (таким, например, как право-
вое поле, правовая материя, правовой выбор,
правовое пространство). Появление этих фе-
номенов было вызвано кардинальными пре-
образованиями, произошедшими в обществен-
ных отношениях последних десятилетий, ко-
торые потребовали изменения и совершен-
ствования правовой науки, образования и зак-
репления в ней новых понятий.

Понятие юридического дискурса на-
столько многогранно, что возникла необходи-
мость в определении границ его рассмотре-
ния, ограничив одним видом. Для каждого
юридического дискурса характерна своя тер-
минологическая система, проявляющаяся в
упорядоченной организации. Например, для
процессуального права: разумный срок, иско-
вое производство, состязательность, участни-
ки процесса, процессуальные издержки, ста-
дии процесса и др.

əдром юридического дискурса являют-
ся документы, принятые на международном и
государственном уровнях, а также юридичес-
кое образование, юридическая наука, юриди-
ческая публицистика и бытовое общение на
юридические темы. ɏудожественное творче-
ство, в котором затрагиваются юридические
вопросы, относится к художественному дискур-
су, но определенные элементы юридического
дискурса здесь также присутствуют.

Юридический дискурс имеет определен-
ные черты, позволяющие говорить о его спе-
цифике. Важнейшей чертой юридического
дискурса является специфический язык, ко-
торый объединяет язык законодателя, язык
правоприменительной практики, язык юриди-
ческого образования, язык юридической жур-
налистики. Ш. Монтескье писал: «Слова за-
конов должны побуждать у всех людей одни и
те же идеи, никогда не следует в законе упот-
реблять неопределенные понятия, стиль зако-
нов должен отличаться точностью и краткос-
тью» (цит. по: >3, с. 193@).

Вместе с тем понятие юридического
дискурса настолько многомерно и многогран-
но, что трудно выделить в нем главное и вто-
ростепенное. Все элементы взаимосвязаны
и постоянно пересекаются между собой, со-
здавая некую целостную систему, в которой
все, от буквы закона до участника, применя-
ющего эту букву, выступает самостоятель-
ным музыкальным инструментом большого
оркестра.

Именно с позиций комплексности, мно-
гоаспектности и междисциплинарности в сво-
ей статье «Амфиболичность юридического
дискурса, или искусство владения словом в
профессиональной юридической деятельно-
сти» Н.А. Соловьева попыталась разобрать-
ся в сложных, порой неоднозначных опреде-
лениях и взглядах на вопрос о содержании
дискурса и перспективах его исследования.
Автор справедливо отмечает, что отсут-
ствие единства и однозначности в определе-
нии юридического дискурса позволяет оха-
рактеризовать ситуацию как амфиболичную,
и вместе с тем напоминает, что часто все
новое просто хорошо забытое старое. И надо
оглянуться назад для того, чтобы понять ис-
токи сегодняшних поисков и, возможно, най-
ти ответы на многие вопросы. Ведь, как из-
вестно, разработку проблемы языка и права
начинали еще философы Древней Греции и
юристы Древнего Рима, впервые обратившие
внимание на то, что слова закона не тожде-
ственны его «силе и власти» (vin ac
potestatem). Поэтому говорить сегодня об
актуальности проблемы с позиции новизны
было бы по крайней мере сомнительно. Ис-
кусство владения словом в профессиональ-
ной деятельности всегда волновало юриди-
ческое сообщество. В статье сделана попыт-
ка показать преемственность в изучении воп-
роса и возможность обогащения разработок
в данном направлении с учетом современ-
ных достижений. По мнению автора, целе-
сообразно отказаться от усложнения опре-
деления юридического дискурса путем ис-
ключения нагромождений в его содержании
различных составляющих, лишенных практи-
ческого значения, и исходить из того, что
юридический дискурс – это прежде всего
искусство владения словом в профессиональ-
ной деятельности юриста.
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Подобной позиции придерживается и
другой автор главной рубрики – Е.С. Азаро-
ва, которая в статье «Судебное усмотрение и
судебный прецедент: праволингвистический
контекст» также предприняла попытку межот-
раслевого исследования в рамках юридичес-
кого дискурса, тем самым наглядно предста-
вив его интегративную сущность. Судебное
усмотрение, по мнению автора, – одно из клю-
чевых понятий в российской системе права,
которое на протяжении долгого времени при-
влекало внимание законодателей из-за его зна-
чимости для работы судов. В результате ис-
следования выявлено, что усмотрение суда
включает в себя анализ взаимосвязи с судеб-
ным прецедентом, который является одним из
источников права, поэтому его анализ и вза-
имное влияние на судебную дискрецию пред-
ставляются важными аспектами. Установле-
но, что судебный прецедент представляет
собой решение высших судов, а усмотрение
суда способно обеспечить законность право-
применительной и правореализационной дис-
креции иных органов, организаций, граждан и
должностных лиц. И опять основой для ана-
лиза и обобщения имеющихся позиций стал
юридический дискурс. Благодаря его комп-
лексной природе стало возможным объеди-
нить право и лингвистику, выстроив опреде-
ленные ступени к пониманию сущности тек-
ста в праве.

Саратовские ученые, в частности про-
фессор Н.С. Манова и доцент Д.С. Устинов
в статье «Обвинение: научный дискурс и про-
блемы законодательного закрепления», а так-
же доцент кафедры процессуального права и
криминалистики Волгоградского государ-
ственного университета В.М. Шинкарук  в
работе «Дискурсивная природа обвинения и
защиты» раскрывают вопросы четкости и пол-
ноты формулирования юридической термино-
логии при содержательном анализе таких про-
цессообразующих элементов, как обвинение
и защита. Обвинение – основополагающий
элемент уголовного судопроизводства, высту-
пающий в качестве явления, которое, по сути,
порождает всю уголовно-процессуальную де-
ятельность, определяет механизм реализации
норм материального права при производстве
по уголовному делу. Еще А.Ф. Кони писал о том,
что обвинение служит «маховым колесом в

машине уголовного суда» >1, с. 259@. Терми-
ны «обвинение» и «защита» – фундамент
принципа состязательности, и наоборот. По-
этому так важно рассматривать их с позиции
юридического дискурса, стержнем которого
является в том числе концептуальное выра-
жение определенных идей, правил, процедур
в процессуальном праве. Так, древние идеи
отражены в современной процессуальной тер-
минологии благодаря формированию юриди-
ческого дискурса. В соответствии со ст. 123
Конституции РФ судопроизводство осуществ-
ляется на основе состязательности и равно-
правия сторон. По отношению к уголовному
процессу этот принцип конкретизирован в
ст. 15 УПК РФ, в том числе через определе-
ния сторон обвинения и защиты и их равно-
правия. Перечисленные термины указывают
на исходную идею поединка, сражения за спра-
ведливость. Кстати, меч и сегодня остается
эмблемой охраны правопорядка. Но правовой
способ разрешения конфликтов, вместо реаль-
ной битвы и агрессивных самоуправных дей-
ствий, предлагает мысленное моделирование
события, перевод фактического в юридичес-
кое, нейтрализующее остроту ситуации. Аб-
страктные юридические конструкции и прин-
ципы позволяют возвыситься над произволом
и примитивной местью и в то же время ре-
ально повлиять на судьбы людей через сим-
волические формы, посредством которых
жизненно важные вопросы решаются в пра-
вовом поле – без варварства и кровопроли-
тия, на основе гуманистических идей справед-
ливости, свободы и достоинства личности.
Таким образом, язык в праве – это не только
вопросы юридической техники и стилистики,
это конструктивные моменты существования
самого права как своеобразного социального
феномена >2, с. 7@.

Исходя из широкого определения юриди-
ческого дискурса в процессуальном праве,
Н.С. Манова, Д.С. Устинов и В.М. Шинкарук
в своих статьях в качестве предмета научно-
го поиска выбрали достаточно устоявшиеся
в науке и практике термины – «обвинение» и
«защита», что могло бы вызвать некоторое не-
доумение. Однако именно кажущаяся изучен-
ность того или иного явления часто препят-
ствует более глубокому и детальному его изу-
чению. Авторы же не побоялись быть баналь-
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ными и в русле главной темы номера смогли
выявить новые грани обвинения и защиты,
представив на страницах журнала свое виде-
ние их специфических черт через призму юри-
дического дискурса. Действующий УПК РФ
дает определение обвинения в статье, посвя-
щенной основным понятиям, использованным
в Кодексе. Согласно п. 22 ст. 5 УПК РФ, об-
винение – это «утверждение о совершении оп-
ределенным лицом деяния, запрещенного уго-
ловным законом, выдвинутое в установленном
законом порядке». Данное понятие использу-
ется в тексте Кодекса десятки раз, однако
далеко не всегда в том смысле, который за-
ложен в п. 22 ст. 5 УПК РФ. Даже в той же
ст. 5 УПК РФ понятие «обвинение» исполь-
зовано для обозначения самых разных уголов-
но-процессуальных явлений. Нет единого под-
хода к трактовке понятия «обвинение» и в те-
оретико-правовых позициях Конституционно-
го Суда РФ, который в одном случае говорит
об обвинении как уголовно-процессуальной
функции, отмечая, что «выполнение функции
обвинения заключается в возбуждении уголов-
ного преследования, формулировании обвине-
ния и отстаивании его в суде», а в другом сво-
ем решении использует рассматриваемое по-
нятие в самых различных смыслах, указывая
на то, что, «осуществляя от имени государ-
ства уголовное преследование по уголовным
делам публичного и частно-публичного обви-
нения, прокурор, а также следователь, дозна-
ватель и иные должностные лица, выступаю-
щие на стороне обвинения, должны подчинять-
ся предусмотренному УПК РФ порядку уго-
ловного судопроизводства». Подобное «сво-
бодное» использование данного термина на
законодательном уровне и при его официаль-
ном толковании во многом является следстви-
ем научного дискурса о сущности обвинения,
той полемики, которая десятки лет велась в
теории уголовного процесса по проблемам,
связанным с понятием обвинения.

Неординарное видение научно-практи-
ческих проблем представила профессор Са-
марского национального исследовательского
университета имени академика С.П. Короле-
ва, заслуженный деятель науки В.А. Лазаре-
ва в статье «Судебный штраф – хорошая идея,
плохое решение». Значительное число науч-
ных публикаций, посвященных судебному

штрафу, в том числе диссертационных иссле-
дований, свидетельствует не только о высо-
ком уровне научного интереса к новому ин-
ституту уголовного и уголовно-процессуаль-
ного права и его практической востребован-
ности, но и о серьезных претензиях к каче-
ству его законодательного воплощения. Ин-
ститут судебного штрафа с момента введе-
ния, несмотря на определенные колебания,
показывает устойчиво высокую степень вос-
требованности как со стороны лиц, впервые
совершивших преступления небольшой и
средней тяжести, в силу своей гуманисти-
ческой сущности, так и со стороны органов
предварительного расследования и судей в
силу относительной простоты его процеду-
ры. На этом фоне особенно заметны много-
численные огрехи законодательной техники,
противоречия и иные недоработки правовых
норм, содержащихся в Федеральном законе
от 3 июля 2016 г. ʋ 323-ФЗ, не соответствую-
щие задаче создания эффективного и неслож-
ного механизма освобождения от уголовной
ответственности с применением меры уголов-
но-правового характера. В.А. Лазарева сис-
тематизировала недостатки правового регу-
лирования процедуры принятия решения о пре-
кращении уголовного дела с назначением су-
дебного штрафа и сформулировала предложе-
ния, направленные на повышение практичес-
кой целесообразности процессуальной формы.

Интересную с точки зрения научной зна-
чимости и практической целесообразности про-
блему соотношения уголовно-процессуальных
понятий «предпосылка» и «причина» в уголов-
ном судопроизводстве затронул профессор
Саратовской государственной юридической
академии Ю.В. Францифоров, еще раз показав
в своей статье, насколько необъятна и много-
мерна тема юридического дискурса, в которой
тесно переплетаются научные концепции, за-
конодательные формулировки и правоприме-
нительная практика. Ю.В. Францифоров оп-
ределил неожиданную точку отсчета для ис-
следования в контексте главной темы, объяс-
нив актуальность проблемы тем, что одно-
значное понимание отдельных терминов и по-
ложений уголовно-процессуального права, их
смысловая определенность вызвана правиль-
ным пониманием соотношения понятийного
взаимодействия, необходимостью разрешения
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противоречий уголовного судопроизводства,
обеспечением прав участников уголовного
процесса, законностью и обоснованностью
вынесения процессуальных решений по уго-
ловному делу. Термин в виде слова или слово-
сочетания необходим для выражения конкрет-
ного понятия и его отграничения от близкого
по смыслу понятия, которое точно обозначает
его сущность в специальной области челове-
ческих знаний. Важной частью исследования
явилось рассмотрение предпосылок и причин
соблюдения и реализации принципа законнос-
ти. Профессор обосновывает вывод о том, что
причина – это фактор, определяющий исход
любого события. ɑтобы отыскать его перво-
источник, нужно задать вопрос «Почему"».
Найденный ответ окажется причиной. Тогда как
предпосылки – это условия (факторы), порож-
дающие правовые отношения.

В главной теме номера представлены и
интересные разработки, касающиеся языко-
вых особенностей нормативных высказыва-
ний, которые, в свою очередь, обусловлены
объективными юридическими характеристи-
ками норм права. ɗто статьи Т.Г. Жуковой,
К.А. Долгополова, А.П. Жукова «Легализация
имущества: речевой стереотип и совершен-
ствование законодательства» и А.В. Кутузо-
ва «Цифровые следы и доказательства: не-
обходимость теоретического и нормативного
определения в условиях цифровизации». Из-
вестные способы изложения нормативных
предписаний закреплены социальным опытом
и образуют относительно самостоятельную
область речевой практики, подчиненную со-
ответствующему стандарту, одной из черт
которого являются речевые стереотипы, или
воспроизводимые выражения, фразы-клише.
В регламентированном процессе принятия пра-
вотворческих решений многие ситуации об-
ладают высокой степенью повторяемости.
Для их обозначения в нормативных правовых
текстах всякий раз используются одни и те
же синтаксические конструкции с одинаковым
лексическим составом. В результате отдель-
ные слова постепенно теряют свое самосто-
ятельное значение, а фраза превращается в
неделимое смысловое целое, легко восприни-
мается и быстро распознается при передаче
той или иной типовой информации. Легализа-
ция имущества в контексте речевого сте-

реотипа стала предметом исследования уче-
ных из Северо-Кавказского федерального
университета (Т.Г. Жуковой, К.А. Долгополо-
ва, А.П. Жукова) в статье «Легализация иму-
щества: речевой стереотип и совершенство-
вание законодательства». В статье рассмат-
ривается сложившаяся ситуация в сфере про-
тиводействия теневой экономики и легализа-
ции (отмывания) материальных средств. Ав-
торами аргументируется вывод о том, что на
сегодняшний день борьба с рассматриваемым
видом преступлений, несмотря на все пред-
принимаемые меры, направленные как на со-
здание условий, затрудняющих процесс при-
дания законности криминальным активам, так
и на выявление и привлечение к ответствен-
ности виновных лиц, недостаточно эффектив-
на. В процессе выявления и квалификации об-
щественно опасных деяний, связанных с ле-
гализацией денежных средств, возникает мно-
го проблем, среди которых и неоднозначность
трактовок правовых признаков рассматрива-
емого вида преступлений.

А.В. Кутузов в статье «Цифровые сле-
ды и доказательства: необходимость теоре-
тического и нормативного определения в ус-
ловиях цифровизации» также, благодаря ис-
пользованию речевых стереотипов, проводит
анализ научных позиций понимания следов и
доказательств, обрабатываемых исключи-
тельно в цифровой форме, их природы и со-
отношения с общепринятыми категориями.
Существующая дискуссия позволяет выра-
ботать единый подход к пониманию приро-
ды цифровых следов и их научной интер-
претации в криминалистике, уголовном про-
цессе и иных отраслях юридической науки.
По итогам проведенного исследования выде-
лены наиболее общие теоретические пози-
ции к пониманию сущности следовой и дока-
зательственной информации в цифровой
(электронной) среде. Обобщены сведения об
основных подходах к пониманию данной ка-
тегории, и предложены дополнения в отече-
ственное законодательство с целью устра-
нения имеющихся противоречий.

Познать и получить полное представле-
ние о таком масштабном явлении, как юри-
дический дискурс, в рамках одной рубрики –
задача, безусловно, невыполнимая. Но имен-
но в этом просторе и широте, в многограннос-
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ти и многофакторности юридического дискур-
са открываются перспективы для дальнейше-
го научного поиска, скромным вкладом в осу-
ществление которого можно считать и пред-
ставленные в подготовленном выпуске наше-
го журнала научные работы.
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Н.А. Соловьева. Амфиболичность юридического дискурса

Введение: в статье рассматриваются проблемы и перспективы исследования юридического дискурса
в процессуальном праве. С одной стороны, отсутствие единства и однозначности в определении юридичес-
кого дискурса позволяет охарактеризовать ситуацию как амфиболичную. А с другой, есть осознание того,
что все новое – просто хорошо забытое старое. Разработку проблемы взаимосвязи языка и права начинали
еще философы Древней Греции и юристы Древнего Рима, впервые обратившие внимание на то, что слова
закона не тождественны его «силе и власти» (vin ac potestatem). Поэтому говорить сегодня об актуальности
проблемы с позиции новизны было бы, по крайней мере, сомнительно. Искусство владения словом в про-
фессиональной деятельности всегда волновало юридическое сообщество. Поэтому в статье сделана попытка
показать преемственность в изучении вопроса и возможность обогащения разработок в данном направле-
нии с учетом современных достижений. В связи с этим целью исследования явилось обобщение имеющихся
в различных отраслях знания позиций относительно того, что входит в содержание юридического дискурса,
а также выявление функций и свойств данного многомерного понятия. Методы: в ходе исследования исполь-
зовались диалектические и общенаучные методы познания – наблюдение, описание и теоретическое осмыс-
ление материала, системная интерпретация. Среди частнонаучных методов изучения предмета научного
поиска выступили формально-юридический и метод обобщения. Результаты: целесообразно отказаться от
усложнения определения юридического дискурса путем исключения нагромождений в нем различных со-
ставляющих, лишенных практического наполнения. «Не умножайте сущности без надобности», – так звучит
принцип Оккама. Определение юридического дискурса в праве наиболее четко и полно характеризует суть
данного явления. Выводы: юридический дискурс – это искусство владения словом в профессиональной
деятельности юриста.

Ключевые слова: юридический дискурс, слово, язык в праве, термин, речевой стереотип, документ,
дискурсивность, амфиболичность, междисциплинарные исследования, лингвистика.
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Глубочайшая мысль должна
сливаться с простейшим словом.

А.Ф. Кони

Введение

Именно так можно было бы рассмотреть
сущность юридического дискурса в противо-
вес тем исследованиям, которые сейчас ста-
ли научным трендом. Взгляд на юридический
дискурс с позиций междисциплинарных и ком-
плексных исследований, включающих фило-
софию, лингвистику, социологию, юриспруден-
цию, психологию и многие другие отрасли зна-
ний, расширяет его содержание, что негатив-
но влияет на понимание сущности. Исследо-
вание вопросов владения словом в праве было
предпринято еще в древних рукописях, в том
числе в трудах философов Древней Греции и
правоведов Древнего Рима, которые впервые
обозначили несовпадение между текстуаль-
ным содержанием законов и их реальной си-
лой и воздействием (vin ac potestatem), ука-
зывая на важность интерпретации значений и
контекста. Каждая эпоха развития правовой
науки характеризовалась внедрением эволю-

ционных методов и подходов к анализу язы-
ковой формы правовых документов, основан-
ных на осознании языковых феноменов, через
которые законодатели формулируют правовые
нормы >5, с. 155@.

Как известно, профессиональное юриди-
ческое сообщество представляет собой сег-
мент так называемой символической элиты,
обладающей почти неограниченными возмож-
ностями воздействия на духовное развитие
социума. Выступая от имени законопослуш-
ных граждан в общественной сфере, юристы
постоянно обращаются к устному и письмен-
ному слову. Недостаточное развитие необхо-
димых для профессиональной деятельности
языковых навыков, неспособность абстракт-
но мыслить и адекватно выражать свои мыс-
ли могут стать причиной нарушения прав и
законных интересов граждан. ɗто, в свою оче-
редь, способно оказать серьезное негативное
воздействие как на отдельного человека, так
и в целом на общественное правосознание и
правовую культуру. Следовательно, необходи-
мо учитывать, что развитие коммуникатив-
ных навыков и языковых способностей юрис-
тов играет значительную роль в обеспечении
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прав и интересов граждан, способствуя укреп-
лению правового сознания и правовой культу-
ры в обществе >5, с. 156@.

Многомерность
юридического дискурса ±

основа его амфиболичности

В последнее время проблемы использо-
вания языка в праве рассматриваются через
призму юридического дискурса. Междисцип-
линарные разработки на пересечении лингви-
стики и юриспруденции приняли системный
характер >18, с. 96@.

Юридическая наука тесно связана с
изучением языковых приемов написания пра-
вовых текстов, систем убеждений и стра-
тегий коммуникативного поведения тех или
иных субъектов, будь то конкретные лично-
сти, группы или даже абстрактные образо-
вания. Дискурс в правовой сфере представ-
ляет особый интерес для исследователей,
поскольку он является ключевым элемен-
том анализа особенностей взаимодействия
субъектов права и формирования юридичес-
кой практики. Таким образом, дальнейшее
изучение дискурсивного аспекта в юриди-
ческой сфере поощряется для более полно-
го понимания сложной природы правового
общения и деятельности юридических
субъектов >17, с. 46@.

Важной особенностью юридического
дискурса является его взаимодействие с дру-
гими сферами социума и культуры. Лингвис-
ты, занимающиеся анализом различных аспек-
тов языка права, проводят изучение текстов и
коммуникации в юридических контекстах, но
также стремятся проникнуть в суть влияния
языка на формирование понимания права, за-
кона и правосудия в целом >17, с. 53@.

Подобные исследования стали весьма
востребованными в юриспруденции, в связи
с чем приходит на ум высказывание Ш. Мон-
тескье: «Как легко дать предмету новое на-
звание, как трудно изменить его сущность»
>8, с. 231@. Ведь если история вопроса ухо-
дит корнями глубоко в древнюю историю, то
современные исследования нельзя назвать
новыми, поскольку сущность остается пре-
жней, меняется только лишь название. ɗто
посыл, согласно которому следует полностью

отказаться от исследований юридического
дискурса, что, в свою очередь, было бы не-
правильно.

Целесообразно занять компромиссную
позицию, учитывающую все исследования, ко-
торые имеются по данной проблематике, и со-
отнести с современными разработками. «ə ви-
дел дальше других лишь потому, что стоял на
плечах гигантов», – писал Исаак Ньютон Ро-
берту Гуку в 1676 году. Так же нужно подхо-
дить и к исследованиям в области юридичес-
кого дискурса.

Амфиболичность юридического дискур-
са в праве многих исследователей и практи-
ческих работников ставит в тупик. Неодноз-
начность данного понятия, содержательной
смысловой нагрузки проявляется в несколь-
ких аспектах. Прежде всего, юридический
дискурс – это многомерное понятие, которое
невозможно изучить в рамках одной отрасли
знаний, это собирательный, комплексный фе-
номен, отражающий вклад ряда наук, и, преж-
де всего, юриспруденции и лингвистики. Кро-
ме того, в процессе интеграции теории права
и лингвистики наблюдается многократное при-
ложение научных достижений из разнообраз-
ных дисциплин. В результате этого синтеза
происходит глубокое интегрирование концеп-
ций и методов, извлеченных из различных
областей знания.

А.А. Сусова определяет термин «юри-
дический дискурс» как «текст права в дина-
мике, в процессе толкования и разъяснения,
основными слагаемыми которого являются
терминология и принципы формирования тек-
стов, функционирующих в области юриспру-
денции» >14, с. 10@.

Дискурс – сложное коммуникативно-де-
ятельное явление, это «текст, погруженный в
жизнь» >2, с. 3@. Поэтому, кроме самого тек-
ста, дискурс включает в себя не только авто-
ра, творящего данный текст, но и ситуацию
общения (время, место, условия), и восприни-
мающего – его опыт, установки и ценности.

Несмотря на различия между предме-
тами и целями изучения юридического дис-
курса и юридической лингвистики, их объе-
диняет общий объект исследования – взаи-
мосвязь языка и права, что обусловливает
их включение в единое научное исследова-
ние >8, с. 144@.
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Коммуникативная ɩрирода
юридического дискурса

Непосредственно на процессуальный
характер дискурса указывает В.З. Демьянков:
«Дискурсом называют текст в его становле-
нии перед мыслимым взором интерпретато-
ра» (цит. по: >1@).

Заведомо неточному отражению дей-
ствительности может способствовать опре-
деленный выбор словесного обозначения по-
нятий. Право – это не интеллектуальная игра,
это также и не чисто процедурная техника или
платонический церемониал >5, с. 98@.

Как отмечает В.Г. Борботько, «при со-
здании дискурса приходит в активное состоя-
ние вся языковая система как средство мо-
делирования образа, порождаемого челове-
ческим сознанием» >12, c. 536@. Так, К.Ф. Се-
дов дает следующее определение этому тер-
мину: «Дискурс – объективно существующее
вербально-знаковое построение, которое со-
провождает процесс социально значимого вза-
имодействия людей» >13, c. 60@. ɗта диспози-
ция обусловливает глубокое осмысление при-
роды дискурсивной коммуникации – погрузив-
шись в нее, можно ощутить грандиозное и
нескончаемое бурление бессубъектного дис-
курса >9, с. 27@.

Следует отметить, что характер и фор-
ма юридического языка и техники претерпе-
вают изменения в зависимости от типа про-
водимого юридического дискурса, что отра-
жается в формировании уникальных контек-
стов и специфических стратегий взаимодей-
ствия. Как справедливо отмечает А.С. Алек-
сандров, «речедеятельность – суть юридичес-
кой практики и способ существования права»
>1@. Юридический дискурс, обусловленный
взаимодействием профессиональных участни-
ков, характеризуется использованием специ-
фического языка, содержащего определенные
термины и дефиниции. В ходе профессиональ-
ного общения обычно наблюдается употреб-
ление концепций, не всегда формализованных
в законодательстве, однако прочно укоренив-
шихся в повседневной юридической практике
как речевые стереотипы.

Дискурс представляет собой многогран-
ный коммуникативный феномен, весьма слож-
ный в своей структуре, который позволяет

представить нам образы участников комму-
никации, раскрыть их характерные черты, а
также процессы формирования и восприятия
различных сообщений >6, с. 62@.

Ɏункции и терминология
юридического дискурса

Исходя из работ О.А. Крапивкиной и
Л.А. Непомилова, юридический дискурс об-
наруживает важные функции, интегрирован-
ные в его базовую структуру и направлен-
ные на организацию и совершенствование
правовой >7@.

Функции юридического дискурса имеют
прикладное значение. Важно осознавать, как
каждая влияет на формирование и развитие
правовых отношений. В научном сообществе
выделяют следующие основные функции юри-
дического дискурса >3, с. 125@: нормативная,
перформативная, прескриптивная, информаци-
онная, декларативная, презентационная, ана-
литическая, оценочная, парольная.

Перечисленные функции взаимосвязаны
и взаимодействуют между собой, обеспечи-
вая эффективное функционирование правовой
системы, защиту прав и свобод граждан, а
также устойчивость правопорядка и справед-
ливости в обществе.

Таким образом, вышеупомянутые фун-
кции представляют собой важные строитель-
ные элементы юридического дискурса, при-
дающие ему смысловую глубину и социокуль-
турное значение в контексте правовой систе-
мы и общественных отношений.

По общему правилу, хорош тот термин,
который наиболее полно выражает данное нор-
мативное понятие, плох – тот, который затем-
няет его подлинное содержание >11@.

Еще древние юристы предупреждали, что
«любое определение несет в себе опасность»
>5, с. 68@. Действительно, нечеткая, небрежно
сформулированная либо сознательно искажен-
ная дефиниция начинает подменять собой под-
линную сущность понятия и неверно ориенти-
рует познавательную деятельность, а для пра-
вовой сферы такие последствия особенно не-
желательны.

Значимость содержания юридического
дискурса выступает в качестве важного ас-
пекта, требующего исключения любой дву-
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смысленности. ɏарактерные черты языка в
рамках юридического дискурса включают в
себя следующее: эмоционально-экспрессив-
ная нейтральность, логическая последователь-
ность и связность выражений, простота и яс-
ность изложения, строгая точность и лаконич-
ность, проявление безличного и неиндивиду-
ального характера >3, с. 129@. Юридический
дискурс тесно связан с формированием сис-
темы значений и терминологии, отражающих
особенности юридического мышления и ком-
муникации в данной сфере.

Терминология становится центральной и
доминирующей в структуре пространства юри-
дического дискурса, обладая высокой степе-
нью информативности и значимости >10@. Тер-
мины служат основой, на которой строится весь
корпус юридических понятий. Юридическая
терминология представляет собой абстракт-
ные обобщения разнообразных концепций, по-
средством которых достигается точная и яс-
ная формулировка правовых норм, обеспечи-
вается максимальная экономия текста, одно-
значное и понятное восприятие документов.

Юридическая терминология выступает
в качестве индикатора эталонного или откло-
няющегося от нормы поведения, обеспечивая
тем самым однозначное толкование содержа-
ния текста. Свойства терминологии, такие как
однозначность, устойчивость использования и
эмоциональная нейтральность, способствуют
закреплению определенных интерпретаций и
представлений в рамках юридического дис-
курса, предотвращая нежелательные толкова-
ния и конкретизируя сферу, содержание и ха-
рактер действия права >16@.

Таким образом, язык правовой сферы,
стремящийся к ясности и однозначности выс-
казываний, играет существенную роль в об-
ществе как надежный инструмент для толко-
вания и применения правовых норм без про-
тиворечий >15, с. 127@.

Выводы

«Когда объем понятия стремится к бес-
конечности, его содержание стремится к
нулю» >4, с. 105@. Для того, чтобы не обну-
лить содержание юридического дискурса
чрезмерным расширением содержания, пред-
лагается при его изучении исходить из сути

явления – язык в праве. Соответственно это-
му можно предложить включать в содержа-
ние уже адаптированные элементы, не углуб-
ляясь в предпосылки и философскую природу
дискурса. Данный результат может быть до-
стигнут посредством анализа юридического
дискурса через призму системы понятий и
алгоритмических процессов, присущих про-
цессуальной деятельности.

К сожалению, в отдельных ситуациях
возникают многочисленные отклонения от
указанных выше стандартов: применение не-
правильной лексики и синтаксиса, двусмыс-
ленные высказывания, неумелое использова-
ние отрицаний, низкий уровень категориаль-
но-понятийного аппарата, избыточность и не-
полнота выражений. Именно поэтому вопро-
сы, связанные с внутренним содержанием юри-
дического дискурса, требуют серьезного об-
суждения в академических кругах и среди
практикующих юристов с целью развития
умений точно и грамотно выражать свои мыс-
ли и идеи. Можно заключить, что юридичес-
кий дискурс – это не просто слово в праве, а
искусство владения словом в профессиональ-
ной юридической деятельности.
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Introduction: “free” use of the term criminal charge at the legislative level and in its official interpretation is
largely a consequence of the scientific discourse on the essence of criminal charge, the controversy that has been
waged for decades in the theory of criminal procedure on problems related to the concept of criminal charge. In the
paper, the authors set a goal to consider the admissibility of polysemicity when using the concept of criminal
charge, to identify possible aspects of this legal phenomenon that allow us to reveal its essence and the procedure
for its implementation in criminal proceedings. 0ethods: the methodological framework for the research is a set of
methods of scientific cognition, such as the methods of information processing and logical analysis, synthesis,
induction, deduction, and generalization. Results: the results of the scientific discourse on the essence of the
criminal charge presented in the paper make it possible to understand the problems associated with the polysemicity
of the legislator’s use of this concept and demonstrate the influence of doctrinal ideas about the essence of legal
phenomena on their legislative consolidation. Conclusions: the concept of “criminal charge” is an integral,
interrelated system of aspects, the totality of which allows us to fully express its essence. Only consideration of
criminal charge as a multidimensional phenomenon and as an integral systemic category that has certain natural
properties and allows revealing its essence explains the ambiguity of using this concept in the text of the law.
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Введение: «свободное» использование термина «обвинение» на законодательном уровне и при его
официальном толковании во многом является следствием научного дискурса о сущности обвинения, той
полемики, которая десятки лет велась в теории уголовного процесса по проблемам, связанным с понятием
обвинения. В данной статье авторами была поставлена цель – рассмотреть допустимость полисемичности
при использовании понятия обвинения, выявить возможные аспекты данного правового явления, которые
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позволяют раскрыть его сущность и порядок реализации при осуществлении уголовного судопроизводства.
Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного по-
знания, таких как метод обработки информации и логического анализа, синтеза, индукции, дедукции и обоб-
щения. Результаты: изложенные в статье результаты научного дискурса о сущности обвинения дают воз-
можность понять проблемы, связанные с полисемичностью использования законодателем данного понятия,
демонстрируют влияние доктринальных представлений о сущности правовых явлений на их законодательное
закрепление. Выводы: понятие «обвинение» представляет собой целостную взаимосвязанную систему ас-
пектов, совокупность которых позволяет наиболее полно выразить его сущность. Только рассмотрение об-
винения как многоаспектного явления, как целостной системной категории, которой присущи определен-
ные закономерные свойства, позволяет раскрыть его сущность, объясняет многозначность использования
данного понятия в тексте закона.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, уголовное преследование, обвинение, предмет обви-
нения, обвинительная деятельность, изобличение в совершении преступления, категория права, правовая
категория.
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Введение

Обвинение – основополагающий элемент
уголовного судопроизводства, выступающий
в качестве явления, которое, по сути, порож-
дает всю уголовно-процессуальную деятель-
ность, определяет механизм реализации норм
материального права при производстве по уго-
ловному делу. Еще А.Ф. Кони писал о том, что
обвинение служит «маховым колесом в ма-
шине уголовного суда» >10, с. 259@. Выдаю-
щиеся советские процессуалисты также на-
зывали обвинение движущей силой уголовно-
го процесса >18, с. 106; 26, с. 56@, его пуско-
вым механизмом >22, с. 44–45@, пружиной, дей-
ствие которой придает движение всему уго-
ловному судопроизводству >23, с. 88@. Дей-
ствующий УПК РФ дает определение обвине-
ния в статье, посвященной основным понятиям,
использованным в Кодексе. Согласно п. 22 ст. 5
УПК РФ, обвинение – это «утверждение о со-
вершении определенным лицом деяния, зап-
рещенного уголовным законом, выдвинутое в
установленном законом порядке». Данное по-
нятие используется в тексте Кодекса десят-
ки раз, однако далеко не всегда в том смыс-
ле, который заложен в п. 22 ст. 5 УПК РФ.
Даже в той же ст. 5 УПК РФ понятие «обви-
нение» использовано для обозначения самых
разных уголовно-процессуальных явлений.
Так, в п. 45 ст. 5 УПК РФ говорится о выпол-
нении определенными участниками уголовно-
го судопроизводства функции обвинения; в п.
47, 61 ст. 5 законодатель использует это поня-

тие для обозначения одной из сторон уголов-
ного судопроизводства; в п. 59 через понятие
обвинения указывается на виды уголовного
преследования. Нет единого подхода к трак-
товке термина «обвинение» и в теоретико-пра-
вовых позициях Конституционного Суда РФ,
который в одном случае говорит об обвине-
нии как уголовно-процессуальной функции, от-
мечая, что «выполнение функции обвинения
заключается в возбуждении уголовного пре-
следования, формулировании обвинения и от-
стаивании его в суде» >16@, а другом своем
решении использует рассматриваемое поня-
тие в самых различных смыслах, указывая на
то, что, «осуществляя от имени государства
уголовное преследование по уголовным делам
публичного и частно-публичного обвинения,
прокурор, а также следователь, дознаватель
и иные должностные лица, выступающие на
стороне обвинения, должны подчиняться пре-
дусмотренному УПК РФ порядку уголовного
судопроизводства» >20@.

Научный дискурс
о суɳности и ɩонятии обвинения

Вопросы, сопряженные с понятием и сущ-
ностью обвинения, и в дореволюционной, и в
советской теории уголовного процесса всегда
находились в центре внимания ученых в свя-
зи со значимостью его для осуществления
уголовного судопроизводства. Не ослабело
внимание процессуалистов к этому правово-
му явлению и в постперестроечный период.
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Как отмечал П.М. Давыдов, именно об-
винение считается отправным положением
для разработки целого комплекса вопросов до-
казательственного права, включая предмет
доказывания, понятие доказательств, их де-
ление на обвинительные и оправдательные,
прямые и косвенные >8, с. 84@. Именно обви-
нение приводит в жизнь нормы уголовного пра-
ва: «уголовный закон может всецело проявить
себя и применяться к конкретному виновно-
му лицу только через обвинение» >5, с. 13@.

Профессор М.С. Строгович видел в об-
винении прежде всего деятельный аспект и
говорил о нем как о «совокупности процес-
суальных действий, направленных на то, что-
бы изобличить в совершении преступления
привлеченное к уголовной ответственности
лицо и обеспечить применение к нему соот-
ветствующего наказания» >25, с. 190@. И хо-
тя при этом он указывал на необходимость
выделять в понимании обвинения еще и его
предмет (обвинительный тезис, утверждение
о виновности обвиняемого в совершении пре-
ступления), подобное представление об об-
винении стирало различия между ним и уго-
ловным преследованием. Многие авторы
стали рассматривать обвинение как уголов-
но-процессуальную функцию, как деятель-
ность определенных субъектов по изобличе-
нию виновных лиц и обоснованию их винов-
ности перед судом >34, с. 61@.

Такое представление об обвинении и се-
годня разделяется некоторыми учеными
>3; 35@. Так, профессор М.Т. Аширбекова пи-
шет о том, что понятию «обвинение» соответ-
ствуют процессуальные действия по наделе-
нию лица статусом подозреваемого и обви-
няемого, по предъявлению обвинения, утвер-
ждению прокурором обвинительного заключе-
ния (обвинительного акта) с направлением уго-
ловного дела в суд >4, с. 295@.

Другие советские ученые-процессуали-
сты трактовали обвинение как закрепленное
в процессуальном акте утверждение органов
предварительного расследования о соверше-
нии лицом преступления, которое должно быть
«истинным, доказанным и удовлетворять дру-
гим требованиям закона» >8, с. 47@, подчерки-
вая, что «содержание данного утверждения
представляет собой совокупность установлен-
ных по делу, образующих формулировку об-

винения обстоятельств, которые отражают
существо конкретного преступления» >17,
с. 165@.

Значимым в дискуссии о сущности об-
винения стало предложение Ф.Н. Фаткуллина
рассматривать обвинение в материальном и
процессуальном значении. В первом случае
под обвинением автор предложил понимать
«совокупность установленных по делу и вме-
няемых обвиняемому общественно опасных
и противоправных фактов, составляющих сущ-
ность конкретного состава преступления, за
который это лицо несет уголовную ответ-
ственность» >30, с. 7@. Обвинение же в про-
цессуальном смысле – это «деятельность ком-
петентных государственных органов и долж-
ностных лиц по изобличению обвиняемого (по-
дозреваемого) в совершении инкриминируе-
мого ему преступления, по обоснованию его
уголовной ответственности» >29, с. 28@.

Подобное представление об обвинении
как единстве обвинительного тезиса (утвер-
ждения о совершении лицом конкретного пре-
ступления) и сопровождающей это утвержде-
ние обвинительной деятельности получило
признание в работах многих ученых, опреде-
лявших обвинение как «направленное на реа-
лизацию уголовной ответственности, содер-
жащееся в процессуальном акте органа пред-
варительного следствия, дознания, прокурора
или заявлении потерпевшего, утверждение о
совершении определенным лицом преступле-
ния, выдвинутое в порядке, установленном
уголовно-процессуальным законом» >5, с. 13;
12, с. 160; 31, с. 35@.

Подчеркивая близость таких понятий,
как «обвинение» и «уголовное преследование»,
многие ученые все же указывают на то, что
это разноплановые категории, которые несут
различный смысл и в которых заложен раз-
личный объем уголовно-процессуальной дея-
тельности. Как отмечал А.М. Ларин, понятие
уголовного преследования шире понятия об-
винения и включает в себя последнее; уголов-
ное преследование существует в форме об-
винения – привлечения в качестве обвиняе-
мого, и в форме подозрения >13, с. 38–39@.
Сходную позицию ныне занимают А.Б. Соло-
вьев, А.Г. ɏалиулин, Г.П. ɏимичева и другие
ученые, обоснованно отмечая, что в содер-
жание уголовного преследования, помимо об-
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винения, входит и такая деятельность, как
выдвижение подозрения, что первоначальным
этапом уголовного преследования является
этап подозрения >24, с. 91; 32, с. 28–33; 33,
с. 21–23@.

Сопоставляя понятия обвинения и уго-
ловного преследования, ряд ученых-процессу-
алистов говорит о том, что деятельность по
изобличению лица в совершении преступле-
ния образует исходную уголовно-процессуаль-
ную функцию – функцию уголовного пресле-
дования; обвинение же – это важнейшая часть
этой деятельности, главная форма ее осуще-
ствления >11, с. 17; 14, с. 531@.

Отраɠение
теоретическиɯ ɩредставлений
о суɳности обвинения в тексте

действуюɳего уголовно-ɩроцессуального
законодательства

Действующий УПК РФ, не отличающий-
ся совершенной законодательной техникой,
отразил в своих нормах многие из приведен-
ных доктринальных воззрений на сущность
обвинения. Так, легальное определение обви-
нения, данное в п. 22 ст. 5 УПК РФ как «ут-
верждение о совершении определенным ли-
цом деяния, запрещенного уголовным законом,
выдвинутое в установленном законом поряд-
ке» – это воплощение точки зрения на сущ-
ность обвинения как единства обвинительно-
го тезиса и сопровождающей этот тезис об-
винительной деятельности.

Одновременно законодатель, вслед за
учеными, путается в соотношении понятий
«обвинение» и «уголовное преследование»
и, хотя дает различное определение данным
понятиям, в то же время называет обвине-
ние функцией уголовного процесса (ст. 14
УПК РФ) и, по сути, отождествляет его с
уголовным преследованием, указывая в
п. 45 ст. 5 УПК РФ, что «стороны – участ-
ники уголовного судопроизводства выполня-
ют на основе состязательности функцию
обвинения (уголовного преследования) или
защиты от обвинения».

В целом анализ положений УПК РФ по-
зволяет выделить следующие значения тер-
мина «обвинение», в которых он использует-
ся законодателем:

1) как тезис о причастности лица к со-
вершенному преступлению, который выдвига-
ется в определенном законом порядке по ито-
гам анализа собранных по конкретному уго-
ловному делу доказательств и который изла-
гается в соответствующем процессуальном
документе (п. 22 ст. 5);

2) как направление деятельности участ-
ников уголовного судопроизводства (функция
обвинения) – п. 45 ст. 5, ст. 15;

3) для указания на круг участников уго-
ловного судопроизводства, изобличающих лицо
в совершении преступления, – п. 47, 61 ст. 5;

4) для классификации видов деятельнос-
ти по изобличению лица в совершении преступ-
ления, для обозначения формы производства
по отдельным категориям дел (публичное, ча-
стное и частно-публичное обвинение) – ст. 20.

Моɠет ли обладать ɩонятие обвинения
свойством ɩолисемии"

В связи с многообразием рассмотренных
законодательных и теоретических представ-
лений об обвинении возникает закономерный
вопрос о том, должно ли использоваться дан-
ное понятие при регулировании уголовного
судопроизводства только в одном значении,
или же оно является категорией, обладающей
свойством полисемии"

В терминологическом аппарате любой
правовой науки, используемом для отражения
явлений, составляющих ее предмет, главную
нагрузку несут ее основные и фундаменталь-
ные понятия – категории. Они определяют
систему знаний, максимально обобщают спе-
цифическое в объекте науки. Категории – это
«предельные по уровню обобщения фундамен-
тальные абстрактные понятия теории право-
ведения» >6, с. 58@. Вместе с тем в общей
теории права принято выделять правовые
категории и категории права. Несмотря на
внешнее сходство данных выражений, они
имеют разное значение. Если правовые кате-
гории – это прежде всего научные понятия, яв-
ляющиеся инструментом научного мышления
и отображающие суть правовых явлений, то
категории права представляют собой компо-
ненты правовой нормативной структуры, инст-
рументы правового регулирования. И многие
понятия одновременно выступают и как пра-
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вовые категории, и как категории права. ɗто
в полной мере касается и обвинения, которое
в тексте уголовно-процессуального закона
активно используется как категория права, а
в доктрине уголовного процесса на протяже-
нии многих лет изучается как важнейшая пра-
вовая категория.

Правовые категории как теоретические
единицы в силу своей направленности на по-
знание обладают свойством гибкости и раз-
ветвленности. Они предполагают наличие оп-
ределенных соподчиненных суждений, с по-
мощью которых фиксируются те или иные
стороны и связи изучаемого объекта. ɗто
позволяет наиболее полно отразить существо
конкретной правовой категории, представить
ее как совокупность разнообразных сторон,
выразить связи этих сторон, их переходы друг
в друга. Правовые категории постоянно раз-
виваются, так как они направлены на получе-
ние нового знания.

Категории же права фиксируют опреде-
ленный уровень знаний. В нормативном акте
категории права как бы застывают, отража-
ясь в законе «в готовом виде». Категории пра-
ва, представленные в нормативном акте, мо-
гут быть охарактеризованы как некий резуль-
тат познания.

В действующем УПК РФ такая катего-
рия уголовно-процессуального права, как «об-
винение», закреплена не в «готовом виде», не
в ее итоговом значении. Законодатель вклю-
чил в текст закона всю совокупность выяв-
ленных учеными разнообразных сторон тако-
го правового явления, как обвинение.

Но насколько допустимо наличие много-
аспектности, многосторонности категорий
права" По данному вопросу высказаны две
противоположные точки зрения. Одни авто-
ры в принципе не допускают иное толкование
термина, кроме того значения, которое закреп-
лено в законе, отмечая, что категории права
должны обладать смысловой точностью, ис-
ключать полисемию и возможность переда-
вать субъективное отношение говорящего к
данному термину >21@.

Второй подход основан на том, что тер-
минологизация – это явление динамическое,
предполагающее не только процесс перехода
понятия из общеязыковой лексики в специаль-
ную, но и его последующее развитие как ка-

тегории права. ɗто развитие приводит к воз-
никновению новых значений термина и, как
следствие, к полисемии >9@.

В соответствии с первой точкой зрения,
исходя из общеправового требования о еди-
ном подходе к понятиям и терминам и их за-
конодательному определению, понятие обви-
нения в тексте УПК РФ не должно обладать
свойством полисемии, не может употреблять-
ся в нескольких значениях >27@.

Безусловно, что применительно к право-
вым категориям такой подход априори не при-
меним, поскольку означает возможность рас-
крытия любой категории только в ее статичес-
ком отражении. Однако, как справедливо ука-
зывает А.М. Васильев, «определенность поня-
тия – лишь момент, фиксирующий соответству-
ющую ступень познания предмета» >6, с. 88@.

Как было отмечено, в принимаемом нор-
мативно-правовом акте через категории пра-
ва фиксируется некий определенный уровень
знаний. Но при этом невозможно отрицать и
того, что право также находится в постоян-
ном развитии. Появляются новые обществен-
ные отношения, требующие правового ос-
мысления и оформления, придания им ста-
туса правовых. Категории права также раз-
виваются, включая в себя новые представ-
ления и стороны.

В уголовно-процессуальном праве поли-
семия терминов возникла и стала умножать-
ся с развитием самого уголовного процесса
как вида государственной деятельности, как
юридической науки и отрасли права. Если го-
ворить об обвинении, то первоначально оно
возникло в частно-исковой форме уголовного
судопроизводств и понималось как требова-
ние о возмещении вреда и наказание лиц, ви-
новных в совершении преступления. Затем
появился «публичный уголовный иск, как
предъявляемый по поводу и в связи с предпо-
лагаемым преступлением правопритязатель-
ный акт, состоящий в требовании публичного
обвинителя (прокурора) к суду о признании
конкретного лица виновным в совершении пре-
ступления и эвентуально о пределах наказа-
ния к нему, которое вправе применить испол-
нительная власть согласно уголовному зако-
ну» >1, с. 20@. В таком понимании обвинения
уже присутствует деятельностный аспект.
Дальнейшее развитие теории о функциях уго-
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ловного процесса привело к выделению в по-
нятии обвинения функциональных сторон >2,
с. 52–55, 122–123@.

С развитием теории уголовного процес-
са понятие обвинения усложнялось, его сущ-
ностные стороны разрастались, насыщались
новыми знаниями, которые раскрывали слож-
ность и многогранность этой категории. Се-
годня доктринальное и законодательное поня-
тие «обвинение» можно охарактеризовать как
многоаспектное, многостороннее явление,
сущность которого невозможно раскрыть
лишь в одном строгом определении.

Следует отметить, что исторически сло-
жилось такое положение, при котором право в
целом многоаспектно и многогранно, пред-
ставлено «в виде различных правовых концеп-
ций, которые образуют целостную органичес-
кую систему, взаимодействующую с юриди-
ческой практикой, оказывающую на нее сис-
темное воздействие в целях ее преобразова-
ния и удовлетворения духовных и материаль-
ных потребностей общества, государства и
личности» >19, с. 14@. ɗта система концепций
сложилась как совокупность знаний о праве,
раскрывающих взаимосвязанные закономер-
ности, отражающие сущность права через
соответствующие концепты (то есть через
содержание понятий, их смысловую наполнен-
ность). Концепт функционирует внутри сфор-
мированной концептуальной схемы в режиме
«понимание – объяснение» >7, с. 506, 507@. При
этом правовые концепции внутри концептуаль-
ной схемы представляют собой не изолиро-
ванные системы в рамках правовых школ и
направлений, воззрений, а существующие в
форме взаимосвязанных и взаимообусловлен-
ных элементов, которые отражают суть пра-
вового явления.

ɑто же касается концепта «обвинение»,
то именно многоаспектность его содержания
и как правовой категории, и как категории пра-
ва позволяет выразить его сущность, описать
его как сложное явление, складывающееся из
иерархически взаимосвязанной системы ас-
пектов. Как представляется, иерархическая
система аспектов концепта «обвинение» мо-
жет быть представлена следующим образом:

1) это утверждение о совершении опре-
деленным лицом деяния, запрещенного уго-
ловным законом;

2) это основная, центральная форма осу-
ществления уголовного преследования;

3) это вид деятельности по изобличению
лица в совершении преступления, осуществ-
ляемой в частном, частно-публичном и пуб-
личном порядке;

4) это обозначение группы участников
уголовного судопроизводства, изобличающих
лицо в совершении преступления;

5) это средство обеспечения прав потер-
певшего и обвиняемого;

6) это фактор, предопределяющий пове-
дение обвиняемого по уголовному делу >28,
с. 106, 107@.

Необходимо отметить, что те значе-
ния, которые придаются понятиям, вводи-
мым в категориальный аппарат науки и в
законодательство, получают широкое при-
менение. Так, в словаре русского языка тер-
мин «обвинение» имеет ряд лексических
значений, аналогичных тем, через которые
сущность обвинения раскрывается в тео-
рии уголовного процесса и в действующем
законодательстве: 1) «признание виновным
в чем-нибудь, приписывание кому-нибудь
какой-нибудь вины; вменение в вину;
2) юридические действия, направленные на
доказательство виновности того, кто при-
влекается к уголовной ответственности;
3) обвинительный приговор (“вынести об-
винение”); 4) обвиняющую сторону в судеб-
ном процессе» >15, с. 632@.

Заключение

Таким образом, стремление вырабо-
тать единое представление об обвинении
лишает этот концепт функциональности или
делает его функционально ограниченным в
контексте юридической практики. Все ука-
занные аспекты концепта «обвинение» име-
ют право на существование, но каждый из
них в отдельности отражает лишь некото-
рые грани обвинения. Только изучение об-
винения как многоаспектного явления, как
целостной системной категории, которой
присущ ряд закономерных свойств, позво-
ляет понять и объяснить его сущность, по-
рядок его реализации, формулирование со-
ответствующих норм уголовно-процессуаль-
ного закона.
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THE DISCURSI9E NATURE OF THE PROSECUTION AND DEFENSE

9ladimir 0. Shinkaruk
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Introduction: the adversarial nature and equality of the parties are defined as the main principles of Russian
criminal procedure (Part 3 of Article 123 of the Constitution of the Russian Federation, Article 15 of the Code of
Criminal Procedure of the Russian Federation). The Constitutional Court of the Russian Federation defines the
equality of the parties as the basis for the formation of the necessary guarantee of defense and fair trial of the case
and states that the latter is impossible if the court has not assessed on the merits all the arguments and circumstances
presented during the trial by its parties on the part of the prosecution and defense and has not provided them with
equal procedural rights. The paper deals with the study of certain aspects of the balance of such categories as legal
liability, criminal liability, prosecution, and defense. PurSose: to analyze the trends formed in the doctrine related to
the resolution of urgent problems in terms of establishing the correlation of such concepts: legal liability, criminal
responsibility, criminal procedural responsibility, prosecution, and defense. 0ethods: the general scientific dialectical
method of cognition, a systematic approach, as well as the general scientific (deduction and induction) and specific
scientific methods (logical and legal analysis and synthesis). Results: the current issues of the theory and law
enforcement practice regarding the nature, types, and structure of prosecution and defense in criminal procedure
are investigated. Conclusions: despite the ongoing discussions regarding the nature of the prosecution and
defense in court procedure, a significant number of issues remain unresolved and require further detailed scientific
analysis. First of all, the study of the defense function, which contributes to the realization of the rights granted to
the accused, should certainly contribute to the development of new theoretical approaches and legislative
innovations.

Key words: criminal procedure, legal liability, prosecution, accused, defense.

Citation. Shinkaruk V.M. The Discursive Nature of the Prosecution and Defense. Legal Concept   Pravovaya
paradigma, 2024, vol. 23, no. 3, pp. 31-36. (in Russian). DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2024.3.4

УДК 343.133 Дата поступления статьи: 09.06.2024
ББК 67.410.2 Дата принятия статьи: 27.06.2024
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Владимир Маркович ɒинкарук
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: основными началами российского уголовного судопроизводства являются состязательность
и равноправие сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации, ст. 15 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации). Конституционный Суд Российской Федерации определяет равноправие
сторон как основу для формирования необходимой гарантии судебной защиты и справедливого разбира-
тельства дела и констатирует, что последнее невозможно, если суд не дал оценку по существу всем аргумен-
там и обстоятельствам, представленным в ходе судебного процесса его участниками со стороны обвинения
и защиты, и не обеспечил им равные процессуальные права. Статья посвящена исследованию отдельных
аспектов баланса таких категорий, как юридическая ответственность, уголовная ответственность, обвинение,
защита. Цель: анализ сформированных в доктрине тенденций, связанных с разрешением актуальных про-
блем в части установления соотношения понятий «юридическая ответственность», «уголовная ответствен-
ность», «уголовно-процессуальная ответственность», «обвинение», «защита». Методы: общенаучный диа-
лектический метод познания, системный подход, а также общенаучные (дедукция и индукция) и частнонауч-
ные методы (логический и юридический анализ и синтез). Результаты: исследованы актуальные вопросы
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теории и правоприменительной практики относительно сущности, видов и структуры обвинения и защиты в
уголовном судопроизводстве. Выводы: несмотря на непрекращающиеся дискуссии о сущности обвинения
и защиты в судопроизводстве, значительное число вопросов остается неразрешенными и требующими даль-
нейшего детального научного анализа. Изучение в первую очередь функции защиты, способствующей реа-
лизации обвиняемым предоставленных ему прав, безусловно, должно способствовать выработке новых
теоретических подходов и законодательных новелл.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, юридическая ответственность, обвинение, обвиняе-
мый, защита.
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Введение

Основными началами российского уго-
ловного судопроизводства являются состяза-
тельность и равноправие сторон (ч. 3 ст. 123
Конституции Российской Федерации, ст. 15
Уголовно-процессуального кодекса Российс-
кой Федерации). Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации определяет равноправие
сторон как основу для формирования необхо-
димой гарантии судебной защиты и справед-
ливого разбирательства дела и констатирует,
что последнее невозможно, если суд не дал
оценку по существу всем аргументам и об-
стоятельствам, представленным в ходе су-
дебного процесса его участниками со сторо-
ны обвинения и защиты, и не обеспечил им
равные процессуальные права. ɑерты совре-
менного уголовно-процессуального законода-
тельства отражают то, что в нем содержится
достаточно обширный перечень часто доста-
точно действенных правовых средств, направ-
ленных на обеспечение прав и создание усло-
вий для реализации обязанностей участников
уголовного судопроизводства, включая подо-
зреваемого и обвиняемого. В то же время
даже беглый анализ правоприменительной прак-
тики показывает, что вышеупомянутые гаран-
тии, по сути, нивелируются четко наметившим-
ся обвинительным уклоном, четко обозначаю-
щимся на этапе предварительного расследо-
вания и нередко сохраняющим инерцию на ста-
дии судебного разбирательства.

Актуальные ɩроблемы обвинения

Сущность, виды и структура обвинения
в уголовном процессе до сих пор не нашли в
юридической литературе единого понимания.
Следует отметить сложившуюся традицион-

ную позицию, что обвинение является необ-
ходимым элементом либо атрибутом любого
судопроизводства, независимо от формы и
вида. Наталкивает на размышления сужде-
ние о том, что обвинение, в юридическом
смысле этого слова, находится в тесной взаи-
мосвязи с уголовной ответственностью. Дей-
ствительно, обвинение предъявляется только
в тех случаях, когда возникает необходимость
о разрешении вопроса об ответственности за
совершение общественно опасного деяния.
Необходимость реализации уголовной ответ-
ственности предвосхищает и уголовно-процес-
суальные отношения, ибо для того, чтобы воз-
ложенная на лицо уголовная ответственность
была бы фактически реализована, необходи-
мо с соблюдением требуемых гарантий рас-
крыть признаки общественно опасного и про-
тивоправного деяния, точно определить вину
лица и поставить его в такие установленные
законом условия, при которых оно исполнит
возложенные на него обязанности.

Полагаем, что уголовная ответствен-
ность является межотраслевым правовым
явлением, охватывающим все предусмотрен-
ные законом (причем любым – и уголовным,
и уголовно-процессуальным) государственные
меры ответа, состоящие из лишений разного
рода, а иногда из страданий лица, совершив-
шего преступление, и эту позицию можно при-
знать богатой содержанием. Она связана с не-
делимостью единой юридической ответствен-
ности, в структуру которой в качестве состав-
ных частей входят разнообразные формы юри-
дической ответственности, например ответ-
ственность в материальном смысле и подчи-
ненная ей ответственность в уголовно-процес-
суальном смысле 1 >8, с. 31@. Кроме того, та-
кая трактовка позволяет дать единое обосно-
вание различным мерам принуждения, в час-
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тности не только уголовному наказанию, но и
методам его реализации.

Уголовная ответственность и ответ-
ственность в уголовно-процессуальном смыс-
ле являются, как представляется, хотя и тес-
но взаимосвязанными, но вполне самостоя-
тельными структурными видами или подраз-
делениями в общей системе юридической
ответственности.

Если исходить из того, что уголовная
ответственность означает обязанность
субъекта нести соответствующие материаль-
но-правовые санкции в виде лишения опреде-
ленных благ (в частности, меры наказания и
морального ущерба), то юридическая ответ-
ственность в уголовно-процессуальном смыс-
ле порождает только обязанности добросове-
стно пользоваться предоставленными зако-
ном процессуальными правами для защиты
своих прав и законных интересов. Иначе тол-
ковать нельзя, поскольку если лицо необосно-
ванно привлекается в качестве обвиняемого
или ему инкриминируется другое, а не то пре-
ступление, которое он совершил, то становит-
ся непонятным, за что же обвиняемый пре-
терпевает вышеупомянутые лишения и
поставлен в неблагоприятные условия. Поэто-
му до вступления приговора в законную силу
может идти речь только об ответственности
в уголовно-процессуальном смысле (надлежа-
щее пользование своими правами и исполне-
ние процессуальных обязанностей).

Основанием уголовной ответственнос-
ти (в материальном смысле) выступает ви-
новное совершение деяния, содержащего
предусмотренный законом состав преступле-
ния. Однако вся процессуальная ответствен-
ность  до вступления приговора в законную
силу происходит не на этой, а на совсем иной
основе – на основе должным образом обо-
снованного (фактически и юридически) пред-
положения компетентных органов и лиц о
наличии преступления и причастности к нему
данного лица.

Исправлять можно и нужно осужденно-
го, но никак не обвиняемого (подозреваемо-
го, подсудимого). Обвиняемого, как любого
другого гражданина, можно и нужно воспиты-
вать общепедагогическими методами. Одна-
ко его нельзя перевоспитывать, его нельзя ка-
рать по той очевидной причине, что фактичес-

ким и юридическим основанием такого рода
специфических мер может быть только уста-
новление приговором факта совершения пре-
ступления, но не те или иные решения, прини-
маемые при расследовании общественно
опасного деяния или рассмотрении уголовно-
го дела в суде.

Следует отметить, что фактически об-
виняемый помещается в своеобразное пори-
цаемое положение и оно выглядит как безус-
ловное абсолютное, вытекающее из самого
факта обвинения. Вместе с тем судьба пос-
леднего, то есть его подтверждение либо оп-
ровержение, в будущем не может презюми-
роваться. Если говорить о компрометации
осужденного, то и она имеет свои пределы и
не всегда желательна. Автор полагает, что
лишения и страдания обвиняемого не несут в
себе процессуальную, педагогическую или
иную социальную ценность. Если представить
обратное, то тогда не только правопримени-
тельные органы, но и законодатель должен
стремиться к увеличению доз подобного воз-
действия для получения более резонансного
эффекта. Представляется, что прогресс пра-
восудия продолжает идти по пути все боль-
шей рационализации уголовной ответственно-
сти, усиления ее воспитательных возможнос-
тей и воздействия не только посредством
сближения суда государственного с внутрен-
ним судом совести, но и рационально разгра-
ничивая их. По нашему мнению, дальнейшая
демократизация уголовного судопроизводства
состоит не в отягчении правового и мораль-
ного положения обвиняемого, а как раз наобо-
рот – в более широком оказании ему юриди-
ческой помощи и моральной поддержки при
защите своих интересов.

Как отмечалось в специальных иссле-
дованиях, «...старая идея впрягать в одну уп-
ряжку державный суд и обвинительную
власть, выступать с ней единым фронтом в
борьбе с преступностью... натворила нема-
ло бед» >3, с. 78@.

Реализация интереса обвиняемого

Анализ современного состояния уголов-
но-процессуального законодательства натал-
кивает на вывод о том, что в нем не четко
просматриваются положения, регламентиру-
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ющие равенство сторон либо их равноправие,
а по мнению отдельных авторов, наметилось
очевидное их неравенство как в количестве и
содержании предоставленных прав сторонам
обвинения и защиты, так и в объеме их ис-
пользования >7, с. 499@.

Следует учитывать и то, что обвиняемый,
обладая субъективными правами, может как
воспользоваться ими, так и отказаться от их
реализации. В этом особенности процессуаль-
ного статуса данного специфического участни-
ка со стороны защиты, существенно отличаю-
щего его в этом смысле от субъектов обвине-
ния, для которых уголовно-процессуальная дея-
тельность является обязанностью >6@.

В связи с этим вопрос о характере интере-
са обвиняемого тесно взаимосвязан с пробле-
мами выбора и реализации средств и способов
защиты. Не прибегая к детальному анализу ис-
пользуемого законодателем понятия «интерес»,
отметим лишь то, что отдельные авторы рас-
сматривают значение терминов «интерес» и «за-
конный интерес» как синонимичные, указывая
на невозможность усмотреть различия в их се-
мантике >1, с. 153; 2, с. 23; 4, с. 158@.

Признание того, что обвиняемый в уго-
ловном процессе якобы обладает правом и на
незаконный интерес, как отмечалось в лите-
ратуре, в сущности, может привести к пара-
доксальному выводу, что государство через
правоохранительные органы обязано обеспе-
чить данное право обвиняемому, то есть со-
действовать ему в защите незаконного инте-
реса >5, с. 33@.

В обоснование того, что обвиняемый впра-
ве защищать и незаконный интерес, обычно
ссылаются на то, что, несмотря на присутствие
в ч. 3 ст. 47 УПК РФ нормы, содержащей тре-
бование о допустимости защиты только закон-
ного интереса, в п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ указа-
но на наличие у него возможности отказаться
от дачи показаний или, по сути, давать заведо-
мо ложные показания при допросе.

Законодатель отнесся очень ответствен-
но в части наделения обвиняемого правом на
защиту. Поэтому все его права в законе пере-
числены совершенно четко и ясно, скрытых,
завуалированных прав у обвиняемого нет.
И неслучайно в законе, в отличие от прежне-
го УПК РСФСР, содержится указание на за-
конность защищаемого интереса.

В уголовном судопроизводстве реализу-
ется правило, согласно которому любое неус-
транимое сомнение в доказательственном
материале толкуется в пользу обвиняемого.

В соответствии с п. 1 ст. 27 УПК РФ
уголовное дело подлежит прекращению в свя-
зи с непричастностью обвиняемого к совер-
шению преступления.

Исходя из этих положений, можно прий-
ти к выводу, что, если обвиняемый, пользу-
ясь отсутствием в деле прямых доказа-
тельств своей виновности, будет отрицать
свою причастность к преступлению, несмот-
ря на ее доказанность совокупностью кос-
венных доказательств по уголовному делу,
нельзя говорить о защите его незаконного
интереса. Законность интереса в этом слу-
чае вытекает из наличия у обвиняемого пра-
ва вызывать сомнение в доказанности того
или иного факта.

Утверждение о наличии у обвиняемо-
го права защищать незаконные интересы пу-
тем дачи заведомо ложных показаний в ходе
проведения допроса представляется небес-
спорным с точки зрения правовой доктрины.

Среди прав обвиняемого нет права да-
вать заведомо ложные показания. А то, что
перед допросом он не предупреждается об
уголовной ответственности за дачу таких по-
казаний, говорит лишь о недопустимости воз-
ложения на него обязанности доказывания.
Если же обвиняемый данное положение зако-
на использует для дачи заведомо ложных по-
казаний, то можно говорить о неправильном
понимании и толковании им смысла закона, а
также о неэтичности его поведения.

В связи с этим дача обвиняемым заве-
домо ложных показаний не равнозначна за-
щите им незаконного интереса в силу приве-
денных выше соображений. Кроме того, до-
казательствами по делу считаются лишь
фактические данные, то есть которые отно-
сятся к какому-либо факту, имеющему зна-
чение для расследования, и получены в ус-
тановленном в законе порядке из достовер-
ных источников. По этой причине заведомо
ложные показания обвиняемого не могут
считаться доказательствами в смысле защи-
ты того или иного интереса, поскольку они
не подтверждают и не опровергают обстоя-
тельств дела, хотя и указывают на его стрем-
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ление ввести орган предварительного рассле-
дования в заблуждение.

Выводы

Понятие «обвинение» необходимо раз-
граничивать по своему содержанию в про-
цессуальном и материально-правовом
смыслах. ɗто крайне важно для глубокого
уяснения содержания процессуальной дея-
тельности и ориентирует практику на не-
обходимость адекватного отражения в по-
становлении о привлечении в качестве об-
виняемого всех существенных элементов
инкриминируемого деяния. В данном поста-
новлении необходимо приводить доказа-
тельства, положенные в основу обвинения.
Право обвиняемого на защиту наиболее
полно может быть реализовано, если ему
будут известны доказательства, составля-
ющие обвинение.

Средствами защиты можно считать ка-
тегории, с помощью и на основе которых осу-
ществляется деятельность стороной защиты,
направленная на выяснение обстоятельств,
оправдывающих обвиняемого или смягчаю-
щих его ответственность. По сути, защита в
процессе опирается тоже на своего рода до-
казывание, потому применяемый при этом
фактический материал можно условно назвать
средствами защиты, а действия – приемы, на-
правленные на их собирание, использование
(заявление ходатайств, ознакомление с мате-
риалами уголовного дела и т. п.), – способа-
ми защиты.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Некоторые исследователи отмечают, что
«...юридическая ответственность выступает комп-
лексной правовой реакцией государства и уполно-
моченных субъектов на нарушения в любой сфере
общественных отношений» >8, с. 26@.
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Введение: однозначное понимание отдельных терминов и положений уголовно-процессуального
права, их смысловая определенность вызваны правильным соотношением понятийного взаимодействия,
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необходимостью разрешения противоречий уголовного судопроизводства, обеспечением прав участ-
ников уголовного процесса, законностью и обоснованностью вынесения процессуальных решений по
уголовному делу. Термин в виде слова или словосочетания необходим для выражения конкретного
понятия и его отграничения от близкого по смыслу понятия, которое точно обозначает его сущность в
специальной области человеческих знаний. Важной частью исследования является рассмотрение пред-
посылок и причин в соблюдении и реализации принципа законности. Цель состоит в разграничении
таких понятий в уголовном судопроизводстве, как предпосылка и причина. Методологическую основу
исследования составляют общенаучные методы (диалектический, системный, структурно-функциональ-
ный, логический и др.) и частно-научные методы (формально-юридический, сравнительно-правовой
и др.). В результате исследования обосновывается вывод о том, что причина – это фактор, определяю-
щий исход любого события. ɑтобы отыскать его первоисточник, нужно задать вопрос: «Почему"».
Найденный ответ окажется причиной. Тогда как предпосылки – это условия (факторы), порождающие
правовые отношения.

Ключевые слова: термин, причина, разграничение, предпосылка, фактор, предположение, допуще-
ние, концепция, законность, безопасность, уголовное судопроизводство.

Цитирование. Францифоров Ю. В., Шинкарук В. В. Сравнительный анализ соотношения уголовно-
процессуальных понятий «предпосылка» и «причина» в уголовном судопроизводстве // Legal Concept  
Правовая парадигма. – 2024. – Т. 23, ʋ 3. – С. 37–42. – DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2024.3.5

Введение

Однозначное понимание отдельных тер-
минов и положений уголовно-процессуально-
го права, их смысловая определенность выз-
ваны правильным соотношением понятийно-
го взаимодействия, необходимостью разреше-
ния противоречий уголовного судопроизвод-
ства, обеспечением прав участников уголов-
ного процесса, законностью и обоснованнос-
тью вынесения процессуальных решений по
уголовному делу.

Термин в виде слова или словосочета-
ния необходим для выражения конкретного
понятия и его отграничения от близкого по
смыслу понятия, которое точно обозначает его
сущность в специальной области человечес-
ких знаний.

Так, рассмотрение таких терминов, как
предпосылка и причина, требует точного раз-
граничения. По мнению Р.О. Раджабова и
Т.Б. Рамазанова, «основание, наряду с пово-
дом, является одной из двух обязательных
предпосылок для начала реализации мер бе-
зопасности» >9, с. 147@.

В своей работе авторы рассматривают
предпосылки процесса безопасности в каче-
стве поводов и основания процесса безопас-
ности, тогда как поводы и основания процес-
са безопасности вытекают не из предпосы-
лок, а из причин, указывающих на необходи-
мость осуществления безопасности участни-

ков уголовного судопроизводства. Предпо-
сылка – это условие, благоприятное для воз-
никновения подготовки к осуществлению бе-
зопасности.

Причиной для осуществления мер безо-
пасности являются не предпосылки, а пово-
ды (в виде заявления и сообщения о противо-
правном деянии) и основания (в виде доста-
точных данных указывающие на признаки
преступления), побуждающие принять меры
безопасности в отношении участников уголов-
ного судопроизводства.

Предпосылки вызывают причину, кото-
рая влечет за собой действие. Ряд исследо-
вателей путает понятия «причина» и «предпо-
сылка», которые действительно близки по зна-
чению, но не тождественны. Предпосылка –
это допущение, предположение. А причина –
решающая роль в уже свершившемся. Пред-
посылки – это почва для развития любого яв-
ления, стечение обстоятельств, предположе-
ние, догадка, намек. Причина – это повод и
основание для развития процесса, катализа-
тор к нему.

Предпосылкой вызваны предпринимае-
мые меры, направленные на обеспечение бе-
зопасности в сфере уголовного судопроизвод-
ства, которые способствуют осуществлению
законного и справедливого правосудия и од-
новременно являются неотъемлемой частью
государственной политики по борьбе с пре-
ступностью >5, с. 4@.
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Предɩосылки и ɩричины в соблюдении
и реализации ɩринциɩа законности

Важной частью нашего исследования
является рассмотрение предпосылок и при-
чин в соблюдении и реализации принципа
законности.

С.С. Алексеев определяет законность
как многомерное явление, которое включает
в себя не только требования строгого и не-
укоснительного соблюдения всеми субъекта-
ми законов и основанных на них правовых ак-
тах, но и реальное осуществление ими субъек-
тивных прав, надлежащее применение права,
и, соответственно, исключение малейшего
произвола в деятельности государственных
органов и должностных лиц >1@.

Законность – один из основных принци-
пов не только уголовно-процессуальной, но и
других отраслей права. Актуальность ее реа-
лизации очевидна в теории и практике уголов-
ного процесса на всех его стадиях.

В юридической науке сложилась тра-
диционная концепция законности, сущность
которой заключается в строгом и неуклон-
ном соблюдении и исполнении всеми субъек-
тами права действующего законодательства
>6, с. 511@.

Принцип законности также находит свое
отражение в УПК РФ, являясь отраслевым
принципом уголовного процесса.

Причиной соблюдения принципа законно-
сти должностными лицами, обладающими пол-
номочиями в уголовном судопроизводстве,
служит требование ст. 7 УПК РФ, в которой
определено: «Суд, прокурор, следователь,
орган дознания, начальник органа дознания,
начальник подразделения дознания и дозна-
ватель не вправе применять федеральный за-
кон, противоречащий УПК. Суд, установив в
ходе производства по уголовному делу несо-
ответствие федерального закона или иного
нормативного правового акта настоящему
Кодексу, принимает решение в соответствии
с УПК. Нарушение норм УПК судом, проку-
рором, следователем, органом дознания, на-
чальником органа дознания, начальником под-
разделения дознания или дознавателем в ходе
уголовного судопроизводства влечет за собой
признание недопустимыми полученных таким
путем доказательств. Определения суда, по-

становления судьи, прокурора, следователя,
органа дознания, начальника органа дознания,
начальника подразделения дознания, дознава-
теля должны быть законными, обоснованны-
ми и мотивированными».

Причина – это основание для возникно-
вения другого явления, процедуры (в рамках
досудебной или судебной стадии). Установив
необходимость ее производства, можно понять
последствия и попытаться их устранить, если
возникнет такая необходимость.

Уголовно-процессуальный закон являет-
ся основой реализации принципа законности
через установление процедуры возбуждения
дела, предварительного расследования, су-
дебного разбирательства, проверки законно-
сти и обоснованности приговора в вышестоя-
щих инстанциях.

По мнению В.С. Нерсесянц, «правовая
законность – это точное и неуклонное соблю-
дение и исполнение требований правового
закона всеми субъектами права» >8, с. 530@.

Предпосылки соблюдения принципа за-
конности выражены:

1) уровнем правосознания и правовой
культуры граждан, а также должностных лиц,
обладающих полномочиями в сфере уголов-
ного судопроизводства;

2) установлением контроля со стороны
вышестоящих органов за своими подчиненны-
ми с целью соблюдения ими нормативных
предписаний;

3) повышением полномочий прокурату-
ры за процессуальной деятельностью органов
предварительного расследования;

4) неизбежностью уголовной ответствен-
ности за совершенное преступление.

Предпосылки соблюдения принципа за-
конности – это мотивационные условия, ко-
торые предопределяются возникновением
уголовно-процессуальных отношений, спо-
собствующие реализации прав и обязаннос-
тей, имеющихся у государственных органов
и других участников уголовного процесса, а
также представляющие собой развитие с
момента появления повода к возбуждению
уголовного дела.

Во всей полноте уголовно-процессуаль-
ные отношения находят свое появление и раз-
витие в стадии возбуждения уголовного дела
и при производстве по нему >10, с. 19@.
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Содерɠание ɩредɩосылки
в уголовно-ɩроцессуальныɯ отношенияɯ

Предпосылка – это нечто неочевидное,
но возможное (например, возникновение уго-
ловно-правовых правоотношений), тогда как
причина – это логическое основание любого
события, повод для развития действия, при-
нятия решения при возникновении уголовного
процесса, осуществляемого и при отсутствии
уголовно-правовых отношений (применение
принудительных мер медицинского характе-
ра). Однако причиной возникновения уголов-
но-процессуальных отношений служит повод
и основание к возбуждению уголовного дела.
Рассматривая меры процессуального принуж-
дения и самую важнейшую из них – задержа-
ние подозреваемого, следует обратить внима-
ние на то, что причина задержания обуслов-
лена основаниями задержания подозреваемо-
го, когда: лицо застигнуто при совершении пре-
ступления или непосредственно после его со-
вершения, потерпевшие или очевидцы укажут
на данное лицо как на совершившее преступ-
ление, на лице, его одежде, при нем или в его
жилище обнаружены явные следы преступле-
ния (ст. 91 УПК РФ).

Предпосылками принято считать стиму-
лы, которые побуждают к действиям, а имен-
но к мерам уголовно-процессуального принуж-
дения. Так, предпосылкой задержания явля-
ются условия, при которых лицо пыталось
скрыться, не имеет постоянного места жи-
тельства либо не установлена его личность.

Как правильно пишет И.А. Веретенни-
ков, в случае задержания лица при непосред-
ственном обнаружении признаков преступле-
ния в момент фактического задержания не
всегда с достаточной обоснованностью мож-
но судить о том, будет ли лицо задержано в
качестве подозреваемого или нет, поскольку
это является предметом последующего раз-
бирательства >3@.

Таким образом, физический захват лица
как предпосылка фактического процессуально-
го задержания лица не следует отождествлять
с причиной появления подозреваемого, в каче-
стве временного участника стороны обвине-
ния в уголовном судопроизводстве.

Предпосылки – это условия (факторы),
порождающие правовые отношения. Суще-

ствует два вида предпосылок возникновения
правоотношений: материальные (общие) ин-
тересы и потребности, наличие объекта пра-
воотношения, не менее двух субъектов и со-
ответствующее поведение участников право-
отношений и юридические (специальные) –
норма права; правосубъектность; юридичес-
кий факт >7, с. 479@. Неправильным является
отождествление фактического уголовно-про-
цессуального задержания как меры пресече-
ния с физическим захватом лица в качестве
административного задержания.

Выводы

Так, причина в уголовном судопроизвод-
стве обусловлена использованием законом
причинно-следственной связи, при наличии по-
вода и основания для возникновения правовых
отношений. Поводом и основанием для воз-
буждения уголовного дела служит требование
ст. 140 УПК РФ, которое позволяет органам
предварительного расследования выполнить
обязанность по вынесению постановления о
возбуждении уголовного дела. Таким образом,
под причиной возбуждения уголовного дела
следует понимать действия того или иного
лица, влекущей обязанность должностных лиц,
имеющих властные полномочия, решить воп-
рос о необходимости возбуждения уголовного
дела >2, с. 9@.

Предпосылкой возбуждения уголовного
дела является любое сообщение о преступ-
лении, пока оно не принято и оформлено ком-
петентным должностным лицом. Причиной к
возбуждению уголовного дела является повод
в виде сообщения или заявления, полученный
и зарегистрированный должностным лицом,
правоохранительного органа.

Как правильно указывает И.С. Дикарев,
повод для возбуждения уголовного дела – это
не любое сообщение о преступлении, а лишь
то, которое принято уполномоченным на то
государственным органом или должностным
лицом в порядке, предусмотренным ст. 141–
143 УПК РФ, а содержащаяся в нем инфор-
мация надлежащим образом оформлена и про-
цессуально закреплена >4, с. 47@.

Так, возбуждение уголовного дела воз-
можно при наличии повода и основания, а так-
же отсутствии обстоятельств, препятствую-
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щих началу первой стадии уголовного судо-
производства.

Таким образом, причина – это фактор,
определяющий исход любого события. ɑто-
бы отыскать его первоисточник, нужно задать
вопрос: «Почему"». Найденный ответ окажет-
ся причиной. Тогда как предпосылки – это
условия (факторы), порождающие правовые
отношения.
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Introduction: in modern science, there is an interest in legal linguistics, which is aimed at solving various
problems. Starting from linguistic expertise and ending with methodological recommendations for the development
of texts of draft laws. The issue of recognizing judicial precedent as a source of Russian law is relevant. At the heart
of the legal linguistic context, judicial discretion and judicial precedent are concepts that require analysis. The paper
discusses the concepts of judicial discretion and judicial precedent. Their specifics and characteristic features are
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that distinguished judicial discretion from other types of law enforcement discretion. 0ethods: the methodological
framework is based on the methods of historicism, systematicity, and comparative law. Results: the author’s
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it is revealed that the study of the discretion of the court includes an analysis of the relationship with judicial
precedent. It is one of the sources of law, so its analysis and mutual influence on judicial discretion seem to be
important aspects. It is established that the judicial precedent is a decision of the higher courts. The discretion of
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СУДЕБНОЕ УСМОТРЕНИЕ И СУДЕБНɕɃ ПРЕЦЕДЕНТ:
ПРАВОЛИНГВИСТИЧЕСКИɃ КОНТЕКСТ

Екатерина Сергеевна Азарова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: в современной науке наблюдается интерес к праволингвистике, которая направлена на ре-
шение различных задач от лингвистической экспертизы до методических рекомендаций по разработке тек-
стов законопроектов. Актуальным является вопрос о признании судебного прецедента источником россий-
ского права. В основе праволингвистического контекста судебное усмотрение и судебный прецедент пред-
ставляют собой понятия, требующие анализа. В статье рассмотрены понятия судебного усмотрения и судеб-
ного прецедента. Определены их особенности и характерные черты, выделено место судебного прецедента в
системе российского права. Проанализирована роль решений Конституционного Суда РФ и отличия плену-
ма Верховного Суда РФ от судебного прецедента. В ходе исследования были выделены отличительные черты,
отличающие судебное усмотрение от иных видов правоприменительного усмотрения. Методы: методоло-
гическую основу составляют методы историзма, системности, сравнительно-правовой. Результаты: обо-
снованная в работе авторская позиция опирается на знания в уголовном процессе. Выводы: в результате
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исследования выявлено, что исследование усмотрения суда включает в себя анализ взаимосвязи с судебным
прецедентом. Он является одним из источников права, поэтому его анализ и взаимного влияния на судебную
дискрецию представляются важными аспектами. Установлено, что судебный прецедент представляет собой
решение высших судов. Усмотрение суда способно обеспечить законность правоприменительной и право-
реализационной дискреции иных органов, организаций, граждан и должностных лиц.

Ключевые слова: доказательства, праволингвистика, оценка доказательств, судебное разбирательство,
уголовно-процессуальная наука, усмотрение суда, судебный прецедент.

Цитирование. Азарова Е. С. Судебное усмотрение и судебный прецедент: праволингвистический кон-
текст // Legal Concept   Правовая парадигма. – 2024. – Т. 23, ʋ 3. – С. 43–48. – DOI: https://doi.org/10.15688/
lc.jvolsu.2024.3.6

Введение

Судебное усмотрение – одно из ключе-
вых понятий в российской системе права, ко-
торое на протяжении долгого времени привле-
кало внимание законодателей из-за его значи-
мости для работы судов. Однако трактовка
этого понятия содержит много неясностей, ко-
торые остаются актуальными и по сегодняш-
ний день. На данный момент в российской на-
уке проблема судебного усмотрения не полу-
чила столь четкого и полного разрешения. Так-
же особенно актуальным остается вопрос о
признании судебного прецедента в качестве
источника российского права.

В настоящее время мы живем в быстро
меняющемся мире, что вызывает большое ко-
личество проблем в сфере правоприменения,
связанных с возрастанием числа пробелов в
законодательстве, в том числе невозможнос-
тью правовых норм адекватно регулировать
все новые правовые ситуации. В данных ус-
ловиях суд вынужден играть более активную
роль не только в устранении лакун в право-
вом регулировании, но и в принятии на себя
обязанностей и функций правотворческого
органа.

К.И. Комиссаров определяет судебное
усмотрение как правомочие суда на принятие
решения в соответствии с конкретными об-
стоятельствами, когда закон не предоставля-
ет прямых указаний, в таких случаях он вы-
бирает из возможных вариантов решений то,
которое наиболее точно соответствует наме-
рениям законодателя >5, с. 51@.

По мнению А.А. Никитина, судебное ус-
мотрение – это вывод, который делает суд (или
судья) в ходе своей интеллектуальной и прак-
тической деятельности, осуществляемой в
рамках строгой формы процедуры >8, с. 114@.

ɗтот вывод касается тех вопросов, которые
отнесены к компетенции судебной власти, и
направлен на применение, создание и интер-
претацию правовых норм.

Таким образом, усмотрение суда спо-
собно обеспечить законность правопримени-
тельной и правореализационной дискреции
иных органов, организаций, граждан и долж-
ностных лиц.

Отличительные ɯарактеристики
судебного усмотрения

Судебное усмотрение имеет ряд отличий
от иных видов правоприменительного усмот-
рения.

К одной из них относится специфичес-
кий субъект, реализующий усмотрение, то
есть представитель судебной власти. Если
понятие «судебная власть» зачастую вызы-
вает дискуссию в научных кругах, то вопрос
о субъектах, обладающих этой властью, ре-
гулируется на уровне законодательства. В ч. 1
ст. 1 ФКЗ «О судебной системе Российской
Федерации» закрепляется, что судебная
власть осуществляется исключительно суда-
ми через судей и привлекаемых в установлен-
ном законом порядке присяжных и арбитраж-
ных заседателей. Схожее положение содер-
жится в ст. 1 Закона «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» >3@.

Другой значимой чертой судебного ус-
мотрения является осуществление его в рам-
ках полномочий судебной власти. Главным, но
не единственным полномочием судебной вла-
сти большинство авторов считает правосудие.
Иные функции судебной власти оцениваются
авторами по-разному. В-третьих, одной из осо-
бенностей судебного усмотрения является его
строгая процедурная форма. В целом любая
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деятельность по применению законов предпо-
лагает ее соблюдение. Судам всегда предъяв-
ляются строгие требования к выполнению ус-
тановленной законом процедуры из-за объе-
ма и характера их полномочий, а также пред-
мета их деятельности. Основное назначение
работы судов заключается в разрешении пра-
вовых конфликтов и споров, возникающих
между различными субъектами права, кото-
рые обладают различными социально-право-
выми статусами. А.А. Никитин предлагает
разделить судебную дискрецию на две кате-
гории: усмотрение суда, которое проявляется
в ходе процессуальной деятельности суда, и
судебное усмотрение, которое проявляется в
других процедурных формах >8, с. 67@.

ɏарактеристика, которая еще отличает
судебное усмотрение, – возможность вклю-
чения в него элементов формирования права
и его толкования, а также их сочетание с при-
менением права. В большинстве случаев су-
дебное усмотрение анализируется с позиции
применения права судом. ɗтот подход доста-
точно справедлив, так как к основным функ-
циям судебной власти относятся обеспечение
правосудия, конституционный и судебный кон-
троль – представляют собой различные ас-
пекты применения права >9, с. 173@. В Россий-
ской Федерации совмещение правопримени-
тельной и правотворческой функций в судеб-
ном усмотрении можно увидеть в решениях
Конституционного Суда РФ. ɑасто, когда Кон-
ституционный Суд РФ признает норму закона
несоответствующей Конституции РФ (в бук-
вальном смысле или с учетом ее толкования
в правоприменительной практике), он обязы-
вает законодателя исправить недостаток в
правовом регулировании определенных отно-
шений. При этом решение может содержать
«проект» правовой нормы, которую законода-
телю следует принять, а в некоторых случаях
Конституционный Суд РФ обязывает право-
применителей руководствоваться этим «про-
ектом» до принятия соответствующих попра-
вок в закон.

Важным аспектом, за исключением свя-
занного с отдельными полномочиями суда,
является то, что его начало напрямую зави-
сит от усмотрения других субъектов. Вне-
шние обращения к суду способствуют нача-
лу основных полномочий судебной власти.

К особенностям судебного усмотрения,
которые отличают его от других видов пра-
воприменительной дискреции, относится его
способность ограничивать другие формы пра-
воприменительного усмотрения. ɗто можно
увидеть в ст. 46 Конституции РФ. В ее первой
части определено право на судебную защиту
в качестве самостоятельного основного пра-
ва человека, что является юридической га-
рантией соблюдения остальных прав и свобод.
ɑастью 2 данной статьи отдельно указана воз-
можность обжалования в суд действий (и без-
действия) органов государственной власти и
местного самоуправления. Реализация данно-
го права гарантирует ответственность орга-
нов власти и должностных лиц перед гражда-
нами, обеспечивая конституционную безопас-
ность. ɗти положения указывают, что судеб-
ное усмотрение занимает более высокое по-
ложение в иерархии правоприменительных
усмотрений, чем другие формы.

К оɩределению судебного ɩрецедента

Исследование усмотрения суда включа-
ет в себя анализ взаимного влияния на судеб-
ную дискрецию и взаимосвязи с судебным
прецедентом, который является одним из ис-
точников права.

Г.Ф. Шершеневич считал, что судебный
прецедент как первоначальное решение вы-
шестоящего суда становится конкретным пра-
вилом и нормой по разрешению схожих воп-
росов в будущем >1, с. 145@.

По мнению П.А. Гука, судебный преце-
дент – решение, которое принято высшим су-
дебным органом по конкретному делу и счи-
тается обязательным для других судов при
вынесении решения по подобным делам >2,
с. 17@.

Однако судебный прецедент – не любое
решение суда, а исключительно то, которое
основано на определенных принципах, выде-
ленных Рупертом Кроссом >6, с. 26@. Так, пре-
цедент может быть установлен только выс-
шими судьями, они должны опираться на ре-
шения более высоких судов, а апелляционные
суды – на свои предыдущие решения.

Н.А. Колоколов утверждает, что при
выделении прецедента как источника права и
результата правотворческой деятельности
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речь идет исключительно о деятельности
высших судов >7, с. 8@.

Судебный прецедент также имеет ряд
отличительных особенностей.

Один из основных признаков состоит в
том, что именно суд – это орган судебной вла-
сти, который является носителем права на су-
дебное усмотрение. Судьи обладают возмож-
ностью создавать судебные прецеденты, ко-
торые могут иметь общеобязательный харак-
тер. Однако только высшие судебные органы
имеют право на создание тех из них, которые
будут иметь общеобязательную силу.

Вторым важным аспектом судебного
прецедента является его создание в рамках
строго определенной юридической процедуры.
ɗто отличает его от судебного усмотрения,
которое также формируется и осуществляет-
ся в соответствии с законодательно установ-
ленной процедурой, но не имеет такой же чет-
кой структуры. Содержание этого качества
судебного прецедента не совпадает полнос-
тью с аналогичным качеством судебного ус-
мотрения.

Третья характеристика судебного преце-
дента заключается в его обязательности в
применении. Ее степень зависит от уровня
суда, который вынес решение, и положения
суда, имеющего соответствующую степень
обобщения и принуждения и степень распро-
страненности на аналогичные случаи. Напри-
мер, в английской правовой системе существу-
ет правило, согласно которому каждый суд
должен следовать решению вышестоящего
суда, а апелляционные суды (за исключением
Палаты лордов) обязаны учитывать свои пре-
дыдущие решения. Обязательность принято-
го судом решения, основанного на судебном
усмотрении, зависит от формы, в которой оно
выражено, а также от полномочий и статуса
суда, который его принял. В целом следует
отметить, что результаты судебной дискре-
ции являются обязательными к исполнению,
поскольку они вынесены носителем судебной
власти.

ɑетвертой особенностью является то,
что он подлежит официальной публикации. Для
источника права существует необходимость
доведения его содержания до масс. Судеб-
ное усмотрение, выраженное в определенной
форме, также публикуется, но требования,

порядок и цели этой публикации могут отли-
чаться в зависимости от типа судебного до-
кумента.

Выводы

Говоря о судебном прецеденте в россий-
ской системе права, стоит отметить, что этот
вопрос является дискуссионным. Проводя
анализ теоретических положений судебного
прецедента и решений Конституционного Су-
да РФ и Верховного Суда РФ, можно отме-
тить следующее:

Конституционный Суд РФ является су-
дебным органом, согласно ч. 3 ст. 4 ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации».
Также решения Конституционного Суда РФ,
которые принимаются в порядке осуществле-
ния конституционного контроля, являются ис-
точниками права, помогающими гражданам
в разрешении многих сложных дел, в том чис-
ле его решения подлежат незамедлительно-
му опубликованию в официальных изданиях
органов государственной власти РФ и т. п.
(ст. 78 ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации») и другие.

Несмотря на существующие схожие ас-
пекты, все равно остаются различия между
решениями Конституционного Суда РФ и су-
дебным прецедентом, что не позволяет их
отождествлять.

На примере деятельности Верховного
Суда РФ отмечаются следующие различия.
Позиция Верховного Суда РФ, которая отра-
жается в его Пленумах, не обладает полно-
мочиями на рассмотрение конкретных уголов-
ных, гражданских и других дел. Он не созда-
ет новых правовых норм, как это делает су-
дебный прецедент. Верховный Суд РФ обла-
дает функцией по интерпретации уже суще-
ствующих законов и разработке проектов но-
вых (в рамках реализации права законодатель-
ной инициативы), которые впоследствии рас-
сматривает и принимает законодательный
орган. Так, А.С. Пиголкин утверждает, что
следует различать понятие правотворчество
и официальное нормативное толкование юри-
дических норм >4, с. 68@. По его мнению, дан-
ные понятия не являются тождественными,
они не совпадают, так как нормативные
разъяснения не могут содержать новых норм,
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а должны интерпретировать и конкретизиро-
вать уже существующие.

Подводя итог, можно сказать, что в Рос-
сийской Федерации, по нормативному регули-
рованию, судебный прецедент не признается
официальным и самостоятельным источником
права. Несмотря на это, оно содержит доста-
точное количество предпосылок для того, что-
бы суды выполняли не только правопримени-
тельную, но и в некоторой степени правотвор-
ческую функцию.
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Introduction: since its introduction, the institution of a court fine, despite certain fluctuations, has shown a
consistently high degree of demand both from persons who have committed offenses of low-to-medium severity
for the first time, due to its humanistic nature, and from preliminary investigation bodies and judges due to the
relative simplicity of its procedure. Against this background, numerous flaws in the legislative techniques,
contradictions, and other shortcomings of the legal norms contained in Federal Law No. 323 of July 3, 2016 are
particularly noticeable, which do not correspond to the task of creating an effective and simple mechanism for
exemption from criminal liability using a criminal law measure. The SurSose of the paper is to systematize the
shortcomings of the legal regulation of the procedure for deciding on the termination of a criminal case with the
imposition of a court fine and formulate proposals aimed at increasing the practical expediency of the procedural
form. 0ethods: the main research method aimed at achieving this goal is a comprehensive comparative-legal
analysis of the norms of criminal procedural law that form the institution of a court fine. As a result of the study, the
conclusion is substantiated that the CPC of the Russian Federation has unused opportunities for exemption from
criminal liability with the application of a court fine in a judicial procedure, including in a special form (Chapter 40
of the CPC of the Russian Federation) at the request of the accused at the end of the preliminary investigation. The
use of this proven mechanism guarantees the observance of the rights of the accused and the principles of criminal
procedure and does not require additional legal regulation.
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СУДЕБНɕɃ ɒТРАɎ ± ɏОРОɒАЯ ИДЕЯ� ПЛОɏОЕ РЕɒЕНИЕ

Валентина Александровна Лазарева
Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева,

г. Самара, Российская Федерация

Введение: институт судебного штрафа с момента введения, несмотря на определенные колебания,
показывает устойчиво высокую степень востребованности как со стороны лиц, впервые совершивших пре-
ступления небольшой и средней тяжести, в силу своей гуманистической сущности, так и со стороны органов
предварительного расследования и судей в силу относительной простоты его процедуры. На этом фоне
особенно заметны многочисленные огрехи законодательной техники, противоречия и иные недоработки
правовых норм, содержащихся в Федеральном законе от 3 июля 2016 г. ʋ 323-ФЗ , которые не соответствуют
задаче создания эффективного и несложного механизма освобождения от уголовной ответственности с при-
менением меры уголовно-правового характера. Цель статьи состоит в систематизации недостатков правово-
го регулирования процедуры принятия решения о прекращении уголовного дела с назначением судебного
штрафа и формулировании предложений, направленных на повышение практической целесообразности
процессуальной формы. Основным методом исследования, использованным для достижения указанной
цели, является комплексный сравнительно-правовой анализ образующих институт судебного штрафа норм



50

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Правовая парадигма. 2024. Т. 23. № 3

уголовного процессуального права. В результате исследования обосновывается вывод о наличии в Уголов-
но-процессуальном кодексе РФ неиспользованных возможностей освобождения от уголовной ответствен-
ности с применением судебного штрафа в судебной процедуре, применяемой в том числе в особой форме
(гл. 40 Уголовно-процессуального кодекса РФ) по ходатайству обвиняемого по окончании предварительного
расследования. Применение этого апробированного механизма гарантирует соблюдение прав обвиняемого
и принципов уголовного процесса и не нуждается в дополнительном правовом регулировании.

Ключевые слова: судебный штраф, уголовно-процессуальное право, проблемы правового регулиро-
вания, освобождение от уголовной ответственности, прекращение уголовного дела, основание процессу-
ального решения.

Цитирование. Лазарева В. А. Судебный штраф – хорошая идея, плохое решение // Legal Concept  
Правовая парадигма. – 2024. – Т. 23, ʋ 3. – С. 49–57. – DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2024.3.7

Введение

Значительное число научных публика-
ций, посвященных судебному штрафу >1–3;
11@, в том числе диссертационных исследо-
ваний >5; 7@, свидетельствует не только о
высоком уровне научного интереса к новому
институту уголовного и уголовно-процессу-
ального права и его практической востребо-
ванности, но и о серьезных претензиях к ка-
честву его законодательного воплощения.
На недостатки правового регулирования об-
щественных отношений, складывающихся в
процессе реализации ст. 76.2 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ),
не указал разве что ленивый – они лежат на
поверхности, бьют, что называется, в глаза
даже непридирчивому читателю, привлека-
ют к себе внимание неточностью и непосто-
янством словоупотребления, многословием,
неоправданными множественными повторе-
ниями, с одной стороны, и неполнотой и про-
бельностью, недостаточностью новых пра-
вил – с другой. Попытка преодолеть дефек-
ты процессуальной формы путем дополни-
тельного регулирования посредством реко-
мендаций Верховного Суда РФ сама по себе
не может быть признана удачной, поскольку
Верховный Суд, вынужденный заниматься
нормотворчеством, выходит за рамки своих
полномочий, во-первых, и размывает грани-
цы законодательства, во-вторых. На фоне
множественных претензий к качеству Феде-
рального закона от 3 июля 2016 г. ʋ 323-ФЗ
в тени часто остается главная проблема, со-
здаваемая постоянным стремлением допол-
нить Уголовно-процессуальный кодекс РФ но-
выми правовыми институтами, – разрушение
системы уголовно-процессуального права

как целостной, согласованной, иерархической
многоуровневой структуры, состоящей из
множества взаимосвязанных и взаимообус-
ловленных принципов и правил. ɏорошо орга-
низованная правовая система предполагает
четкое взаимодействие между такими ее
элементами, как правовые нормы, правые ин-
ституты и субинституты, подотрасли. Дест-
рукция этого сложного многоуровневого вза-
имодействия разрушает право как систему,
усложняет ее восприятие, изучение и, есте-
ственно, применение, но что еще хуже – ума-
ляет ценность и значение права как социаль-
ного регулятора со всеми вытекающими из
этого последствиями.

Таким образом, цель исследования со-
стоит в выявлении и демонстрации признаков
несистемности правового регулирования об-
щественных отношений Федеральным зако-
ном от 3 июля 2016 г. ʋ 323-ФЗ, в определе-
нии возможных направлений совершенствова-
ния образующих новый институт и связанных
с ним правил. Основной метод исследования –
системно-структурный и сравнительно-право-
вой анализ положений, содержащихся в пер-
вую очередь в гл. 51.1 УПК РФ.

Результаты исследования

Нормы, образующие институт судебно-
го штрафа, не могут быть сведены к положе-
ниям гл. 51.1 Уголовно-процессуального кодек-
са РФ, многие статьи которого сами по себе
достаточно противоречивы, непоследователь-
ны и нелогичны. Осознавая это, автор счита-
ет необходимым указать на вынужденность
абстрагирования от недостатков правового ре-
гулирования, возникших вне связи с институ-
том судебного штрафа, а также связанных с
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ним, но рассмотренных в других, ранее под-
готовленных автором, возможно еще не вы-
шедших в свет научных публикациях. При этом
автор не отрицает социально-правовой ценно-
сти и целесообразности введения в Уголов-
ный кодекс РФ института судебного штрафа
как альтернативы уголовной ответственности
за впервые совершенное преступление неболь-
шой и средней тяжести, не касается дискусси-
онных вопросов оснований освобождения от
уголовной ответственности, а рассматривает
исключительно механизм реализации этого
института уголовного права в ходе уголовно-
процессуальной деятельности.

Начнем с главного. Нормы гл. 51.1 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ создают
два механизма освобождения от уголовной
ответственности, выбор одного из которых,
очевидно, находится в зависимости от момен-
та выявления или установления предусмот-
ренного законом основания, а точнее, от того,
в какой стадии уголовного процесса принима-
ется решение о прекращении уголовного дела.
При этом в любом случае это решение при-
нимается исключительно судом, посколь-
ку освобождение от уголовной ответственно-
сти обусловлено не только такими формаль-
ными критериями, закрепленными законом,
как (а) совершение впервые (б) преступления
небольшой или средней тяжести, (в) возме-
щение или компенсация в иной форме причи-
ненного преступлением вреда, (г) согласие на
прекращение уголовного дела именно по это-
му, предусмотренному ст. 76.2 УК РФ, осно-
ванию, но и возложением на обвиняемого обя-
занности уплатить в бюджет РФ назначенную
судом денежную сумму в качестве штрафа.
Наиболее простым способом освобождения
от уголовной ответственности с назначением
судебного штрафа является прекращение уго-
ловного дела и, соответственно, уголовного
преследования в ходе судебного разбиратель-
ства уголовного дела (ст. 446.3 УПК). Реше-
ние о прекращении уголовного дела и назна-
чении судебного штрафа суд принимает в том
случае, если установит перечисленные выше
обстоятельства при рассмотрении уголовно-
го дела, поступившего в суд, как можно дога-
даться, с обвинительным заключением, обви-
нительным актом или обвинительным поста-
новлением, то есть по окончании расследова-

ния в любой из трех форм, предусмотренных
законом.

Поступление в суд уголовного дела, про-
изводство предварительного расследования по
которому закончено, означает, что органы
следствия или дознания доказали наличие со-
бытия и состава преступления, виновность
обвиняемого и все другие обстоятельства,
указанные в ст. 73 УПК РФ, с установлением
которых закон связывает саму возможность
направления уголовного дела на рассмотре-
ние суда. Ст. 446.3 УПК не уточняет, в какой
момент судебного разбирательства суд мо-
жет принять решение о прекращении уголов-
ного дела, однако, исходя из общих условий
судебного разбирательства, рассматривая
постановление о прекращении уголовного дела
как итоговый акт судебного разбирательства
и ориентируясь на не очень внятное указание
ст. 446.1 УПК РФ на «правила, установлен-
ные настоящим Кодексом», мы можем зак-
лючить, что решение о прекращении уголов-
ного дела может быть принято по окончании
судебного следствия и судебных прений. ɗто
значит, что суд принимает решение ввиду на-
личия не только обстоятельств, которые рас-
сматриваются как основание прекращения
уголовного дела, но и доказательств, подтвер-
ждающих виновность лица в совершении пре-
ступления, поскольку освободить от ответ-
ственности можно только то лицо, которое этой
ответственности подлежит >6@, а также, хотя
об этом прямо не сказано, с учетом мнения
сторон. Таким образом, применение ст. 446.3
УПК РФ предполагает, что суд принимает
решение не вместо, а после, по итогам полно-
ценного судебного разбирательства.

В связи с изложенным закономерно воз-
никает вопрос, насколько оправданно при из-
ложенных обстоятельствах присутствие в Уго-
ловно-процессуальном кодексе РФ ст. 446.3"
Какой смысл она в себе несет" ɑто нового
она привносит в правовое регулирование про-
цедуры судебного разбирательства, которая,
как давно и хорошо известно, может завер-
шиться не только постановлением приговора,
но и решением о прекращении уголовного
дела" Разве такой исход судебного разбира-
тельства изначально не вытекал из содержа-
ния ч. 1 ст. 254 УПК РФ, к тому же дополнен-
ной в 2016 г. п. 4, который предусмотрел
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прекращение уголовного дела именно при на-
личии обстоятельств, указанных в ст. 25.1
УПК РФ" Есть ли хоть какое-то разумное
объяснения двойного правового регулирова-
ния одних и тех же общественных отноше-
ний – в  ст. 254 и 446.3 Уголовно-процессу-
ального кодекса"

Тот же вопрос можно поставить в отно-
шении содержания ч. 2 ст. 254 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ – прекращение уго-
ловного дела по основанию, предусмотренно-
му ч. 2 ст. 24 УПК, допускается только с со-
гласия подсудимого. Совершенно правильное
это указание, однако, уже содержится в ч. 2
ст. 27 УПК – прекращение уголовного дела
по перечисленным здесь же основаниям не
допускается, если подозреваемый или обви-
няемый против этого возражает. Имеет ли
смысл указание в ч. 2 ст. 254 УПК на то, что
если обвиняемый против прекращения уголов-
ного дела по основанию, предусмотренному
ч. 2 ст. 24 УПК РФ, возражает, судебное раз-
бирательство продолжается в обычном по-
рядке" Разве возможно какое-то иное в та-
кой ситуации решение" К чести законодате-
ля, в ст. 446.3 не содержится требования о
наличии согласия обвиняемого или указания
на отсутствие его возражений. Следователь-
но, наличие соответствующих указаний в
общей норме (ст. 27 УПК) в данном случае
признается достаточным. Почему оно не яв-
ляется достаточным при применении ст. 254
УПК РФ, неясно.

Рассматривая этот вопрос, невозможно
не вспомнить и ст. 236 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ, которая в п. 4.1 ч. 1 указы-
вает на обязательность проведения предва-
рительного слушания при наличии оснований
для прекращения уголовного дела, то есть и
при наличии предусмотренных в ст. 25.1 УПК
РФ (76.2 УК) обстоятельств. О прекращении
уголовного дела в ходе предварительного слу-
шания говорится далее в ст. 239 Уголовно-
процессуального кодекса, которая хотя и не
вспоминает ст. 25.1, но с учетом содержания
ст. 236 на нее, конечно же, распространяется.

Таким образом, мы имеем основания
утверждать, что процедура освобождения от
уголовной ответственности, предусмотренная
ст. 446.3 УПК РФ, не содержит ничего ново-
го, то есть ничего из того, что не было бы

известно из приведенных выше положений
ст. 24, 27, 236, 239 и 254 Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ, имеющих значение для
всей уголовно-процессуальной деятельности
или как минимум для судебного разбиратель-
ства. Повторение в ст. 446.3 правил, уже со-
держащихся в нормах УПК РФ, распростра-
няющихся на более широкий круг правоотно-
шений, подтверждает высказанный ранее те-
зис о бессистемности и непродуманности пра-
вового регулирования. Иными словами, вве-
дение в Уголовный кодекс РФ ст. 76.2 не тре-
бовало создания особой специальной процес-
суальной формы ее реализации, которая пре-
дусмотрена ст. 446.3 УПК РФ.

Вторая процессуальная форма освобож-
дения от уголовной ответственности с назна-
чением судебного штрафа ориентирована на
ситуацию, при которой предусмотренные
ст. 76.2 УК РФ обстоятельства становятся
очевидными уже в ходе предварительного рас-
следования. Учитывая, что освобождение от
уголовной ответственности в рассматривае-
мом случае состоит из двух самостоятель-
ных актов (прекращения уголовного дела и
назначения судебного штрафа), законодатель,
очевидно, должен был разделить соответству-
ющие полномочия между органами расследо-
вания и судом в соответствии с выполняемы-
ми каждым из этих субъектов функциями.
Такой подход требует установления взаимо-
связи между названными процессуальными
действиями (решениями), однако использован-
ные законодателем формулировки не отлича-
ются ни ясностью, ни точностью.

Ст. 25.1 Уголовно-процессуального кодек-
са РФ в самом названии и далее в своей ч. 2
говорит о прекращении «уголовного дела или
уголовного преследования в связи с назначе-
нием меры уголовно-правового характера в
виде судебного штрафа» (курсив наш. – В. Л.).
Такая формулировка лингвистически ставит
решение о прекращении уголовного дела в
зависимость от решения о назначении штра-
фа, которое, очевидно, должно было бы пред-
шествовать решению о прекращении уголов-
ного дела или уголовного преследования.
Вполне вероятно, законодатель использовал
здесь в качестве образца ст. 25. 26, 28 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ, в которых
прекращение уголовного дела и освобожде-
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ние от уголовной ответственности действи-
тельно обусловлено определенными обстоя-
тельствами – примирением сторон, измене-
нием обстановки, деятельным раскаянием.
Однако в ст. 25.1 УПК РФ такой обусловлен-
ности между прекращением дела и назначе-
нием штрафа нет. Скорее, наоборот, прекра-
щение уголовного дела, предшествующее на-
значению штрафа, можно было бы рассмат-
ривать как его условие, если бы оба решения
судом не принимались одновременно. С уче-
том именно этого обстоятельства статьи, вхо-
дящие в содержание гл. 51.1 УПК РФ, отли-
чаются от ст. 25.1, используя союз «и» для
связи решения о прекращении уголовного дела
с назначением судебного штрафа.

Таким образом, юридическая формула
освобождения от уголовной ответственнос-
ти содержит два решения, принимаемых су-
дом одновременно. Логически решению о на-
значении судебного штрафа предшествует ре-
шение о прекращении уголовного дела, кото-
рое, в свою очередь, должно быть обуслов-
лено предварительно полученным от обви-
няемого согласием на замену уголовной от-
ветственности судебным штрафом. Однако
и в этом отношении закон очень неточен: со-
гласно п. 1. ч. 5 ст. 446.2 УПК, по рассмот-
рении ходатайства следователя, дознавате-
ля суд принимает решение ©об удовлетво�
рении ходатайства о прекращении уголов-
ного дела или уголовного преследования по
основаниям, предусмотренным ст. 25.1 на-
стоящего Кодекса, и назначении лицу меры
уголовно-правового характера в виде судеб-
ного штрафа» (курсив наш. – В. Л.). Реше-
ния о прекращении уголовного дела или уго-
ловного преследования, то есть по существу
ходатайства следователя, дознавателя, суд,
как следует из буквального прочтения пра-
вовой нормы, не принимает�

Увы, законодатель в рассматриваемом
вопросе последователен, ибо в ч. 6 ст. 446.2
УПК, говорящей о содержании постановления,
которое суд принимает в результате рассмот-
рения ходатайства следователя, дознавателя,
оно, то есть это постановление, называется
постановлением ©о назначении лицу, в от-
ношении которого уголовное дело или уголов-
ное преследование прекращено... меры уго�
ловно�правового характера в виде судеб�

ного штрафаª (курсив наш. – В. Л.). С од-
ной стороны, этим подтверждается сформу-
лированный выше вывод о том, что судебный
штраф следует за прекращением уголовного
дела, с другой – вопрос о том, кто же все-
таки принимает решение о прекращении уго-
ловного дела или уголовного преследования,
остается открытым.

Рассуждая далее, мы должны поставить
вопрос и о том, какую роль в такой процедуре
играет постановление следователя о возбуж-
дении перед судом ходатайства о прекраще-
нии уголовного дела или уголовного пресле-
дования и назначении судебного штрафа"
При кажущейся очевидности ответ на него в
действительности неоднозначен. Бесспорно
одно – ходатайство следователя, дознавате-
ля выступает единственным процессуальным
поводом, инициирующим рассмотрение судом
вопроса о применении ст. 76.2 УК РФ, что до-
вольно странно, так как у следователя, с уче-
том осуществляемой им функции, отсутству-
ет процессуальная заинтересованность в та-
ком решении. В то же время лицо, которое дей-
ствительно может иметь соответствующий
интерес, лишено возможности его реализовать
путем обращения к суду с ходатайством о
прекращении уголовного преследования с на-
значением судебного штрафа >8, с. 125; 9,
с. 117@, хотя при рассмотрении уголовного дела
в общем порядке подсудимый такой возмож-
ности не только не лишен, но, пожалуй, может
быть назван даже единственным лицом, за-
интересованным в таком решении суда. Все
остальное лишено логики. Конечно, лицо, в
отношении которого осуществляется уголов-
ное преследование, всегда может воспользо-
ваться своим статусом подозреваемого или
обвиняемого, содержание которого предпола-
гает право заявлять любые ходатайства при
производстве расследования, однако в ходе
досудебного производства подозреваемый или
обвиняемый может обратиться с таким хо-
датайством только к лицу, производящему
расследование. К суду в этой стадии уголов-
ного процесса подозреваемый или обвиняемый
может обратиться лишь с жалобой на отказ в
возбуждении перед судом ходатайства о пре-
кращении уголовного дела, но с учетом того,
что ходатайство о прекращении дела может
быть заявлено непосредственно в суд по окон-
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чании расследования, высказанное выше
предположение не имеет практического смыс-
ла. При рассмотрении уголовного дела судом
все участники судебного разбирательства
вправе заявить любое ходатайство, которое
суд обязан рассмотреть.

Отметим в связи с этим еще одну не-
удачную, на наш взгляд, законодательную
формулировку. Согласно ч. 5 ст. 446.2 Уголов-
но-процессуального кодекса, в результате рас-
смотрения ходатайства органа расследования
о прекращении уголовного или уголовного пре-
следования и назначении судебного штрафа
суд может принять два решения: 1) об удов-
летворении ходатайства; 2) об отказе в его
удовлетворении. В первом случае, как гласит
текст закона, решение сопровождается назна-
чением меры уголовно-правового характера
в виде судебного штрафа. Возникает вопрос:
разве в случае удовлетворения ходатайства
суд не обязан вначале прекратить уголовное
дело или уголовное преследование и лишь по-
том, как следствие, назначить судебный
штраф" Умолчание об этом существенном
обстоятельстве вызывает предположение о
том, что обращенное к суду ходатайство сле-
дователя, дознавателя законодатель подсоз-
нательно рассматривает как состоявшееся
прекращение уголовного дела, что, очевидно,
не соответствует действительности, но де-
монстрирует отсутствие, как будет показано
далее, законодательной логики.

Статус ходатайства органа предвари-
тельного расследования имеет юридическую
неопределенность по отношению не только к
судебному разбирательству, но и к самому
предварительному расследованию. Фактичес-
ки мы имеем ситуацию, при которой предва-
рительное расследование этим ходатайством
и заканчивается, никакого другого докумен-
та, фиксирующего окончание следствия или
дознания, законом не предусмотрено. Таким
образом, мы получили новую форму оконча-
ния расследования, которая отличается от его
окончания путем прекращения уголовного
дела, поскольку оно при этом не прекращает-
ся, и от направления дела в суды для рассмот-
рения по существу, занимая между ними ка-
кое-то промежуточное положение. При этом
участники уголовного процесса, заинтересо-
ванные в его результатах, лишены возможно-

сти реализации тех прав, которыми они наде-
лены законом при окончании расследования в
иных формах, – ознакомиться с материалами
дела, заявить ходатайство об их дополнении,
высказать в той или иной форме свое несог-
ласие с принимаемым решением, например
обжаловать его. Неясен и вопрос об обязан-
ностях следователя, дознавателя на этапе
окончания расследования ввиду фактическо-
го отсутствия этого этапа, а в случае иници-
ирования следователем процедуры прекра-
щения уголовного преследования лишь в от-
ношении конкретного лица, возникает вопрос
о необходимости выделения части матери-
алов уголовного дела в отдельное производ-
ство, который законодателем тоже оставлен
без внимания.

Принимая как факт неизбежность и це-
лесообразность упрощения процессуальной
формы по уголовному делу, имеющему перс-
пективу прекращения, заметим, что отсут-
ствие в законе определенных пределов этого
упрощения не есть хорошо, особенно если уп-
рощение распространяется на обе части
уголовного процесса – досудебную и судеб-
ную. Окончание расследования ходатайством
о прекращении уголовного дела законом не
урегулировано никак, ходатайство следовате-
ля направляется в суд, минуя этап контроля
за расследованием не только со стороны об-
виняемого и потерпевшего, но и прокурора,
который, судя по всему, об этом даже не уве-
домляется. Прокурорский надзор за законно-
стью расследования в этом случае как бы
переносится в стадию судебного разбира-
тельства, где прокурор может высказать не-
согласие с прекращением уголовного дела с
назначением судебного штрафа (практике
такие случаи известны). Однако, учитывая,
что участие прокурора в судебном заседа-
нии необязательно, поскольку его неявка не
препятствует рассмотрению судом ходатай-
ства и принятию решения, следует конста-
тировать непродуманность текста закона и
в этом отношении.

Есть неопределенность и в статусе лица,
уголовное преследование которого прекраща-
ется в судебном заседании по ходатайству
следователя или дознавателя. ɑ. 4 ст. 446.2
УПК РФ говорит о том, что в судебном засе-
дании участвует подозреваемый, хотя, по об-
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щему правилу, подозреваемый, в отношении
которого расследование закончено, а дело пе-
редано на рассмотрение суда, становится об-
виняемым. Значит ли это, что направлением
в суд ходатайства о прекращении уголовного
дела расследование не заканчивается или
следует считать подозреваемого участником
судебного разбирательства" Для полноты кар-
тины зададим вопрос и о защитнике подозре-
ваемого или обвиняемого, участие которого в
процедуре рассмотрения вопроса о прекраще-
нии уголовного дела с назначением меры уго-
ловно-правового характера в виде судебного
штрафа предусмотрено только для тех слу-
чаев, когда защитник участвовал при произ-
водстве расследования на момент принятия
решения. Значит ли это, что суд вправе при-
менить меру уголовно-правового характера к
лицу, не обеспеченному конституционным пра-
вом на защиту, не получившим юридической
консультации" И не противоречит ли в этом
отношении часть 5 ст. 446.2 УПК РФ части 2
ст. 446.1, указывающей на то, что «производ-
ство о прекращении уголовного дела или уго-
ловного преследования и назначении меры
уголовно-правового характера в виде судеб-
ного штрафа осуществляется по общим пра-
вилам, установленным настоящим Кодек-
сом»" Вопрос риторический и, к сожалению,
не последний.

Анализ проблем уголовно-процессуаль-
ного права, вызванных введением в УПК РФ
гл. 51.1, не будет полным, если забыть об от-
сутствии в законе самой процедуры рассмот-
рения судом ходатайства следователя, дозна-
вателя о прекращении уголовного дела и при-
менении судебного штрафа. Некоторые эле-
менты этой процедуры обнаруживаются в ч. 4
ст. 446.2 Уголовно-процессуального кодекса:
ходатайство рассматривается (1) единолично
судьей с соблюдением правил о подсудности
соответствующей категории дел (2) в 10-днев-
ный срок со дня поступления ходатайства (3) с
участием подозреваемого, обвиняемого, за-
щитника, если он участвует в деле, потерпев-
шего и его представителя, законного предста-
вителя, прокурора. Однако о какой стадии уго-
ловного процесса идет речь" ɗтот вопрос не-
случаен, если иметь в виду рекомендации Вер-
ховного Суда РФ, данные им в Постановле-
ния Пленума от 29 ноября 2016 г. ʋ 56 «О вне-

сении изменений в некоторые постановления
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации по вопросам совершенствования осно-
ваний и порядка освобождения от уголовной
ответственности» (п. 25.4), о рассмотрении
ходатайства органа расследования в порядке
ч. 6 ст. 108 УПК РФ. Порядок принятия про-
межуточного судебного решения на стадии
предварительного расследования распростра-
няется также на решение вопроса о прекра-
щении уголовного дела с назначением меры
уголовно-правового характера в виде судеб-
ного штрафа. Следовательно, данное решение
не может быть принято в судебных стадиях
уголовного процесса. Возможно, в статье от-
мечены не все огрехи, допущенные законода-
телем при конструировании гл. 51.1 УПК РФ,
но, учитывая многочисленные претензии к
этой процедуре со стороны других исследо-
вателей >2; 4; 10@, мы имеем достаточные ос-
нования для подведения итогов.

Выводы

В процессе проведенного исследования
были получены следующие результаты:

1. Идея освобождения от уголовной от-
ветственности лиц, впервые совершивших
преступления небольшой или средней тяже-
сти, возместивших ущерб или иным образом
загладивших вред, причиненный преступле-
нием, и согласных на уплату судебного штра-
фа в качестве альтернативы уголовному на-
казанию, по своей гуманистической природе
и способности стимулировать оступившееся
лицо к исправлению без применения уголов-
ной репрессии благотворна и имеет хорошие
перспективы.

2. Реализация вышеуказанной идеи в
тексте уголовно-процессуального закона
крайне неудачна, нелогична и противоречи-
ва; процедура освобождения от уголовной
ответственности противоречит общим усло-
виям как предварительного расследования,
так и судебного разбирательства; формули-
ровки составляющих новый институт пра-
вовых норм юридически небезупречны. Со-
здавая новый процессуальный институт, за-
конодатель не использовал возможности,
уже заложенные в Уголовно-процессуальном
кодексе РФ.
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3. ɗффективный механизм воплощения
идеи освобождения от уголовной ответствен-
ности с назначением меры уголовного-право-
вого характера в виде судебного штрафа, а в
перспективе, возможно, и иных мер альтерна-
тивного воздействия, включает в себя (1) су-
дебную процедуру, (2) применяемую по хода-
тайству обвиняемого, заявленному (3) по окон-
чании предварительного расследования, в ка-
кой бы форме оно ни проводилось. Такая про-
цедура (а) легко сочетается с правилами как
общего, так и особого (то есть сокращенно-
го) порядка судебного разбирательства,
(б) полностью гарантирует соблюдение прав
обвиняемого и принципов уголовного процес-
са и (в) не нуждается в дополнительном пра-
вовом регулировании в виде гл. 51.1 УПК РФ.
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Introduction: the paper examines the current situation in the field of countering the shadow economy and the
legalization of material assets. The authors argue that, to date, the fight against this type of crime, despite all the
measures taken, aimed at creating conditions that complicate the process of legitimizing criminal assets and at
identifying and bringing to justice the perpetrators, is not effective enough. In the process of identifying and
qualifying socially dangerous acts related to money legalization, many problems arise, including the ambiguity of
interpretations of the legal elements of the type of crime in question. The paper reveals the general characteristics
of the legalization of property obtained by criminal means and formulates proposals concerning the clarification of
their content. The SurSose of the study is to consider the specifics of the legalization of property obtained by
criminal means and formulate qualification rules that allow distinguishing legalization from other offenses. 0ethods:
by applying the formal logical method of researching the legislation and materials of judicial practice and the
synthesis and analysis of doctrinal positions, the authors have formulated the conclusions that are reflected in the
paper. Results: the officially published statistical data analyzed in the paper indicate the prevalence of legalization
of crime items today, on the one hand, and the latent nature of this criminal activity, on the other. In order to increase
the effectiveness of countering the legalization of property obtained by criminal means, the authors’ definition of
the concept of this criminal act is proposed. Conclusions: countering the shadow economy will be more effective
if we consider the legalization of criminally obtained property as a type of organized crime, which should be
distinguished from making a transaction with criminally obtained property for personal purposes and not for the
purpose of legalization it and implementing criminal business.
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Введение: в статье рассматривается сложившаяся ситуация в сфере противодействия теневой эконо-
мике и легализации материальных средств. Авторами аргументируется, что на сегодняшний день борьба с
рассматриваемым видом преступлений, несмотря на все предпринимаемые меры, направленные как на
создание условий, затрудняющих процесс придания законности криминальным активам, так и на выявление
и привлечение к ответственности виновных лиц, недостаточно эффективны. В процессе выявления и квали-
фикации общественно опасных деяний, относящихся к легализации денежных средств, возникает много про-
блем, связанных в том числе и с неоднозначностью трактовок правовых признаков рассматриваемого вида
преступлений. В статье раскрываются общие характеристики легализации имущества, добытого преступ-
ным путем, и формулируются предложения, касающиеся уточнения их содержания. Цель исследования –
рассмотреть особенности легализации имущества, добытого преступным путем и сформулировать правила
квалификации, позволяющие отграничить легализацию от иных правонарушений. Методы: путем примене-
ния формально-логического метода исследования законодательства и материалов судебной практики, синте-
за и анализа доктринальных позиций авторы сформулировали выводы, которые нашли отражение в статье.
Результаты: проанализированные в статье официально опубликованные статистические данные свидетель-
ствуют о распространенности сегодня легализации предметов преступления, с одной стороны, и о латент-
ном характере этой преступной деятельности – с другой. В целях повышения эффективности противодей-
ствия легализации имущества, добытого преступным путем, предлагается авторское определение понятия
этого преступного деяния. Выводы: противодействие теневой экономике будет более эффективным, если
рассматривать легализацию имущества, добытого преступным путем как вид организованной преступнос-
ти, который следует отграничивать от совершения сделки с имуществом, добытым преступным путем, в
личных целях, а не в целях его легализации и реализации криминального бизнеса.

Ключевые слова: теневая экономика, организованная преступность, легализация имущества, борьба
с преступностью, уголовная ответственность, утаивание происхождения имущества.
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Введение

Ежегодно в мире легализуется огромное
количество денежных средств, что оказыва-
ет непосредственное отрицательное влияние
на внутригосударственную и мировую эконо-
мику. Увеличение доходов, полученных пре-
ступным путем, ввод их в гражданский обо-
рот на территории страны, а также за ее пре-
делами открывают преступникам возможно-
сти в извлечении существенных имуществен-
ных и неимущественных благ >2, с. 4@. ɗто
позволяет расширить криминальное влияние
во всех общественных сферах, приводит к
существенным материальным потерям в сфе-
ре легальных экономических отношений, со-
здает неблагоприятный инвестиционный кли-
мат в стране.

Следует отметить, что в России по
опубликованным Банком России данным в
2023 г. объемы подозрительных финансовых
операций сократились на 12 �, а операций с
признаками вывода денежных средств за ру-

беж снизились к 2022 г. на 15 �, в то же вре-
мя это еще очень большой объем средств
(31 млрд руб.) >13@.

Анализ сложившейся ситуации в сфере
противодействия теневой экономики позволя-
ет утверждать, что на сегодняшний день борь-
ба с рассматриваемым видом преступлений,
несмотря на все предпринимаемые меры, на-
правленные как на создание условий, затруд-
няющих процесс придания законности крими-
нальным активам, так и на выявление и при-
влечение к ответственности виновных лиц,
недостаточно эффективна.

Преступления, выразившиеся в легали-
зации денежных средств, составляют в общей
структуре преступности менее 0,5 �. За пос-
ледние пять лет в России за легализацию иму-
щества, добытого преступным путем, было
осуждено: по ст. 174 УК РФ в 2019 г. – 2 чел.,
в 2020 г. – 2 чел., в 2021 г. – 5 чел.; в 2022 г. –
2 чел., в 2023 – 2 чел.; по ст. 174.1 в 2019 г. –
9 чел., в 2020 г. – 15 чел., в 2021 г. – 20 чел.,
в 2022 г. – 15 чел., в 2023 г. – 23 чел. >3@.
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По данным Генпрокуратуры, ущерб от
совершенных преступлений в 2023 г. в РФ со-
ставил 397 млрд руб., из них 231,3 млрд при-
ходятся на экономические преступления. ɗти
показатели свидетельствуют о распространен-
ности легализации предметов преступления,
с одной стороны, и о латентном характере этой
преступной деятельности – с другой >5@. На-
пример, в последние годы существенно уже-
сточился контроль за осуществлением финан-
совых операций банками. Однако «мошенни-
ки в 2023 г. похитили в России у клиентов бан-
ков 15,8 млрд руб., что на 11,5 � больше, чем
годом ранее (14,2 млрд руб. за 2022 г.). Вер-
нуть клиентам банки смогли 1,4 млрд руб.
(или 8,7 � от общего объема украденных
средств)» >4@. Таким образом, огромное коли-
чество имущественных активов вернуть госу-
дарству законным владельцам не удалось, они
уже стали работать на благо криминальных
организаций, а не законопослушных субъектов
экономической деятельности.

Предлоɠения ɩо совершенствованию
уголовно-ɩравовыɯ мер ɩротиводействия

легализации имуɳества

Причинами этого могут быть постоян-
ное совершенствование преступными группа-
ми способов и форм легализации доходов от
преступной деятельности, приспособление к
новым информационным технологиям, сращи-
вание с госаппаратом, управленцами крупно-
го бизнеса.

Основной акцент в развитии анти-
легализационного законодательства в после-
дние годы делается на разработку законов,
которые уточняют схемы работы банков с
клиентами. ɏотелось бы обратить особое
внимание на то, что такие правовые нормы
следует принимать с учетом недопустимос-
ти перекоса в одну сторону, то есть увеличе-
ние контрольных полномочий одной органи-
зации (например, банка) должно сопровож-
даться созданием механизмов недопущения
ее злоупотребления властью, в первую оче-
редь путем установления за такое злоупот-
ребление уголовной ответственности. Сегод-
ня же распространены судебные решения по
вопросам необоснованного приостановления
финансовых операций, в результате чего кли-

енты банка несут большие убытки, которые
принимаются в пользу банка, что может от-
рицательно повлиять на экономическую си-
туацию в стране >7@.

Уголовно-правовые методы противодей-
ствия преступности тоже должны корректи-
роваться с учетом потребностей современ-
ного общества и динамично развивающихся
гражданской, финансовой и других отраслей
права. ɗтому может способствовать и про-
ведение научного анализа проблем, возника-
ющих при квалификации общественно-опас-
ных деяний как легализация, и осуществле-
ние криминологических исследований указан-
ного вида преступлений, в целях разработки
более эффективного механизма противодей-
ствия «легализации» финансовых средств.

Включение терминов «легализация» и
«отмывание» в УК РФ порождает на практи-
ке у ученых-юристов бесконечное число спо-
ров вплоть до предложений их исключения из
уголовного законодательства.

В.А. Тагирова отметила, что использо-
вание термина «легализация» для обозначе-
ния данного преступления не только некоррек-
тно, но и вредно, так как порождает иллюзии
о возможности узаконения преступно приоб-
ретенного имущества в результате соверше-
ния соответствующих финансовых операций
или иных сделок и невозможности истребо-
вать это имущество у лица, его легализирую-
щего >14, с. 16@.

При этом формулировка легализация де-
нежных средств и иного имущества, добыто-
го преступным путем, уже давно вошла в
юридический лексикон, поэтому акцент сле-
дует сделать не на правильности используе-
мого термина, а на его содержании.

Как указывают А.В. Макаров, А.С. Жу-
кова, Т.Д. Макаренко, «система национально-
го противодействия легализации преступных
доходов в России сведена к имплементации в
отечественное законодательство междуна-
родных норм». Проведенное авторами иссле-
дование иллюстрирует обоснованный вывод,
что в первую очередь международная борь-
ба с легализацией заключается в воспрепят-
ствовании вывода преступных доходов за ру-
беж >6, с. 399@.

Джон Андерсон – партнер лондонского
отдела по борьбе с белыми воротничками
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компании White	Case, подчеркивает: «Обще-
признанно, что первоначальные преступления,
связанные с легализацией денег, имеют эк-
стерриториальный характер» >15@.

М.М. Прошунин, раскрывая содержание
рассматриваемого термина, определяет его с
учетом обязательных стадий такой деятель-
ности и указывает, что это любые действия
(бездействие), направленные на придание пра-
вомерного характера получения имущества,
добытого преступным путем, то есть на его
«размещение, расслоение и интеграцию» >11,
с. 50@. Мнение авторов, которые рассматри-
вают легализацию денежных средств как
сложное составное деяние, представляется
весьма обоснованным.

Легализовать преступный актив – значит
совершить как минимум три деяния.

1. Лицо, получившее преступным путем
имущество, совершает с ним финансовые опе-
рации или иные сделки, которые формально
считаются незаконными, в результате чего это
имущество переходит к иному, не совершав-
шему изначальное преступление лицу. Обыч-
но имущество переходит на безвозмездной
основе или за незначительное вознаграждение,
так как лица действуют в целях «легализации»
такого имущества, а не в целях получения де-
нежных средств.

2. Имущество, добытое преступным пу-
тем, уже перестает быть таковым, и его яко-
бы «законный» владелец совершает с ним
формально законные сделки, направленные на
получение материальной выгоды, возможно,
в рамках законно оформленной предпринима-
тельской деятельности. При этом обязатель-
ным условием криминальной легализации яв-
ляется то, что полученные средства не ос-
таются полностью у лица, осуществляющего
финансовые операции или иные сделки с ним
на этой стадии.

3. Возврат средств виновному в совер-
шении изначального преступления, но уже на
законных основаниях, в результате чего мож-
но констатировать факт, что имущество, при-
обретенное преступным путем, легализовано.

При таком подходе к понятию легализа-
ции денежных средств можно сделать вывод,
что легализация имущества – проявление
организованной преступности и осуществ-
ляться единолично лицом не может.

Проанализировав проблемы борьбы с
легализацией преступных доходов на моногра-
фическом комплексном уровне, Г.А. Русанов
относит легализацию преступных доходов к
преступлениям международного характера,
составляющим транснациональную преступ-
ность >12, с. 6@. Именно в рамках организо-
ванной преступной деятельности возможны
легализация огромных финансовых средств,
развитие теневой экономики, сращивание кри-
минальных активов с законными. ɗто в итоге
ведет и к проникновению криминальных
структур в социальные сферы, в том числе в
органы публичной власти, и, как следствие, к
росту коррупции и социальной напряженнос-
ти. Общественная опасность легализации зак-
лючается и в «устойчивом», систематичес-
ком характере такой деятельности, и в так
называемом профессионализме лиц, ее осу-
ществляющих.

Многие международные организации по
борьбе с преступностью так же считают ле-
гализацию денег одним из видов организован-
ной транснациональной преступности, которая
является следствием общественного спроса
на незаконные товары и услуги. Мотивы пре-
ступников часто заключаются в быстром по-
лучении огромной прибыли. А цель легализа-
ции денег выражается в обеспечении того,
чтобы преступная прибыль выглядела так, как
будто она поступает из законного источника,
что позволяет реинвестирование криминаль-
ного капитала в дальнейшую преступную де-
ятельность >16, p. 35@.

Российское уголовное законодатель-
ство разделяет указанную преступную дея-
тельность, объединенную общей целью ле-
гализовать имущество, добытое преступ-
ным путем, на два отдельных вида преступ-
лений. По ст. 174 УК РФ ответственность
несут те, кто изначально совершил преступ-
ление, в результате которого незаконно было
получено имущество, а по ст. 174.1 УК РФ
те, кто участвовал только в совершении
сделок, направленных на легализацию кри-
минального капитала.

Следует обратить внимание, что дей-
ствия лица, получившего преступным путем
имущество, направленные на обращение это-
го имущества в свою пользу или пользу дру-
гих лиц, даже если оно совершает с ним фи-
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нансовые операции или иные сделки, в резуль-
тате чего это имущество переходит к иному,
не совершавшему изначальное преступление
лицу, не могут рассматриваться как преступ-
ление, предусмотренное ст. 174 УК РФ, если
не будет установлена цель легализации та-
кого имущества, то есть возврата виновно-
му после проведения сделок денежных
средств или иного имущества, но уже на за-
конных основаниях.

Общественная опасность легализации
имущества, добытого преступным путем, зак-
лючается как раз в создании механизма сра-
щивания преступного капитала с законной эко-
номической деятельностью. В связи с выше-
сказанным представляется совершенно обо-
снованным указание в законе при определе-
нии признаков рассматриваемого преступле-
ния на совершение не одной, а обязательно
нескольких сделок, в целях придания право-
мерности владению денежными средствами
или иным имуществом. Так, если лицо совер-
шило кражу кольца, а после его продажи деньги
положило себе на банковский счет, то это не
легализация, а сбыт краденого, что самосто-
ятельного состава преступления не образует.

Действия же лица, приобретающего и
сбывающего имущество, добытое другим
лицом преступным путем и не обещавшее
этого заранее, влекут ответственность по
ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт иму-
щества, заведомо добытого преступным пу-
тем». В случае если виновный заранее обе-
щал сбыть предмет преступления, то он при-
знается соучастником совершения этого пре-
ступления. Совершение финансовых операций
с денежными средствами, полученными пре-
ступным путем, в целях личного потребления
не образует состава преступления, предусмот-
ренного ст. 174.1 УК РФ.

Например, лицу было предъявлено обви-
нение в легализации денежных средств при
следующих обстоятельствах. ФИО в соста-
ве преступного сообщества (преступной орга-
низации) совершил особо тяжкие преступле-
ния, а именно незаконный сбыт наркотичес-
ких средств в особо крупном размере (2 пре-
ступления) и покушение на незаконный сбыт
наркотических средств в особо крупном раз-
мере, за что был приговорен по ч. 2 ст. 210,
ч. 5 ст. 228.1, ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5

ст. 228.1 УК РФ к 14 годам лишения свобо-
ды со штрафом в размере 150 000 руб. и с
ограничением свободы сроком на 6 месяцев.

Обвиняемый для получения денежных
средств за совершение преступлений, по тре-
бованию неустановленного лица входящего в
преступное сообщество, сообщил номер сче-
та «Visa 4IWI Wallet» («4IWI-кошелек»), на
который в качестве вознаграждения за совер-
шаемые преступления, связанные с незакон-
ным сбытом наркотических средств, в тече-
ние двух лет посредством сети Интернет с
использованием сервиса электронной платеж-
ной системы «Visa 4IWI Wallet» неустанов-
ленным участником преступного сообщества
были переведены 940 715 рублей.

В указанный период времени, ФИО, на-
ходясь в местах, где находится IP-адрес, пе-
ревел полученные за совершение преступле-
ний на «4IWI-кошелек» денежные средства
в сумме 926 460,24 руб., посредством сети
Интернет: на расчетный счет ПАО «Сбер-
банк», открытый 31.08.2011 на имя ФИО в
сумме 921 025 руб.; на электронный платеж-
ный сервис «RoboKassa», расположенный на
сайте www.robokassa.ru в сумме 1 121,24 руб.;
в интернет-магазин, являющийся сервисом
цифрового распространения компьютерных
игр и программ в сумме 3 494 руб.; в «КИВИ
Банк» (АО) в сумме 300 руб.; на электронный
платежный сервис «WebMoney», расположен-
ный на сайте www.webmoney.ru, в сумме
520 рублей.

Тем самым, по мнению следствия, ФИО
с целью придания правомерного вида владе-
нию, пользованию и распоряжению денежны-
ми средствами, полученными в результате
сбыта наркотических средств, в составе пре-
ступного сообщества, совершил финансовые
операции на общую сумму 926 460,24 руб. и
легализованными денежными средствами
распорядился по своему усмотрению.

Однако суд обоснованно пришел к выво-
ду, что обвинение ФИО в преступлении, пре-
дусмотренном ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, не нашло
своего подтверждения. Так как легализация
денежных средств относится к преступлени-
ям в сфере экономической деятельности, со-
ответственно, его обязательным признаком
является цель вовлечения денежных средств,
полученных в результате совершения преступ-
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ления, в легальный экономический оборот.
Совершение преступлений с использованием
финансовых институтов, с целью конспирации
способа получения дохода от участия в пре-
ступном сообществе и незаконного сбыта нар-
котических средств, охватывается соответ-
ствующими преступлениями. При этом совер-
шение финансовых операций с денежными
средствами, полученными преступным путем,
в целях личного потребления, не образует со-
става преступления, предусмотренного
ст. 174.1 УК РФ» >9@.

В рассмотренной ситуации за легализа-
цию денежных средств должно было бы при-
влекаться «неустановленное» по делу лицо,
обнаружение которого бы и позволило пре-
рвать механизм легализации указанным пре-
ступным сообществом денежных средств,
добытых в результате незаконного оборота
наркотиков.

Еще одним часто встречающимся осно-
ванием принятия оправдательного решения в
отношении лица, подозреваемого в легализа-
ции, является невозможность определить, что
легализуемое имущество добыто преступным
путем, например, когда денежные средства,
находящиеся на его расчетном счете, были
смешаны с законно полученными >8@. В обви-
нении должна прослеживаться взаимосвязь в
части указания на получение конкретного пре-
ступного дохода от «первичного» преступле-
ния с его легализацией >10@.

Однако трудности, с которыми сталки-
ваются правоохранительные органы в процес-
се установления описанных уголовно-право-
вых признаков легализации (предмет и цель
легализации) не могут быть основанием для
исключения этих признаков из состава лега-
лизации денежных средств, добытых преступ-
ным путем. Именно цель придания правомер-
ности криминальным доходам, создание и
участие в организациях легализирующих иму-
щество, добытое преступным путем, отража-
ет ту общественную опасность, которая по-
служила основанием криминализации указан-
ных действий. Л.А. Букалерова и А.И. Ма-
лыгин подчеркивают, что «востребованность
этого инструмента “обеления” доходов для
криминального бизнеса очевидна, поскольку
в современных условиях государственного
контроля за оборотом денежных средств и

иного имущества свободное распоряжение
доходами, полученными в результате совер-
шения преступления, становится крайне зат-
руднительным, а порой почти невозможным»
>1, с. 44@.

Лицо, которое совершило преступление
с целью обогащения (кражу, убийство по най-
му, бандитизм, незаконный оборот наркотичес-
ких средств и т. д.), должно нести уголовную
ответственность за эти преступления, а не за
то, что оно потратило полученные преступным
путем деньги. Сущность легализации денеж-
ных средств как преступления видится в пер-
вую очередь в создании лицом организации,
которая под видом законной предпринима-
тельской деятельности легализирует крими-
нальные денежные средства. Привлечение же
к ответственности за легализацию имущества
того, кто просто сбывает предметы, добытые
преступным путем, никак не связано с борь-
бой с легализацией.

Все вышесказанное позволяет отнести
к признакам легализации денежных средств
то, что такая деятельность может осуществ-
ляться только в рамках организованной груп-
пы, состоящей как минимум из двух человек.

При таком подходе положения уголовно-
го закона, предусматривающего ответствен-
ность за легализацию, можно сформулировать
следующим образом:

«1. Создание и (или) руководство груп-
пой лиц, совершающей финансовые операций
и (или) другие сделки с денежными средства-
ми или иным имуществом, заведомо приоб-
ретенными преступным путем, в целях при-
дания правомерного вида владению, пользо-
ванию и распоряжению указанными денеж-
ными средствами (и) или иным имуществом.

2. Участие в группе лиц совершающей
финансовые операций и (или) другие сделки с
денежными средствами и (или) иным имуще-
ством, заведомо приобретенным преступным
путем, в целях придания правомерного вида
его владению, пользованию и распоряжению».

Выводы

В случае принятия предложенного авто-
рами подхода к определению содержания «ле-
гализация имущества, добытого преступным
путем», будет возможно четко сформулиро-
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вать правила отграничения смежных соста-
вов преступлений, предусматривающих при-
знаки противоправности различных деяний,
сопряженных с совершением финансовых
операций и иных сделок с имуществом, до-
бытым преступным путем. Предлагаются
следующие типичные ситуации и правила их
квалификации.

1. Лицо в результате совершения пре-
ступления незаконно получило имущество
(либо это приобретенный предмет преступле-
ния, либо вознаграждение за совершение пре-
ступления от лица, его нанявшего) и распоря-
дилось полученной материальной выгодой по
своему усмотрению. Содеянное квалифициру-
ется только по статье Уголовного закона, пре-
дусматривающей ответственность за совер-
шенное преступление.

2. Лицо вступило в сговор с другими ли-
цами по поводу совершения преступления и
заранее обещало сбыть предметы, добытые
в результате совершения этого преступления,
при этом само не является исполнителем пре-
ступления. Квалифицируется, в соответствии
с выполняемой им ролью в совершение пре-
ступления в соучастии, по соответствующей
части ст. 33 УК РФ со ссылкой на статью Осо-
бенной части УК РФ, предусматривающей
ответственность за задуманное преступление.

3. Лицо заранее не обещало сбыть иму-
щество, добытое другими лицами преступным
путем, но, зная о его криминальном происхож-
дении, приобрело или сбыло такое имущество.
Содеянное квалифицируется по ст. 175 УК РФ.

4. Лицо создало, руководит или являет-
ся участником организованной группы, осу-
ществляющей финансовые операции или
иные сделки с имуществом, добытым пре-
ступным путем, в целях придания ему вида
правомерности. Содеянное квалифицируется
как легализация имущества, добытого пре-
ступным путем.

5. Если лицо умышленно или по неосто-
рожности утаивает или предоставляет ложную
информацию о появлении у него имущества,
когда закон обязывает такое лицо предостав-
лять об этом сведения соответствующим
государственным органам, и в его деянии нет
всех признаков состава преступления, содеян-
ное рассматривается как проступок и влечет
административную ответственность.
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Введение: в статье проводится анализ научных позиций понимания следов и доказательств, обрабаты-
ваемых исключительно в цифровой форме, их природе и соотношении с общепринятыми категориями.
Существующая дискуссия позволяет выработать единый подход к пониманию природы цифровых следов и
их интерпретации в криминалистике, уголовном процессе и иных отраслях юридической науки. Цель иссле-
дования состоит в рассмотрении наиболее значимых научных взглядов на понимание сущности цифровых



68

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Правовая парадигма. 2024. Т. 23. № 3

следов и доказательств для их последующего внедрения в науки уголовно-правового цикла и законодатель-
ство. Автор анализирует дискуссионные вопросы природы цифровых следов и доказательств, уточняет не-
которые суждения и обозначает потенциальные пути решения. Методы: в ходе исследования использова-
лись диалектические, системные и логические методы (общенаучные). Среди частнонаучных методов иссле-
дования превалировали формально-юридический и методы обобщения. Результаты: по итогам проведен-
ного исследования выделены наиболее общие теоретические позиции к пониманию сущности следовой и
доказательственной информации в цифровой (электронной) среде. Обобщены сведения об основных подхо-
дах к пониманию данной категории и предложены дополнения в отечественное законодательство с целью
устранения имеющихся противоречий. Выводы: использование в качестве ориентирующей и доказатель-
ственной информации данных, создаваемых и обрабатываемых в электронной форме, является объективной
необходимостью. Имеющиеся научные взгляды на рассматриваемую проблему  способствовали достаточ-
но всестороннему изучению ее сущности, оперированию различными терминами и, по мнению автора,
требуется выработка понятийного аппарата, в том числе закрепленного в законодательстве в целях оптими-
зации уголовного судопроизводства.

Ключевые слова: дискуссия, цифровизация, цифровые следы, цифровые доказательства, расследова-
ние преступлений, информационно-телекоммуникационные технологии.

Цитирование. Кутузов А. В. Цифровые следы и доказательства: необходимость теоретического и нор-
мативного определения в условиях цифровизации // Legal Concept   Правовая парадигма. – 2024. – Т. 23,
ʋ 3. – С. 67–72. – DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2024.3.9

Введение

В современном мире информация предоп-
ределила вектор развития общества, науки и
техники, изменила порядок взаимодействия
между людьми. ;;I в. по праву можно счи-
тать цифровым, когда значительная часть
общественных отношений возникает и разви-
вается исключительно в виртуальной среде.
В свою очередь, пересмотр паттернов пове-
дения индивидуумов в социуме, в том числе
в сети Интернет, повлекли за собой появле-
ние новых видов уголовно-наказуемых деяний,
совершаемых исключительно с использовани-
ем информационно-коммуникационных техно-
логий. Безусловно, от первично сформулиро-
ванной в 1983 г. дефиниции компьютерного
преступления, науки уголовного цикла ввели в
оборот значительное количество терминов и
категорий, сопровождавшихся активными
дискуссиями. Одной из таких является нали-
чие цифровых следов в криминалистике и элек-
тронных доказательств в уголовном процес-
се соответственно.

Окружающая действительность свиде-
тельствует о том, что в системе государ-
ственно-правовых и общественных отношений
наметилась устойчивая тенденция на цифро-
вую трансформацию уголовного процесса и
уголовно-процессуальной деятельности. Со-
гласимся с мнением Л.Н. Масленниковой о
том, что научные дискуссии возникают в те-

ории уголовного процесса и в правопримени-
тельной практике в части, касающейся благ
и рисков применения результатов научного и
технического прогресса в уголовно-процессу-
альной деятельности >3, с. 138@. Безусловно,
такой является использование цифровых до-
казательств.

Цифровые следы: генезис развития
категории и современное ɩонимание

суɳности

Рассматривая данные категории, счита-
ем целесообразным обратить внимание на те-
оретический и законодательный базис поня-
тий «цифровизация», «информатизация», «ин-
формация», «данные», «цифровые техноло-
гии». Информация представляет собой сведе-
ния (сообщения, данные) независимо от фор-
мы их представления >11@. Ряд исследовате-
лей (Д.Г. Румянцев, М.И. Сетров, A.C. Ов-
чинский и др.) высказывают мнение о разли-
чии понятий «информация» и «данные», одна-
ко детально рассматривать их отдельные осо-
бенности в рамках проводимого исследования
считаем излишним.

Информатизация – вид инновационной
деятельности, заключающегося в повышении
ее эффективности в результате применения ин-
формационных технологий >5, с. 139@. Цифро-
визацию же можно рассматривать как про-
цесс трансформации определенных отношений
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с помощью цифровых (компьютерных, элект-
ронных и др.) технологий >2, c. 138@. На наш
взгляд, процессы автоматизации различных
действий с применением цифровых техноло-
гий продолжают свое развитие и в своей со-
вокупности образуют категорию «цифровиза-
ция», используемую большинством теорети-
ков и практиков, а также представителями
власти различных уровней.

Как минимум с 2013 г. государственные
органы обращают внимание на потребность
оперативной имплементации в судебную сис-
тему, систему принудительного исполнения
судебных актов и судебно-экспертную дея-
тельность современных информационно-ком-
муникационных технологий >9@. По мнению
А.Ю. ɑуриковой, внедрение цифровых техно-
логий в уголовное судопроизводство происхо-
дит значительно медленнее, чем в любом
другом виде государственной деятельности
>13, с. 210@. К причинам, как правило, относят
вопросы целесообразности использования но-
вейших технологий и проблемы нормативно-
правового регулирования. Невзирая на это, вну-
шает осторожный оптимизм высказывание
председателя Верховного суда Российской
Федерации о цифровизации судебной деятель-
ности, дистанционном участии в судебной про-
цессе, внедрении возможностей цифрового
интеллекта и концепции цифрового суда >10@.

В криминалистике и уголовном процес-
се продолжительное время ведется дискус-
сия о существовании цифровых (электронных)
следов и об электронных (цифровых) доказа-
тельствах, возникших в следствие цифрови-
зации общества и государства. Особое вни-
мание обращают на себя труды С.В. Зуева,
П.Г. Марфицина, Р.И. Оконенко, П.С. Пасту-
хова и др.

Проанализировав наиболее значимые
точки зрения на понимание сути, порядка
функционирования и сбора цифровых следов,
можно констатировать тот факт, что в науч-
ный оборот введено достаточное количество
терминов, описывающих рассматриваемое
явление: цифровые, виртуальные, информа-
ционные, электронные и другие следы. Нис-
колько не преуменьшая важность и значи-
мость научных разработок исследователей,
выскажем мнение о том, что большинство
дефиниций сформулированы исходя из необ-

ходимости «придания новизны и обогащения
науки» новыми терминами. В целях исклю-
чения двоякого толкования авторской пози-
ции в рамках проводимого исследования бу-
дут использоваться наиболее часто употреб-
ляемые обозначения – «цифровые следы» и
«цифровые доказательства».

Первое упоминание термина «виртуаль-
ные следы» применительно к криминалисти-
ке было в трудах В.А. Мещерякова, понима-
ющий под ними «любое изменение состояния
автоматизированной информационной систе-
мы, связанную с событием преступления и за-
фиксированную в виде компьютерной инфор-
мации» >4, c. 269@. Акцентируется внимание
на их особом месте в типологизации следов.
Данной позиции придерживаются и другие
ученые, выделяя цифровые следы в самосто-
ятельную категорию.

Представляется интересным мнение о
том, что цифровые следы есть информация,
оставленная человеком в результате исполь-
зования сети Интернет >12, с. 243@. В данном
случае авторы рассматривают цифровые сле-
ды исключительно с точки зрения создания и
существования в сети Интернет, в полной мере
не отражают их суть и, скорее, должны назы-
ваться интернет-следами, нежели цифровыми.

Среди большого количества точек зре-
ния выделим 2 основные для представления
о цифровых следах:

– цифровые следы следует относить к
материальным следам, так как они зафикси-
рованы на определенном носителе информа-
ции и не требуется их отнесение к отдельно-
му виду. Особый же порядок функциониро-
вания не вступает в противоречие с устояв-
шейся классификацией, однако лишь требу-
ет определенного уточнения, а отличитель-
ной чертой выступает создание, функциони-
рование и обработка исключительно в элек-
тронной форме с использованием компьютер-
ных технологий;

– цифровые следы необходимо рассмат-
ривать как новую, третью категорию следов,
ввиду иной «электронной» природы следооб-
разования и анализа исключительно новыми
методиками, как правило, с помощью специ-
ализированного программного обеспечения.

Принимая во внимание тот факт, что при
условии соблюдения требований УПК, следо-
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вая (криминалистическая) информация впос-
ледствии может быть преобразована в дока-
зательственную, необходимо обратить внима-
ние и на дискурс о существовании цифровых
доказательств. В данном случае также воз-
можно констатировать несколько подходов к
их наименованию и целесообразности их оп-
ределения как самостоятельного вида дока-
зательств в уголовном процессе >6, c. 134@.
Заслуживает внимания позиция Верховного
суда, который под электронными доказатель-
ствами понимает носители информации, со-
держащие «цифровую» информацию >8@, кото-
рая впоследствии будет передана суду.

Достаточно оживленная дискуссия на-
блюдается в отношении понимания природы
цифровых доказательств. Р.И. Оконенко в сво-
ем диссертационном исследовании высказал
мысль о том, что данная категория представ-
ляет собой разновидность устоявшихся в на-
уке видов доказательств и не требует уточ-
нения как новой категории >7@. Трудно не со-
гласиться с мнением П.С. Пастухова и
П.Г. Марфицина, скептически настроенных к
отнесению цифровых доказательств к само-
стоятельному виду.

В то же время упомянутые авторы не
отрицают наличие специфических особеннос-
тей электронных доказательств и соглашают-
ся с необходимостью нормативного регулиро-
вания и теоретической проработки данного воп-
роса. Ряд ученых последовательно отстаива-
ет позицию о целесообразности дополнения
УПК новым видом доказательств и отнесения
их к иным документам, не в полной мере учи-
тывающим их специфику >1@.

Не можем согласиться с этой точкой зре-
ния и считаем, что на данном этапе это преж-
девременно и только породит дополнительные
споры и противоречия, так как их возможно
рассматривать как вещественные доказатель-
ства или иные документы (зафиксированные
на цифровых носителях информации).

Сложившаяся судебная практика свиде-
тельствует об «адаптации» действующих пра-
вовых норм к использованию цифровых дока-
зательств в уголовном судопроизводстве.
В то же время такой подход, на наш взгляд,
является поверхностным и не в полной мере
соответствует особенностям цифровой инфор-
мации. Так, остаются неурегулированными

вопросы изъятия электронных доказательств,
порядок привлечения специалиста в проведе-
нии следственного действия, выбор конкрет-
ного следственного действия или необходи-
мость введения нового, в каком порядке оце-
нивать подлинность изъятых сведений, их со-
ответствие оригиналу, находящемуся на сер-
вере (например, расположенному в другом го-
сударстве) и др.

Как известно, в ходе спора рождается
истина. Представляется, что существующее
законодательство позволяет внести точечные
изменения, не касающиеся логики и сути, за-
ложенных законодателем. Введение дополни-
тельного, специализированного вида доказа-
тельств, новых следственных действий толь-
ко усложнит нормативную базу. С учетом ди-
намического развития цифровых технологий,
изменения способов создания и модификации
данных считаем целесообразным ввести в
соответствующие статьи УПК характеристи-
ки «цифровая, электронная» применительно к
информации и доказательствам.

Заключение

В ходе проведенного исследования были
рассмотрены различные мнения на потенциаль-
ные пути развития категорий «цифровые следы»
и «цифровые доказательства», что свидетель-
ствует об активной дискуссии. Научное сооб-
щество сходится во мнении о необходимости
имплементации данной доказательственной ин-
формации в криминалистику и уголовный про-
цесс в целях противодействия преступности.

При выработке термина «цифровое, элек-
тронное доказательство» целесообразно опи-
раться на порядок возникновения, функциони-
рования и обработки таких сведений, учиты-
вать достижения научного прогресса.

На наш взгляд, следует уделить внима-
ние разработке и совершенствованию мето-
дики поиска, сбора, использования, обработ-
ки и хранения таких следов. Практические
работники следственных органов и судьи дол-
жны обладать специальными навыками рабо-
ты и оценки данных, обрабатываемых в элек-
тронной форме. Сказанное порождает значи-
мость ведения дальнейшей дискуссии, что в
конечном счете позитивно отразится на опе-
ративности, качестве и полноте доказывания.
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В целях устранения возникающих проти-
воречий считаем целесообразным норматив-
но определить роль и место цифровых дока-
зательств в УПК РФ путем уточнения уже
имеющихся норм. В заключении согласимся
с тем, что именно научная дискуссия позво-
ляет адаптировать теорию и практику к но-
вым преступным вызовам, оптимизировать
нормативно-правовую базу, что прямо влияет
на достижение целей правосудия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воронин, М. И. ɗлектронные доказательства
в УПК: быть или не быть" / М. И. Воронин // Lex
Russica. – 2019. – ʋ 7 (152). – С. 74–84.

2. Кондратьева, М. Н. Цифровизация: иссле-
дование основных терминов / М. Н. Кондратьева,
А. В. Комахина // ɗкономика и управление : науч.-
практ. журн. – 2022. – ʋ 3 (165). – С. 134–139.

3. Масленникова, Л. Н. Трансформация до-
судебного производства в начальный этап уголов-
ного судопроизводства, обеспечивающий доступ к
правосудию в эру Industry 4.0 / Л. Н. Масленникова
// Актуальные проблемы российского права. –
2019. – ʋ 6 (103). – С. 137–146.

4. Мещеряков, В. А. Следы преступлений в
сфере высоких технологий / В. А. Мещеряков. –
Библиотека криминалиста. – 2013. – ʋ 5 (10). –
С. 265–269.

5. Некрасов, В. Н. Инновация, информатиза-
ция, цифровизация: соотношение и особенности
правовой регламентации / В. Н. Некрасов // Вопро-
сы российского и международного права. – 2018. –
Т. 8, ʋ 11A. – С. 137–143.

6. Никурадзе, Н. О. «ɗлектронные доказатель-
ства» в уголовном процессе: о целесообразности пра-
вового регулирования / Н. О. Никурадзе // Журнал рос-
сийского права. – 2024. – Т. 28, ʋ 4. – С. 132–144.

7. Оконенко, Р. И. «ɗлектронные доказатель-
ства» и проблемы обеспечения прав граждан на
защиту тайны личной жизни в уголовном процес-
се: сравнительный анализ законодательства Соеди-
ненных Штатов Америки и Российской Федерации :
дис. ... канд. юрид. наук / Оконенко Роман Ивано-
вич. – М., 2016. – 158 с.

8. Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 26.12.1997 ʋ 57 «О некоторых вопросах при-
менения законодательства, регулирующего исполь-
зование документов в электронном виде в деятель-
ности судов общей юрисдикции и арбитражных
судов». – URL: https://www.vsrf.ru/files/26294/

9. Постановление Правительства РФ от
27.12.2012 ʋ 1406 (ред. от 14.10.2023) «О федераль-

ной целевой программе “Развитие судебной систе-
мы России на 2013–2024 годы”». – URL: https://
www.consultant.ru/document/consBdocBLAWB
140638/

10. «Суд онлайн»: на совете Верховного Суда
были озвучены революционные предложения. –
URL: https://www.vsrf.ru/pressBcenter/massBmedia/
33591/

11. Федеральный закон от 27.07.2006 ʋ 149-ФЗ
(ред. от 12.12.2023) «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации». – URL:
https://www.consultant.ru/document/consBdocB
LAWB61798/c5051782233acca771e9adb35b47d
3fb82c9ff1c

12. ɏудяков, В. В. Цифровые следы / В. В. ɏудя-
ков, А. А. Ананьев // Криминологический журнал. –
2023. – ʋ 4. – С. 243–246.

13. ɑурикова, А. Ю. Проблемы цифровизации
российского уголовного процесса / А. Ю. ɑурико-
ва // Вестник Саратовской государственной юриди-
ческой академии. – 2021. – ʋ 6 (143). – С. 209–216.

REFERENCES

1. Voronin M.I. Elektronnyye dokazatelstva v
UPK: byt ili ne byt" >Electronic Evidence in the CPC:
To Be or Not to Be"@. Le[ Russica, 2019, no. 7 (152),
pp. 74-84.

2. Kondratieva M.N., Komakhina A.V.
Tsifrovizatsiya: issledovaniye osnovnykh terminov
>Digitalization: A Study of Basic Terms@. Ekonomika i
upravleniye� nauch.�prakt. zhur. >Economics and
Management: A Scientific and Practical Journal@, 2022,
no. 3 (165), pp. 134-139.

3. Maslennikova L.N. Transformatsiya
dosudebnogo proizvodstva v nachalnyy etap
ugolovnogo sudoproizvodstva, obespechivayushchiy
dostup k pravosudiyu v eru Industry 4.0
>Transformation of Pre-Trial Proceedings into the
Initial Stage of Criminal Proceedings, Providing Access
to Justice in the Era of Industry 4.0@. Aktualnyye
problemy rossiyskogo prava >Current Problems of
Russian Law@, 2019, no. 6 (103), pp. 137-146.

4. Meshcheryakov V.A. Sledy prestupleniy v
sfere vysokikh tekhnologiy >Traces of Crimes in the
Field of High Technologies@.  Bibl ioteka
kriminalista >The Criminologist’s Library@, 2013,
no. 5 (10), pp. 265-269.

5. Nekrasov V.N. Innovatsiya, informatizatsiya,
tsifrovizatsiya: sootnosheniye i osobennosti pravovoy
reglamentatsii >Innovation, Informatization,
Digitalization: Correlation and Features of Legal
Regulation@. Voprosy rossiyskogo i mezhdunarodnogo
prava >Issues of Russian and International Law@, 2018,
vol. 8, no. 11A, pp. 137-143.



ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Правовая парадигма. 2024. Т. 23. № 3

6. Nikuradze N.O. «Elektronnyye dokazatelstva»
v ugolovnom protsesse: o tselesoobraznosti
pravovogo regulirovaniya >“Electronic Evidence” in
Criminal Proceedings: On the Expediency of Legal
Regulation@. Zhurnal rossiyskogo prava >Journal of
Russian Law@, 2024, vol. 28, no. 4, pp. 132-144.

7. Okonenko R.I. «Elektronnyye dokazatelstvaª
i problemy obespecheniya prav grazhdan na zashchitu
tayny lichnoy zhizni v ugolovnom protsesse� sravnitelnyy
analiz zakonodatelstva Soyedinennykh Shtatov Ameriki
i Rossiyskoy Federatsii� dis. ... kand. yurid. nauk
>“Electronic Evidence” and the Problems of Ensuring the
Rights of Citizens to Protect Privacy in Criminal
Proceedings: Comparative Analysis of the Legislation of
the United States of America and the Russian Federation.
Cand. jurid. sci. diss.@. Moscow, 2016. 158 p.

8. Postanovleniye Plenuma Verkhovnogo Suda
RF ot 2�.�2.���� № �� ©O nekotorykh voprosakh
primeneniya zakonodatelstva, reguliruyushchego
ispolzovaniye dokumentov v elektronnom vide v
deyatelnosti sudov obshchey yurisdiktsii i
arbitrazhnykh sudovª >Resolution of the Plenum of
the Supreme Court of the Russian Federation Dated
December 26, 1997 No. 57 “On Some Issues of the
Application of Legislation Regulating the Use of
Documents in Electronic Form in the Activities of
Courts of General Jurisdiction and Arbitration Courts”@.
URL: https://www.vsrf.ru/files/26294/

9. Postanovleniye Pravitelstva RF ot
2�.�2.20�2 № �40� �red. ot �4.�0.2023�

©O federalnoy tselevoy programme ³Razvitiye
sudebnoy sistemy Rossii na 20�3–2024 gody´ª
>Decree of the Government of the Russian Federation
Dated December 27, 2012 No. 1406 (Ed. from
October 14, 2023) “On the Federal Target Program
“Development of the Judicial System of Russia for
2013–2024”@. URL: https://www.consultant.ru/
document/consBdocBLAWB140638/

10. ©Sud onlaynª� na sovete Verkhovnogo Suda
byli ozvucheny revolyutsionnyye predlozheniya
>“Court Online”: Revolutionary Proposals Were
Announced at the Council of the Supreme Court@. URL:
https://www.vsrf.ru/pressBcenter/massBmedia/33591/

11. Federalnyy zakon ot 2�.0�.200� № �4��FZ
�red. ot �2.�2.2023� ©Ob informatsii,
informatsionnykh tekhnologiyakh i o zashchite
informatsiiª >Federal Law No. 149-F= of 27.07.2006
(As Amended on 12.12.2023) “On Information,
Information Technologies and Information
Protection”@. URL: https://www. consultant.ru/
d o c u m e n t / c o n s B d o c B L A W B 6 1 7 9 8 /
c5051782233acca771e9adb35b47d3fb82c9ff1c

12. Khudyakov V.V., Ananyev A.A. Tsifrovyye
sledy >Digital Traces@. Kriminologicheskiy zhurnal
>Criminological Journal@, 2023, no. 4, pp. 243-246.

13. Churikova A.<u. Problemy tsifrovizatsii
rossiyskogo ugolovnogo protsessa >Problems of
Digitalization of the Russian Criminal Process@. Vestnik
Saratovskoy gosudarstvennoy yuridicheskoy
akademii >Bulletin of the Saratov State Law Academy@,
2021, no. 6 (143), pp. 209-216.

Information About the Author

Ale[ey 9. Kutu]ov, Candidate of Sciences (Jurisprudence), Associate Professor, Department of
Digital and Traditional Criminalistics, Sevastopol State University, Universitetskaya St, 33, 299053
Sevastopol, Russian Federation, kutuzovlist@yandex.ru, https://orcid.org/0009-0002-3274-1148

Информация об авторе

Алексей Владимирович Кутузов, кандидат юридических наук, доцент кафедры «Циф-
ровая и традиционная криминалистика», Севастопольский государственный университет,
ул. Университетская, 33, 299053 г. Севастополь, Российская Федерация, kutuzovlist@yandex.ru,
https://orcid.org/0009-0002-3274-1148



Legal Concept. 2024. Vol. 23. No. 3 73


К

ол
ес

ни
ко

в Д
.А

., 
20

24

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2024.3.10

UDC 342.7 Submitted: 08.05.2024
LBC 67.400.3 Accepted: 08.06.2024

HU0AN CY%ER RIGHTS
IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGICAL  SINGULARITY

Dmitry A. Kolesnikov
OOO Siberian Bar Association (Limited Liability Company), Novosibirsk, Russian Federation

Introduction: the physical and technological transformations of the modern world are accelerating due to the
theory of technological singularity. This phenomenon indicates that the time between fundamental technological
discoveries is shortening. In the context of such a dynamic development of technology, the existing law does not
always have time to adapt to new challenges, which pushes for the need to revise legal norms and introduce new
concepts. The SurSose of the work is to explore fundamental issues related to the impact of technological singularity
on human rights as well as to propose a new concept – human cyber rights. 0ethods: the methods of theoretical
analysis and comparative jurisprudence were used in the course of the study. The analysis of literary sources on
the research topic was carried out, including the works of scientists and jurists dealing with philosophy of law,
technology, and human rights. The methods of logical analysis and synthesis were also used to identify the
connections between fundamental concepts and develop a new concept. As a result of the study, the main
problems associated with the lag of law from technological progress have been identified. The concept of human
cyber rights has been proposed, which includes the rights of an individual in the digital space. The need to adapt
legal norms to new challenges, such as the rights of scanned persons and ensuring data security in the digital
space, has been discussed. The study has confirmed the need to revise the legal norms in the light of technological
singularity and proposed a new concept of human cyber rights as a way to adapt law to the challenges of digital
transformation. Further research in this area can contribute to the development of more flexible and effective legal
mechanisms to ensure the protection of human rights and freedoms in the era of the digital revolution.
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Дмитрий Андреевич Колесников
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Введение: физические и технологические преобразования современного мира происходят с ускоре-
нием, вызванным теорией технологической сингулярности. ɗтот феномен свидетельствует о том, что время
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между фундаментальными технологическими открытиями сокращается. В условиях такого динамичного
развития технологий существующее право не всегда успевает адаптироваться к новым вызовам, что подтал-
кивает к необходимости пересмотра правовых норм и введения новых концепций. Целью данной работы
является исследование фундаментальных вопросов, связанных с влиянием технологической сингулярности
на права человека, а также предложение новой концепции – киберправ человека. В ходе исследования при-
менялись методы теоретического анализа и сравнительного правоведения. Был проведен анализ литератур-
ных источников по теме исследования, включая работы ученых и правоведов, занимающихся философией
права, технологиями и правами человека. Также использовались методы логического анализа и синтеза для
выявления связей между фундаментальными понятиями и разработки новой концепции. В результате иссле-
дования были выделены основные проблемы, связанные с отставанием права от технологического прогрес-
са. Предложена концепция киберправ человека, включающая в себя права индивида в цифровом простран-
стве. Обсуждалась необходимость адаптации правовых норм к новым вызовам, таким как права отсканиро-
ванных личностей и обеспечение безопасности данных в цифровом пространстве. Подтверждена необходи-
мость пересмотра правовых норм в свете технологической сингулярности, и предложена новая концепция
киберправ человека как способ адаптации права к вызовам цифровой трансформации. Дальнейшие иссле-
дования в этой области могут способствовать разработке более гибких и эффективных правовых механиз-
мов, обеспечивающих защиту прав и свобод человека в эпоху цифровой революции.

Ключевые слова: технологическая сингулярность, права человека, личность, трансгуманизм, модели-
рование мозга, киберправа, цифровая трансформация.
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Введение

Физические и технологические измене-
ния современного мира происходят в геомет-
рической прогрессии. Теория технологической
сингулярности утверждает, что срок между
фундаментальными технологическими откры-
тиями постоянно сокращается. Так, например,
моментом открытия электричества считает-
ся создания закона Кулона, который был от-
крыт в 1795 г., создание первой лампочки –
1879 г., первой электронно-вычислительной
машины – 1945 г., а глобальной сети Интер-
нет – 1969 год. Таким образом, сроки глобаль-
ных технологических изменений постоянно
сокращаются, начиная от столетий и закан-
чивая десятилетиями >6, p. 4–10@.

В данных условиях право как совокупность
правил, регулирующих поведения человека в
обществе, начинает перманентно отставать.
На текущий момент во многих странах мира за-
конодательно регулируются отношения только
post factum их возникновения, но прогнозирова-
ние развития права остается лишь на доктри-
нальном уровне, что не позволяет законодате-
лям, в частности в России, адвективно реагиро-
вать на появление новых технологий или фунда-
ментальных открытий. В текущей обществен-
но-правовой конъюнктуре встает вопрос о пол-
ноценной реализации прав человека.

Воɩросы о статусе личности
в условияɯ трансцендентности

Многие исследователи уже сейчас выд-
вигают предположение о сущности человека,
его правах и достоинстве. Так, И.А. Кравец в
работе «Dignitatis Humanae и права человека в
философской и правовой экзистенции и в совре-
менном конституционализме: разделение и вос-
соединение» изучает фундаментальные вопро-
сы о сущности человеческого достоинства, в
том числе с позиции трансгуманизма. В ста-
тье утверждается, что «достоинство может
рассматриваться как основание, но не синоним
прав человека; в этом случае права человека
являются гуманитарными и юридическими им-
перативами, вытекающими из достоинства лич-
ности» >4, с. 445–448@. Таким образом, досто-
инство личности представляет собой фунда-
мент прав человека.

В связи с этим возникает вопрос о сущ-
ности личности. В современном обществе
личностью признается сознательный индивид,
занимающий определенное положение в об-
ществе и выполняющий определенную обще-
ственную роль, где под ролью понимается
выполнение определенных функций (роль ма-
тери или отца и пр.) >1, с. 82–84@.

Соответственно, из вышеизложенного
мы можем сделать вывод, что правами че-
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ловека обладает личность, которая имеет оп-
ределенные социальные статусы и роли в са-
мом обществе.

Возвращаясь к вопросу о технологичес-
кой сингулярности, необходимо задуматься
о теории трансцендентности понятия лично-
сти, когда правами человека можно наде-
лять личности, по биологии своей челове-
ком не являющиеся.

Особенно остро встает эта проблема с
точки зрения технологии Mind-Uploading, под-
разумевающей перенос сознания человека с
биологического носителя на небиологический.
Так, например, проект Human Brain Project
ставил своей целью смоделировать деятель-
ность мозга человека >4@, но к 2020 г. резуль-
таты оказались менее успешными, чем пла-
нировалось. Основной проблемой исследова-
телей, как они указывали, стали недостаточ-
ные вычислительные мощности.

На текущий момент считается, что для
полноценного моделирования мозга необходим
компьютер с мощностью 1043 CPU и памятью
1014 терабайт.

К этим же выводам пришли исследо-
ватели Стэнфордского университета, кото-
рые посчитали, что для реализации когни-
тивной функции человека в компьютере по-
требуется около 20 000 терабайт и 1016 опе-
раций с плавающей запятой в секунду (flops)
вычислительной мощности для функциони-
рования >5@.

Таким образом, реальная способность
компьютера вместить в себя человеческое
сознание остается возможной.

Некоторые ученые-физики тоже с недав-
него времени начали рассматривать когнитив-
ную деятельность человека как работу ком-
пьютера. М.И. Данилова отмечает,  что
«мозг – это “самопрограммируемый компью-
тер”, в пределах которого самоподдержива-
ющиеся когерентные нейронные возбуждения
представляют собой носителей иерархически
упорядоченных кодов, подчиняющихся зако-
нам квантовой теории. Каждый код есть су-
перпозиция остальных, а мышление, подобно
процессу волновой функции, является выбо-
ром одного кода из генеральной совокупнос-
ти» >3, с. 11@.

Распространяются ли права человека на
отсканированные личности"

На наш взгляд, необходимо уже сейчас
создавать достаточную юридическую тео-
рию, позволяющую в будущем менее болез-
ненно внедрить развивающиеся технологии в
общество.

Так, уже в 2019 г. Р.А. Будник писал, что
«юридическая проблема наделения право- и
дееспособностью различных киберфизичес-
ких систем (человекоподобных роботов, ро-
ботов-агентов, носителей искусственного ин-
теллекта, киборгов), как связанных, так и
не связанных с биологическими оригиналами,
не может быть разрешена вне концептуально-
го видения будущего цивилизации» >2, с. 102@.
Однако он остановился на создании специаль-
ных лицензий операционной системы цифро-
вой личности (ОСЦЛ), которая бы физически
подтверждала гражданскую правоспособ-
ность оцифрованной личности, тем не менее
автор обходит стороной более фундаменталь-
ные вопросы, касающихся основных прав че-
ловека (право на жизнь и имя).

Выводы

В этом контексте предлагается ввести
термин «киберправа человека» как комплек-
сное понятие, охватывающее совокупность
прав индивида, которые сопровождают его с
момента рождения и распространяются как
на материальные, так и на виртуальные миры
в любых их формах. Киберправа человека
включают в себя права на приватность в Сети,
права человека в виртуальных средах (напри-
мер, право на достоинство виртуальной лич-
ности), а также права на безопасность дан-
ных в цифровом пространстве. ɗтот термин
отражает новую реальность человеческого
существования в эпоху цифровой трансформа-
ции и предоставляет основание для дальней-
ших исследований и разработок в области
права и технологий.
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CONTRACTUAL  FOR0S OF IN9EST0ENT
IN THE LEGISLATION AND PRACTICE OF THE RUSSIAN FEDERATION

Agnessa O. Inshakova
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Introduction: the paper deals with the analysis of contractual forms of investment activity. The research attention is
paid to various theories related to the legal nature of an investment agreement, the issues of divergence of existing
definitions of an investment agreement as a legal category. Special attention is paid to the structure of the investment
agreement, as well as its place in the system of civil contracts. It is argued that the correct qualification of the investment
agreement plays a key role in ensuring high quality and rational legal regulation of the relevant relations. In the process of
researching the investment agreement, the author differentiates by types and parties. The details of contractual obligations
are given, taking into account investment schemes and depending on the types of investment projects. The SurSose of the
paper is to study the agreement regulating the relations of subjects of investment activity, the legal nature of the investment
agreement, its qualifying features, types and parties. 0ethods: to achieve this goal, a systematic approach was used, as well
as the general scientific (analysis, synthesis, formal logical, comparative, and temporal) and specific scientific (formal legal,
comparative law) research methods. Results: the international practice of concluding and applying investment contracts
(agreements) widely used to attract investments is studied. The interpretations of the investment agreement presented in
the domestic and foreign specialized literature are compared. The place of the investment agreement in the system of civil
contracts is determined. The approaches to the legal qualification of the investment agreement are studied. It is established
that differentiation by types and parties of the investment agreement plays an important role in the development of the
economy and business. Understanding the specifics of each type of agreement and the role of parties allows you to
effectively organize the investment process and achieve your goals. The author analyzes various forms of investment,
including the purchase of a business, participation in investment partnerships, investments in securities, as well as collective
investments through joint-stock and mutual funds, concession agreements, and production sharing agreements. Conclusions:
the conclusion is substantiated that it is advisable to establish the legal nature of each investment agreement in the process
of its execution. The legal relations created by such an agreement are subject to the general principles of civil law and
specialized standards of investment law. It is established that for the correct qualification of a specific contractual structure
used in the investment sphere, it is advisable to rely on the positions formed in law enforcement practice on such an issue.
It is proved that the investment agreement implies any agreements in which the investor participates. These agreements may
include various types of civil contracts regulated by the Civil Code of the Russian Federation. Highlighting the main features
that distinguish investing from other economic and business processes, the author argues that the best position would be
the transfer of personal capital and the transfer of values (investments) to another party in order to make a profit in a certain
period without a guarantee of success.

Key words: investments, investment activity, investment contracts, production sharing agreements, quasi-
agreements, equity participation agreement, long-term investment agreement, venture capital agreement.
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ДОГОВОРНɕЕ ɎОРМɕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПРАКТИКЕ РОССИɃСКОɃ ɎЕДЕРАЦИИ

Агнесса Олеговна Иншакова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: статья посвящена анализу договорных форм инвестиционной деятельности. Рассмотрены
различные теории, посвященные правовой природе инвестиционного договора, вопросы расхождения су-
ществующих определений инвестиционного договора как правовой категории. Особое внимание уделяется
конструкции инвестиционного договора, а также его месту в системе гражданско-правовых договоров. Ут-
верждается, что верная квалификация договора об инвестировании играет ключевую роль в обеспечении
качественного и рационального правового регулирования соответствующих отношений. В процессе иссле-
дования договора об инвестировании автором проводится дифференциация по видам и участникам. Дается
детализация договорных обязательств с учетом схем инвестирования и в зависимости от видов инвестицион-
ных проектов. Целью настоящей статьи является исследование договора, регулирующего отношения субъек-
тов инвестиционной деятельности, юридической природы инвестиционного договора, его квалифицирую-
щих признаков, видов и участников. Методы: для достижения поставленной цели был использован систем-
ный подход, а также общенаучные (анализ, синтез, формально-логический, сравнительный, компаративный,
темпоральный) и частнонаучные (формально-юридический, сравнительно-правовой) методы исследова-
ния. Результаты: изучена мировая практика заключения и применения инвестиционных договоров (согла-
шений), широко используемых для привлечения инвестиций. Сопоставлены трактовки договора об инвести-
ровании, представленные в отечественной и зарубежной специальной литературе. Определено место инве-
стиционного договора в системе гражданско-правовых договоров. Изучены подходы к правовой квалифика-
ции договора об инвестировании. Установлено, что дифференциация по видам и участникам договора об
инвестировании играет важную роль в развитии экономики и бизнеса. Понимание особенностей каждого
вида договора и роли участников позволяет эффективно организовать инвестиционный процесс и достичь
поставленных целей. Автором проанализированы различные формы инвестирования, включая покупку
бизнеса, участие в инвестиционных товариществах, инвестиции в ценные бумаги, а также коллективные
инвестиции через акционерные и паевые инвестиционные фонды, концессионные соглашения и соглашения
о разделе продукции. Выводы: обоснован вывод о том, что юридическую природу каждого инвестиционно-
го договора целесообразно устанавливать в процессе его исполнения. Правовые связи, создаваемые таким
договором, подчиняются общим принципам гражданского законодательства и специализированным стан-
дартам инвестиционного права. Установлено, что для правильной квалификации конкретной договорной
конструкции, используемой в инвестиционной сфере, целесообразно опираться на сформировавшиеся в
правоприменительной практике позиции по такому вопросу. Обосновано, что инвестиционный договор
подразумевает любые соглашения, в которых принимает участие инвестор. ɗти соглашения могут включать
в себя разнообразные типы гражданско-правовых договоров, регламентируемых Гражданским кодексом
Российской Федерации. Выделяя основные признаки, которыми отличается инвестирование от других эко-
номических и бизнес-процессов, автор утверждает, что наилучшей позицией будет: перемещение личност-
ного капитала и передача ценностей (инвестиций) другой стороне с целью получения прибыли в определен-
ные сроки без гарантии успеха.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционные договоры, соглашения
о разделе продукции, квазидоговоры, договор долевого участия, долгосрочное инвестиционное соглаше-
ние, договор венчурного капитала.
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Введение

В мировой практике инвестиционные
договоры (соглашения) широко используют-
ся для привлечения инвестиций. Историчес-
ки первыми разновидностями инвестиционных
соглашений выступали концессионные дого-
воры, которые в их современном значении
стали заключаться в континентальной Евро-
пе еще в начале ;I; в. и применялись во Фран-
ции, затем в Германии, Италии и других за-
падноевропейских странах преимущественно
в сфере городского и коммунального хозяй-
ства >17, с. 80@.

Существуют различные наименования
для инвестиционных договоров в зарубежной
литературе, используемые авторами. Они
включают в себя термины «транснациональ-
ные инвестиционные договоры» (international
investment agreements, transnational investment
agreements), «инвестиционные контракты»,
«соглашения об экономическом развитии»
(economic development agreements), «трансна-
циональные контракты об экономическом раз-
витии» (transnational economic development
contracts), «концессионные договоры», «инве-
стиционные соглашения», «договоры о совме-
стном предприятии» (joint-ventures contracts),
«договоры об оказании услуг» (service contracts),
«соглашения о разделе продукции» и «квази-
договоры» >23, с. 188@. Существование раз-
личных теорий, посвященных правовой приро-
де инвестиционного договора, вызывает рас-
хождение относительно определения его как
правовой категории.

Договор об инвестировании:
трактовка в отечественной

и зарубеɠной литературе

В зарубежной юридической науке доста-
точно распространена позиция ученых, которая
заключается в приравнивании инвестиционных
соглашений к международным договорам. ɗто-
го подхода придерживается целый ряд зарубеж-
ных авторов (Л. Сон, Р. Бакстер, Б. Уортли) >10,
с. 25; 24, p. 271; 25@. В результате такого подхо-
да за иностранными инвесторами признается
статус субъекта международного публичного
права. Данная позиция была подвергнута раз-
вернутой критике в отечественной литературе.

Так, Л.А. Лунц указывал: «Доктрина, по
которой соглашение между частным лицом,
иностранной компанией и государством выво-
дится из сферы гражданского права и перено-
сится в область международного публичного
права, имеет своей предпосылкой тезис о воз-
можности для частноправовой организации и
для отдельного физического лица быть
субъектом международно-правовых отноше-
ний – тезис, стоящий в прямом противоречии
с принципом государственного суверенитета»
>10, с. 59@.

В настоящее время в отечественной на-
уке исследователи и практикующие юристы
активно обсуждают юридическую природу
инвестиционного договора.

Определение места инвестиционного
договора в системе гражданско-правовых
договоров имеет важное значение, так как от
этого зависит регулирование инвестиционных
правоотношений и разрешение связанных с
ним гражданско-правовых споров.

В связи с тем, что инвестиционные до-
говоры активно заключаются, но не всегда
исполняются в полном объеме, необходимо
разрешить проблему определения юридичес-
кой природы инвестиционного договора.

Исследователи отмечают:
– инвестиционный договор обладает зна-

чительной юридической сложностью. ɗтот
документ регламентирует взаимодействие
между теми, кто вкладывает ресурсы в биз-
нес, будь то собственники или владельцы, и
определяет процесс реализации инвестицион-
ного плана >7, с. 170@;

– инвестиционный договор не является
простой формой документа, а скорее комплек-
сом различных соглашений, закрепляющих
юридические отношения между участниками
инвестиционного процесса >9, с. 114@.

Данный договор включает в себя мно-
жество разнообразных форм договоров, та-
кие как инвестиционные соглашения, стро-
ительные контракты, аренда и простые
партнерские.

В свою очередь Л.Г. Сайфулова отме-
чает, что инвестиционный договор имеет не
только юридический характер, но и экономи-
ческую основу. Все соглашения, связанные с
финансовыми вложениями, могут быть клас-
сифицированы как инвестиционные >18, с. 45@.
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Согласно аналогичному мнению Е.В. Ла-
путевой, инвестиционные соглашения не явля-
ются отдельной категорией, а, скорее, объе-
диняют различные типы гражданско-правовых
контрактов, которые управляют инвестицион-
ной активностью >8@.

С.П. Мороз обозначила инвестиционный
договор как «специфический вид гражданско-
правового договора, который имеет свои ха-
рактерные особенности не только в контек-
сте разнообразных видов деятельности, но и
в отношении экономических сфер» >12, с. 125@.

Для решения вопроса о правовой приро-
де инвестиционного договора было принято
Постановление Пленума ВАС РФ от 11 июля
2011 г. ʋ 54 «О некоторых вопросах разреше-
ния споров, возникающих из договоров по по-
воду недвижимости, которая будет создана
или приобретена в будущем» (далее – поста-
новление). В данном постановлении раскры-
ваются ключевые вопросы, связанные с раз-
решением споров, вытекающих из инвестици-
онных отношений в сфере строительства >15@.

При разрешении споров, вытекающих из
договоров, связанных с финансированием
строительства и реконструкции объектов не-
движимости, необходимо учитывать тот факт,
что право собственности на здание или соору-
жение, созданное по договору, возникает у
стороны, предоставившей земельный участок
(застройщика), с момента государственной
регистрации данного права в ЕГРН. Сторона,
осуществившая строительство, имеет право
на оплату выполненных работ в соответствии
с договором, а при неисполнении стороной,
предоставившей земельный участок, обязан-
ности по их оплате может требовать от нее
возмещения причиненных убытков, уплаты
предусмотренной договором неустойки, а
также воспользоваться правом, предостав-
ленным ей.

Согласно первому абзацу пункта 4 дан-
ного постановления, при рассмотрении споров,
вытекающих из договоров, связанных с инвес-
тиционной деятельностью в сфере финансиро-
вания строительства или реконструкции объек-
тов недвижимости, судам следует устанавли-
вать правовую природу соответствующих до-
говоров и разрешать спор по правилам Граж-
данского кодекса Российской Федерации и дру-
гих нормативных документов.

Ключевым моментом является то, что
законодательство в области инвестиций не
должно трактоваться таким образом, чтобы
инвесторы, финансирующие строительство
недвижимости, автоматически приобретали
права собственности (в том числе долевые)
на недвижимость в процессе строительства.

Текущая юридическая практика и рос-
сийское гражданское законодательство под-
тверждают обдуманность и целесообраз-
ность решения Пленума ВАС РФ. Более того,
инвестиционный договор, а не договор куп-
ли-продажи получает преимущество при оп-
ределении прав инвестора на инвестиционный
объект. ɗто объясняется тем, что если на-
мерение инвестирования связано с последу-
ющим приобретением прав на недвижимость
(например, права владения, пользования и
распоряжения), а не с намерением получе-
ния дохода, то такое соглашение не может
считаться инвестиционным.

Юридическую природу каждого инвес-
тиционного договора целесообразно устанав-
ливать в процессе его исполнения. Правовые
связи, создаваемые таким договором, подчи-
няются общим принципам гражданского за-
конодательства и специализированным стан-
дартам инвестиционного права.

Договор об инвестировании:
ɩравовая квалификация

Основой управления инвестиционными
процессами в рамках гражданского права яв-
ляется инвестиционный договор, который на-
кладывает на инвестора обязанность выпол-
нения инвестиционных действий.

Под понятием «инвестиционный договор»
подразумеваются любые соглашения, в кото-
рых принимает участие инвестор. ɗти согла-
шения могут включать в себя разнообразные
типы гражданско-правовых договоров, регла-
ментируемых Гражданским кодексом РФ >4@:

1) договоры купли-продажи (валютных
ценностей, ценных бумаг, долей в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных об-
ществ и товариществ, паев в производствен-
ных кооперативах, оборудования и других ос-
новных средств, относящихся к движимому
имуществу, предприятия, иного недвижимого
имущества и т. д.) (пункт 1 статьи 454 ГК РФ);
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2) договоры мены (пункт 1 статьи 567
ГК РФ);

3) договоры ренты (пункт 1 статьи 583
ГК РФ);

4) договоры финансовой аренды (лизин-
га) (статья 665 ГК РФ);

5) договоры строительного подряда
(пункт 1 статьи 740 ГК РФ);

6) договоры займа, предусматривающие
уплату процентов (пункт 1 статьи 807 ГК РФ),
кредитные договоры (пункт 1 статьи 819
ГК РФ), договоры товарного кредита (ста-
тья 822 ГК РФ);

7) договоры финансирования под уступ-
ку денежного требования (пункт 1 статьи 824
ГК РФ);

8) договоры банковского вклада (пункт 1
статьи 834 ГК РФ);

9) договоры страхования (пункт 1 ста-
тьи 929 и пункт 1 статьи 934 ГК РФ);

10) договоры коммерческой концессии
(пункт 1 статьи 1027 ГК РФ);

11) договоры простого товарищества
(пункт 1 статьи 1041 ГК РФ), включая дого-
воры инвестиционного товарищества (пункт 3
статьи 1041 ГК РФ);

12) учредительные договоры о создании
хозяйственных товариществ и обществ (ста-
тьи 52, 70, 83, 89, 98 ГК РФ);

13) договоры об отчуждении исключи-
тельного права (пункт 1 статьи 1234 ГК РФ);

14) лицензионные договоры (пункт 1 ста-
тьи 1235 ГК РФ).

Как показывает практика заключения
договоров, связанных с реализацией инвести-
ционных проектов, возникают споры об их пра-
вовой квалификации.

Так, в одном из дел строительный коо-
ператив «Стрелка-2001» подал иск в Арбит-
ражный суд Саратовской области против
ОАО «Конструкторское бюро промышлен-
ной автоматики». Суть исковых требований
заключалась в обязании внести изменения
в пункт 3.1 инвестиционного соглашения, ко-
торый регулировал строительство комплекса
жилых зданий и был подписан обеими сторо-
нами. Судом первой инстанции иск был удов-
летворен, однако суд апелляционной инстан-
ции решение отменил, указав, что заключен-
ный инвестиционный контракт является сме-
шанным, сочетающим элементы договора

простого товарищества и договора подряда.
Суд кассационной инстанции отметил, что,
хоть договор и имеет инвестиционный харак-
тер, это не дает основания для его отнесения
к отдельной категории договоров, которая не
поименована в Гражданском кодексе РФ. Суть
договора не определяется его инвестиционным
характером.

Так, договоры подряда могут быть ин-
вестиционными, если заказчик инвестирует
финансы в строительство. Договоры купли-
продажи также могут быть инвестиционны-
ми, например, при покупке недвижимости.
Кроме того, существуют и другие виды до-
говоров, которые могут быть либо упомя-
нуты, либо не упомянуты в гражданском за-
конодательстве, и у них также может быть
инвестиционный характер. Согласно Граж-
данскому кодексу Российской Федерации,
понятие «договор инвестирования» не отне-
сен к специфическим типам договоров. Так,
любые договоры, подписанные участника-
ми инвестиционного процесса, в соответ-
ствии с пунктом 2  статьи 421 ГК РФ, мо-
гут быть классифицированы как договоры
suigeneris, то есть не регулируемые граж-
данским законодательством, если их усло-
вия не позволяют отнести их к конкретным
типам договоров >6@.

Для правильной квалификации конкретной
договорной конструкции, используемой в инве-
стиционной сфере, целесообразно опираться на
сформировавшиеся в правоприменительной
практике позиций по такому вопросу.

Как отмечалось ранее, важное значение
для правильной квалификации договора (вне
зависимости от того, как он поименован) име-
ет позиция, изложенная в Постановлении Пле-
нума ВАС РФ от 11 июля 2011 г. ʋ 54 «О не-
которых вопросах разрешения споров, возни-
кающих из договоров по поводу недвижимос-
ти, которая будет создана или приобретена в
будущем», по смыслу которой инвестицион-
ный договор может представлять собой:

– гражданско-правовой договор опреде-
ленного вида (например, договор купли-про-
дажи будущей вещи);

– смешанный договор (например, если
одна из сторон договора приняла на себя обя-
зательство построить объект недвижимости
и получить в качестве встречного предостав-
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ления от другой стороны договора помеще-
ния в построенном объекте);

– непоименованный договор. Для уясне-
ния его сущности обратимся к следующему
примеру >16@. Так, в одном из дел орган мес-
тного самоуправления в лице Администрации
заключил с ООО инвестиционный контракт,
предметом которого выступает реализация ин-
вестиционного проекта по строительству базы
по сервисному обслуживанию и ремонту ав-
томобилей с торговыми площадями. По ус-
ловиям договора ООО за счет собственных,
заемных или привлеченных средств приняло
на себя обязательство построить объект, яв-
ляющийся предметом договора, в установлен-
ные сроки. Содержание и сроки реализации
конкретного этапа работ также были закреп-
лены в договоре. Первый этап работ включал
в себя оформление договора аренды земель-
ного участка, находящегося в муниципальной
собственности. Орган местного самоуправле-
ния в лице Администрации принял на себя по
договору обязанности по обеспечению подго-
товки и принятия распорядительных докумен-
тов, необходимых для реализации инвестици-
онного проекта. Кроме того, ООО по этому
же договору обязано было перечислить Ад-
министрации денежные средства на развитие
инженерной инфраструктуры города. Указан-
ное условие ООО исполнило. В процессе стро-
ительства объекта потребовалось продлить
срок действия заключенного договора арен-
ды земельного участка, на котором произво-
дилось строительство, однако Администрации
отказала в этом ООО, сославшись на то, что
застраиваемый земельный участок попадает
на территорию защитных лесов.

В связи с возникновением таких обстоя-
тельств дальнейшее исполнение договора ста-
ло невозможным, поэтому ООО обратилось
в Администрацию за перерасчетом (возвра-
том) внесенной ими ранее платы на развитие
инженерной инфраструктуры города. В ответ
на это Администрация выставила ООО пре-
тензию с требованием внести оставшуюся
часть платы, и, поскольку ООО перечисление
не произвело, обратилась в суд за взыскани-
ем. Суд первой и апелляционной инстанции в
иске отказали, а кассационная инстанция иск
удовлетворила, квалифицировав внесенную
ООО плату как пожертвование. Верховный суд

РФ, отменяя судебный акт кассационной ин-
станции, установил, что между сторонами был
заключен непоименованный договор и отме-
тил, что «соглашения, предметом которых
является констатация наличия у публично-
правового образования определенной компе-
тенции в сфере градостроительства, предос-
тавления земельных участков и т. п., а также
выражение публичным образованием готов-
ности исполнять обязанности, установленные
градостроительным и земельным законода-
тельством, не являются гражданско-правовы-
ми сделками. В данные соглашения могут
включаться условия, устанавливающие обя-
занность частного лица по внесению взноса
на развитие социальной, инженерной, транс-
портной инфраструктуры» >16@.

Таким образом, от правовой квалифика-
ции договора в сфере инвестирования зависит
то, какие нормы будут применяться для регу-
лирования правоотношения его сторон.

Договор об инвестировании:
дифференциация ɩо видам и участникам

Верная квалификация договора об инве-
стировании играет ключевую роль в обеспе-
чении качественного и рационального право-
вого регулирования соответствующих отноше-
ний. Так, известный юрист М.И. Брагинский
отмечал: «Как это свойственно классифика-
ции в области права вообще и гражданского в
частности, отнесение той или иной конструк-
ции к конкретному классу важно постольку, по-
скольку речь идет о пределах действия опре-
деленного режима» >1, с. 80@.

Договоры об инвестировании являются
неотъемлемой частью современной экономи-
ки, играя ключевую роль в развитии бизнеса и
привлечении капитала. Виды договоров об
инвестировании и разнообразие участников
процесса позволяют устанавливать инвести-
ционные отношения и обеспечивать их эффек-
тивное функционирование.

Соглашение об инвестициях основано на
договоре между инвестором и реципиентом.
В рамках этого соглашения инвестор переда-
ет реципиенту определенные ресурсы, а ре-
ципиент обязуется использовать их для полу-
чения выгоды. В связи с инвестиционным кон-
трактом инвестор трансформирует право соб-
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ственности от себя другому лицу, обычно в
виде имущества.

В той или иной степени в роли инвестора
участвуют физические и юридические лица.
Заключение инвестиционного контракта позво-
ляет инвестору получить доход от вложения
средств благодаря усилиям учредителя пред-
приятия или других сторон.

Основной целью инвестирования являет-
ся ожидаемый экономический доход. В связи
с этим пожертвования, благотворительные
взносы и другие вложения, не связанные с
ожидаемой прибылью, не могут рассматри-
ваться как инвестиции.

Таким образом, инвестирование можно
рассматривать как уникальную конструкцию,
нуждающуюся в правовой защите для дости-
жения максимального эффекта при планиро-
вании бизнеса.

Инвестирование является многогранным
экономическим процессом, продвигающимся
в геометрической прогрессии. Следователь-
но, однозначное определение представляет
сложности, ибо новые возможности проявля-
ются в момент, когда исследователи прибли-
жаются к установлению законченного списка
видов инвестиций.

Выделяя основные признаки, которыми
отличается инвестирование от других эко-
номических и бизнес-процессов, считаем,
что наилучшей позицией будет: перемеще-
ние личностного капитала и передача цен-
ностей (инвестиций) другой стороне с целью
получения прибыли в определенные сроки
без гарантии успеха.

На первый взгляд, инвестиции – это со-
вокупность материальных и нематериаль-
ных ресурсов, используемых для инвести-
рования в определенные коммерческие про-
цессы или финансовые инструменты для
увеличения прибыли.

Инвестиционные соглашения представ-
ляют собой разновидность договоров, право-
вое регулирование которых определяется ха-
рактером сделки. Каждый отдельный дого-
вор квалифицируется в соответствии с его ус-
ловиями. В одном случае применяются об-
щие правила договорных отношений, а в дру-
гом случае уже конкретные правила и огра-
ничения зависят от сферы деятельности, в ко-
торой заключается договор. Например, в стро-

ительной отрасли действует Федеральный
закон от 25 февраля 1999 г. ʋ 39-ФЗ «Об ин-
вестиционной деятельности» >19@.

Практика Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации не установила четких
норм определения гражданско-правовых до-
говоров как инвестиционных. Судебная прак-
тика показывает, что инвестиционными дого-
ворами признаются споры, возникающие из
договоров аренды земельных участков, дого-
воров строительного подряда, договоров зай-
ма и вкладов в уставный капитал хозяйствен-
ных обществ >5@. Суды также относят к инве-
стиционным договорам соглашения о долевом
участии в строительстве и купле-продаже
предмета лизинга >13; 14@.

Первым видом договора об инвестирова-
нии, на который следует обратить внимание,
является договор долевого участия. В рамках
этого договора инвестор приобретает опреде-
ленную долю в капитале компании и участвует
в распределении прибыли и убытков, самым
распространенным видом является долевое уча-
стие в строительстве многоквартирных домов.
Такой подход позволяет инвесторам не только
получать доход от участия, но и активно уча-
ствовать в управлении бизнесом.

Еще один распространенный вид инвес-
тиционного договора – договор займа (инвес-
тиционный заем или заемное финансирование).
По сути это соглашение о предоставлении фи-
нансовых средств на определенных условиях
с целью получения процентов или другой фор-
мы вознаграждения. Такие договоры часто
используются в качестве временного финанси-
рования проекта или компании.

Следующим важным видом договора об
инвестировании является долгосрочное инве-
стиционное соглашение. В этом случае инве-
сторы вкладывают свои средства на долго-
срочную перспективу в надежде получить
стабильную прибыль в будущем. Такие инве-
стиции могут быть использованы как для раз-
вития производства, так и для инфраструктур-
ных проектов.

Среди различных видов договоров об
инвестировании договор венчурного капита-
ла занимают особое положение. Такие дого-
воры предполагают финансирование новых
стартапов и инновационных проектов с высо-
ким потенциалом роста. Инвесторы, предпри-
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нимающие подобные сделки, рискуют своим
капиталом, но в случае успешного развития
проекта у них есть возможность получить
существенную прибыль >11, с. 109@.

Участники договора об инвестировании
также играют важную роль в инвестиционном
процессе. К инвесторам относятся физичес-
кие и юридические лица, предоставляющие
финансовые ресурсы для развития бизнеса.
Проектная компания в свою очередь прини-
мает на себя обязательства использовать
инвестиции в соответствии с договором и до-
стичь поставленных целей.

Финансовые посредники также занима-
ют значимое положение в инвестиционном про-
цессе, обеспечивая связи между инвестора-
ми и проектными компаниями, проводя ана-
лиз рисков и оценивая эффективность инвес-
тиций. Государственные органы также могут
быть участниками договора об инвестирова-
нии, предоставляя налоговые льготы или дру-
гие формы поддержки для стимулирования ин-
вестиционной деятельности.

Таким образом, дифференциация по ви-
дам и участникам договора об инвестирова-
нии имеет важное значение в развитии эконо-
мики и бизнеса. Понимание особенностей каж-
дого вида договора и роли участников позво-
ляет эффективно организовать инвестицион-
ный процесс и достичь поставленных целей.

Детализация договорныɯ обязательств
в сɯемаɯ инвестирования:

инвестиционные ɩроекты� ɩланы

В России инвестирование принимает раз-
личные формы, включая покупку бизнеса, уча-
стие в инвестиционных товариществах, инве-
стиции в ценные бумаги, а также коллектив-
ные инвестиции через акционерные и паевые
инвестиционные фонды. К этому также отно-
сятся концессионные соглашения и соглаше-
ния о разделе продукции.

Можно классифицировать инвестицион-
ные действия в зависимости от того, кто яв-
ляется участником инвестирования: это мо-
гут быть государственные органы, частные
лица или совместные предприятия. При госу-
дарственном инвестировании ключевую роль
играют бюджетные вложения, обеспечивае-
мые через государственное финансирование.

ɗти вложения направлены на создание или уве-
личение стоимости государственного имуще-
ства, как это указано в статье 6 Бюджетного
кодекса РФ >2@. В частности, такие инвести-
ции обычно используются для строительства
зданий, принадлежащих государству, или для
приобретения недвижимости в государствен-
ную собственность. ɗто делается с помощью
средств федерального бюджета в рамках спе-
циальной федеральной программы инвестиций.

Государство имеет полномочия для вы-
полнения прямых инвестиций в контексте го-
сударственно-частного партнерства (далее –
ГɑП), например используя собственные ре-
сурсы Инвестиционного фонда РФ >20@.

Из различных форм ГɑП можно выде-
лить следующие: концессионные договоры,
договоры о разделе продукции, соглашения о
государственно-частном и муниципально-ча-
стном партнерствах, специализированные ин-
вестиционные контракты и т. д.

Основным краеугольным камнем бизне-
са являются личные вклады. Инвестор, вкла-
дывая свои средства в собственный бизнес,
предполагает, что его инвестиции в долгосроч-
ной перспективе принесут доход. Непрерыв-
ное наличие финансовых вкладов является
неотъемлемой частью предпринимательской
активности. Впрочем, стоит учесть, что ин-
вестором может быть не только предприни-
матель. На фондовом рынке, например, лю-
бой человек, даже не прошедший официаль-
ную регистрацию, может стать инвестором.

Обратим внимание на самые популярные
формы инвестиций и их правовые аспекты. Ин-
вестиционная активность, которая наиболее
широко представлена, осуществляется через
капитальные вложения и регулируется Законом
о капитальных инвестициях в рамках инвести-
ционной деятельности. Капитальные инвестиции
в основной капитал (основные средства) вклю-
чают в себя затраты на множество аспектов:
новое строительство, расширение, реконструк-
цию и техническую модернизацию существую-
щих предприятий, приобретение машин, обору-
дования, инструментов, инвентаря, а также про-
ектно-изыскательские работы и т. д. Главным
критерием, который отличает капитальные вло-
жения от других видов инвестиций, является то,
что они направлены на основные средства или
основной капитал.
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Различные типы вновь созданного или
обновленного имущества выступают для це-
лей крупных инвестиций. ɗто имущество мо-
жет быть как личным, так и государственным
или же представлять смешанный тип соб-
ственности. Активы, в которые вкладывает-
ся капитал, могут быть как движимыми, так
и недвижимыми, включая объекты, строи-
тельство которых еще не завершено. Важно
отметить, что некоторые формы имущества,
такие как ценные бумаги и имущественные
права, не могут быть классифицированы как
цели капитальных вложений из-за их юриди-
ческого статуса.

Список субъектов, вовлеченных в инве-
стиционную деятельность, никак не ограничен.
Инвесторов, заказчиков, подрядчиков и
пользователей объектов капитальных вложе-
ний следует отнести к числу таких субъек-
тов. Важно отметить, что субъекты, осуще-
ствляющие инвестиционную деятельность,
имеют возможность комбинировать функции
двух и более субъектов, если это соответству-
ет договору или государственному контракту.
Возможность иметь инвестиции в виде капи-
тальных вложений может быть закреплена
различными договорами, включая, например,
договор строительного подряда.

Популярная практика последнего вре-
мени заключается в том, что для выполне-
ния работ, требующих крупных инвестиций,
финансируемых из государственного или ре-
гионального бюджета, привлекаются управ-
ляющие (девелоперские) компании в каче-
стве инвесторов. ɗто означает, что они орга-
низуют и полностью сопровождают процесс
реконструкции или строительства недвижи-
мости в соответствии с государственным
контрактом, чтобы удовлетворить государ-
ственные потребности. Девелопмент как
форма инвестиционной деятельности имеет
свои особенности, которые отличают ее от
других видов.

Предприниматель в рамках девелопер-
ских отношений уделяет большое внимание
обеспечению наилучшего развития недвижи-
мости. Здесь важны такие аспекты, как про-
ектирование, реконструкция и строительство.
В то же время девелопер берет на себя от-
ветственность за организацию финансирова-
ния инвестиционного проекта. В противопо-

ложность застройщику понятие девелопера
включает в себя еще и другие функции, по-
зволяющие осуществить комплексную реали-
зацию инвестиционного проекта.

Согласно Закону «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложе-
ний», инвестиционный проект представляет
собой экономически обоснованное предложе-
ние о необходимости и целесообразности осу-
ществления инвестиций. Он включает в себя
объемы и сроки капитальных вложений, а так-
же соответствующую проектную документа-
цию, разработанную в соответствии с законо-
дательством РФ. Бизнес-план описывает
практические действия, необходимые для ре-
ализации инвестиций в форме капитальных
вложений.

Инвестиционный проект, начиная с мо-
мента своего возникновения и заканчивая
окончанием или ликвидацией, проходит ряд
этапов, которые суть жизненный цикл проек-
та. В практике существуют контракты, охва-
тывающие все детали проекта на протяжении
его реализации.

В ГК РФ предусмотрены различные до-
говоры, связанные с инвестиционной деятель-
ностью в форме капитальных вложений. ɗто
договоры о развитии застроенных территорий,
о комплексном освоении территории, о строи-
тельстве жилья экономического класса и о стро-
ительстве и эксплуатации наемных домов. Все
эти договоры также относятся к инвестицион-
ным и регулируют отношения ГɑП.

Существует самостоятельный вид дого-
вора в сфере строительства – договор участия
в долевом строительстве. В соответствии с
Федеральным законом «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации», этот договор предусмат-
ривает, что застройщик обязуется самостоя-
тельно или с привлечением других лиц постро-
ить многоквартирный дом или другой объект
недвижимости в срок, указанный в договоре, и
после получения разрешения на ввод в эксплу-
атацию передать объект долевого строитель-
ства участнику долевого строительства >21@.
Участник долевого строительства в свою оче-
редь обязан оплатить указанную в договоре
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цену и принять объект долевого строительства,
если имеется разрешение на ввод в эксплуата-
цию данного объекта недвижимости.

Многоквартирные дома и другие недви-
жимые объекты по характеру ближе к отно-
шениям продавца и потребителя и не являют-
ся инвестиционными. Законодатель, исполь-
зуя методы императивного регулирования,
пытался обезопасить участников долевого
строительства от потери инвестиций, что при-
вело застройщиков к уклонению от заключе-
ния договора долевого участия в строитель-
стве и оформления отношений.

В сфере капитального строительства
широко распространены инвестиционные до-
говоры. Однако в правовой литературе и пред-
принимательской практике нет единого пони-
мания сущности таких договоров.

Многоаспектность понятия «лизинг» была
замечена В.В. Витрянским >3@, эта нечеткость
создает проблемы в правовом регулировании
соответствующих отношений. Лизинг может
быть понимаем как форма предприниматель-
ской деятельности или как специальный вид
инвестирования или кредитования. Он также
описывает все отношения, связанные с лизин-
говыми операциями, в частности отношения,
которые возникают при предоставлении займов
лизингодателю и обеспечении исполнения его
заемных обязательств. Лизинг также включа-
ет в себя все операции, которые лизингодатель
совершает для приобретения лизингового иму-
щества. И наконец, лизинг можно определить
как сделку между лизингодателем и лизинго-
получателем.

Согласно статье 2 «О лизинге», лизинг
представляет собой комплекс экономических
и правовых отношений, связанных с исполне-
нием договора лизинга, включая вопросы при-
обретения предмета лизинга >22@. Договор фи-
нансовой аренды (лизинга) используется для
оформления лизинговых отношений, в соответ-
ствии с которым арендодатель (лизингодатель)
обязан приобрести указанное арендатором (ли-
зингополучателем) имущество у определенно-
го продавца и предоставить его лизингополу-
чателю за плату, позволяя тому временно вла-
деть и использовать его для предприниматель-
ских целей. В договоре лизинга может быть
предусмотрено, что лизингодатель выбирает
продавца и имущество.

Физические и юридические лица могут
владеть и управлять имущественным комп-
лексом, который является инвестиционным
фондом согласно Федеральному закону «Об
инвестиционных фондах». ɗтот комплекс пре-
следует интересы акционеров или учредите-
лей доверительного управления и подчиняет-
ся руководству управляющей компании. Закон
выделяет две категории инвестиционных фон-
дов: акционерные и паевые.

Специальная правоспособность акцио-
нерного инвестиционного фонда, представ-
ляющего собой акционерное общество, зак-
лючается в инвестициях в ценные бумаги и
другие предметы, предусмотренные Зако-
ном. Фирменное наименование фонда дол-
жно содержать словосочетание «акционер-
ный инвестиционный фонд» или «инвестици-
онный фонд», которые другие юридические
лица не могут использовать в своих наиме-
нованиях. Он имеет право на осуществле-
ние только таких действий, которые предус-
мотрены Законом, и для этого требуется
наличие лицензии.

Паевой инвестиционный фонд не представ-
ляет собой юридическое лицо, вместо этого он
является автономным собранием активов.

В его структуру включено имущество,
которое передается управляющей компанией
от основателя или основателей доверитель-
ного управления, что делается с целью объе-
динения этого имущества с активами других
учредителей. Кроме того, включено и имуще-
ство, приобретенное в процессе такого управ-
ления. Инвестиционный пай, который являет-
ся ценной бумагой, выданной управляющей
компанией, подтверждает долю основателя в
собственности имущества.

Выводы

Таким образом, форма коллективных
инвестиций, такая как инвестиционные то-
варищества, включает в себя управление
общими вопросами посредством инвести-
ционной декларации. ɗтот документ явля-
ется важной частью договора инвестици-
онного товарищества, но, интересно отме-
тить, что условия данного договора не пре-
дусматривают обязательного раскрытия
информации.
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Introduction: the theme of investment and investing invisibly but tangibly accompanies a person in
modern life. The desire to increase their funds is becoming an urgent need of the population. It is carried out
through doing business as well as increasing the personal income of citizens. Investment opportunities in the
economy as a whole, in relevant markets, and in people’s behavior are expanding. There is an interest in
training in this field, and in this regard, the importance of knowledge of the theoretical foundations of investment
activity at the level of the main groups of investors and the mechanism of investment in various forms of its
implementation increases. The SurSose of the paper is to study issues related to the concept of “investment,”
the relationship between the concepts of “investment” and “investing,” the legal structures of investment,
features of legal forms of investment and their differences from other similar forms of capital investment,
investment as a transaction and a type of entrepreneurship, as well as investment schemes and their
classification. 0ethods: the paper uses both the general scientific and specific scientific methods of scientific
cognition, among which there are: systematic, dialectical, structural and functional, etc. 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. Results: the author considers the main economic and legislative
concepts related to investment and investment activity. The features of investing in various market assets are
identified and analyzed. The approaches to the analysis and management of the investment portfolio of
stocks and bonds are being investigated. Two legal forms of investment have been studied: contractual
investment and corporate investment. The author explores new and alternative forms of investment, the main
economic and financial categories, factors determining the investment climate, ways to form a portfolio of
stocks, bonds, and their management, derivative financial instruments, and explores classifications and
investment schemes. Conclusions: it is concluded that an investment represents a certain amount of capital,
and the process of their implementation is defined as investment activity (investing). It is proved that the
legal structure of investment includes a wide range of rights, duties, and responsibilities of business entities,
which includes, in addition to the norms of the civil legislation, the norms of various branches of law. It is
revealed that the legal status of an investor is intermediate between a “business entity” and an ordinary
“individual.” It is argued that in both legal forms of investment (contractual and corporate), the investor
transfers the investment to the other party. In the case of a contractual investment, the investor transfers them
to another party (the organizer), who uses them for the purpose specified in the contract (intended purpose).
As for the corporate form, the investment is carried out, for example, in the authorized capital of a company,
and the investor acquires the rights of a participant in this company. If contractual investment is based on the
“classical norms” governing civil law contracts, then corporate investment has a number of features related to
the regulation of corporate relations. Investment is classified into main groups, as well as long-term real
investment, taking into account planning and accounting practices. From a practical standpoint and based on
the current legislation, investment schemes are outlined.

Key words: investment, investing, investment activity, legal structure of investment, forms of investment,
contractual investment, investment transaction, portfolio investment.
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Введение: с темой инвестиций и инвестирования человек часто имеет дело в современном мире.
Желание приумножить свои средства остается актуальной потребностью населения. Осуществляется оно
через ведение бизнеса, а также увеличение личных доходов граждан. Расширяются возможности инвестиро-
вания в экономике в целом, на соответствующих рынках, в поведении людей. Наблюдается интерес к обуче-
нию в этой сфере, и в этой связи возрастает важность знаний теоретических основ инвестиционной деятель-
ности на уровне основных групп инвесторов и механизма инвестирования в различных формах его осуще-
ствления. Целью настоящей статьи является исследование вопросов, связанных с понятием «инвестиции»,
соотношением понятий «инвестиции» и «инвестирование», правовыми конструкциями инвестирования,
особенностями правовых форм инвестирования и их отличием от иных, схожих форм вложения капитала,
инвестированием как сделкой и разновидностью предпринимательства, а также схемами инвестирования и
их классификацией. Методы: в статье используются как общенаучные, так и частнонаучные методы научно-
го познания, среди которых выделяются: системный, диалектический, структурно-функциональный и т. д.
Методы формально-юридического, сравнительно-правового и правового прогнозирования позволяют учи-
тывать специфику правовой природы исследуемых понятий, сравнивать однородные юридические явления,
выявлять перспективы развития правоотношений в динамике. Результаты: автором рассмотрены основные
экономические и законодательные понятия, связанные с инвестициями и инвестиционной деятельностью.
Выявляются и изучаются особенности инвестирования в различные активы рынка. Исследуются подходы к
анализу и управлению инвестиционного портфеля акций, облигаций. Изучены две правовые формы инвес-
тирования – договорное инвестирование и корпоративное инвестирование. Автор исследует новые и аль-
тернативные формы инвестирования, основные экономические и финансовые категории; факторы, опреде-
ляющие инвестиционный климат; способы формирования портфеля акций, облигаций и управление ими;
производные финансовые инструменты. Исследует классификации и схемы инвестирования. Выводы: де-
лается вывод о том, что инвестиция представляет собой конкретный капитал, а процесс их реализации
определяется как инвестиционная деятельность (инвестирование). Обосновано, что правовая конструкция
инвестирования включает широкий спектр прав, обязанностей и ответственности субъектов предприни-
мательской деятельности, которая включает, помимо норм гражданского законодательства, нормы различ-
ных отраслей права. Выявлено, что правовое положение инвестора является промежуточным между
субъектом, который осуществляет предпринимательскую деятельность и обычным физическим лицом.
Утверждается, что в обеих правовых формах инвестирования (договорном и корпоративном) инвестор
передает инвестиции другой стороне. В случае договорного инвестирования инвестор передает их другой
стороне (организатору), который их использует по назначению, указанному в договоре (целевое назначе-
ние). ɑто касается корпоративной формы, то инвестиция осуществляется, например, в уставной капитал
какого-либо общества, а инвестор приобретает права участника этого общества. Если договорное инвес-
тирование основано на «классических нормах», регулирующих гражданско-правовые договоры, то при
корпоративном инвестировании имеется ряд особенностей, касающихся регулирования корпоративных
отношений. Инвестиции классифицированы на основные группы, а также долгосрочные реальные инвес-
тиции с опорой на практику планирования и учета. С точки зрения практики и на основании действующего
законодательства обозначены схемы инвестирования.

Ключевые слова: инвестиции, инвестирование, инвестиционная деятельность, правовая конструкция
инвестирования, формы инвестирования, договорное инвестирование, инвестиционная сделка, портфель-
ные инвестиции.
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Введение

Инвестиции и инвестирование являются
в настоящее время одним из довольно попу-
лярных способов, с помощью которого граж-
дане и юридические лица могут получить до-
ход. Рассмотрим различные точки зрения от-
носительно указанных понятий в науке.

В целом инвестиции можно определить
как средства, которые вкладываются в раз-
личные экономические проекты для того, что-
бы обеспечить те или иные производства эко-
номическими ресурсами на дальнейшее бу-
дущее >4, c. 6@.

Большинство ученых советского перио-
да считали инвестиции долгосрочным вложе-
нием капитала в различные сферы: промыш-
ленность, транспорт, иные отрасли хозяйства.
При этом вложения могли быть в отрасли внут-
ри и за пределами нашего государства >10@.
При этом доход инвестор получает не сразу, а
через значительный промежуток времени пос-
ле совершения этой операции >1@.

Современные научные исследования
позволяют выделить два подхода к опреде-
лению понятия инвестиций >3, c. 53@.

Согласно первому подходу, инвестиции
представляют собой различные ценности, а
именно финансовые, интеллектуальные, а так-
же имущественные, которые вкладывает ин-
вестор для того, чтобы в результате получить
какой-либо социальный эффект или доход.
Одновременно нужно учитывать, что, говоря
о реальных инвестициях, подразумеваем вло-
жение инвестором своего капитала на долгий
срок в различные предприятия.

По смыслу второго подхода инвестици-
ями можно считать абсолютно любые сред-
ства, с помощью которых то или иное лицо
сможет удовлетворить имеющиеся у него по-
требности, которые изымаются из текущего
использования и вкладываются в наиболее
выгодную сферу, в результате чего инвестор
получит выгоду.

Законодатель дает свое определение
понятия «инвестиция», закрепляя его в ст. 1
Закона ʋ 39-ФЗ: «Денежные средства, цен-
ные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права, иные права, имеющие
денежную оценку, вкладываемые в объекты
предпринимательской и (или) иной деятельно-

сти в целях получения прибыли и (или) дости-
жения иного полезного эффекта» >15@.

С понятием «инвестиция» тесно связано
понятие «инвестирование».

Соотношение ɩонятий
©инвестицииª и ©инвестированиеª

В науке не сложился однозначный под-
ход к определению данного понятия. Так, на-
пример, О.Н. Лагоша определяет инвестиро-
вание как вложение всего возможного в опре-
деленный объект, который через установлен-
ный период даст ожидаемый результат >6@.
По нашему мнению, с такой трактовкой слож-
но согласиться, так как сама по себе инвес-
тиционная деятельность не гарантирует ожи-
даемого результата.

По мнению Д.М. Шор, «инвестирова-
ние – это определенный процесс, который
представляет собой вложение имеющегося у
инвестора капитала в различные финансовые
инструменты для того, чтобы получить в бу-
дущем доход, при этом такая деятельность
всегда с риском, который обусловлен выпус-
ком, обращением и погашением инвестицион-
ных продуктов» >16@.

В ст. 1 Закона ʋ 39-ФЗ законодатель зак-
репляет понятие «инвестиционная деятель-
ность». Под указанной деятельностью понима-
ется деятельность, которая заключается, во-пер-
вых, во вложении различного рода инвестиций,
во-вторых, в выполнение тех или иных практи-
ческих действий, целью которых могут высту-
пать как получение прибыли, так и достижение
другого полезного для инвестора результата.

Таким образом, инвестиция представля-
ет собой определенный капитал, а процесс их
реализации определяется как инвестиционная
деятельность (инвестирование).

Правовые конструкции инвестирования

Правовая конструкция инвестирования
представляет собой определенный набор при-
знаков инвестирования, прав, обязанностей и
юридической ответственности сторон при
вступлении в эти отношения.

Для начала оценим признаки, которые
присущи любому инвестированию. Среди них
следующие:
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– инвестиции всегда вкладываются ин-
весторами, которые нацелены на достижение
выгодных для них целей;

– возможность приносить доход и удов-
летворять потребности лица, осуществивше-
го вложение;

– наличие риска, так как инвестирова-
ние не гарантирует обязательное достижение
цели, то есть возможно получить и обратный
эффект, такой как снижение капитала либо
утрата дохода;

– целенаправленный характер вложений
в ту или иную сферу деятельности;

– определенный срок, на который дела-
ется инвестиция.

Как и в любой сфере, стороны наделены
определенными правомочиями. Согласно ст. 6
Закона ʋ 39-ФЗ инвестор имеет право на то,
чтобы >14@:

– осуществлять инвестиционную дея-
тельность в форме капитальных вложений с
учетом императивных норм законодатель-
ства, установленных запретов и ограничений;

– самостоятельно определять, в каком
объеме произвести инвестиции и в какую сфе-
ру, а также с кем заключить тот или иной инве-
стиционный договор. Данное право инвесторов
полностью соотносится с принципами отече-
ственного гражданского законодательства;

– получать доход от использования тех
инвестиций, которые он вложил, и осуществ-
лять контроль за их целевым использованием;

– передавать свои права третьим лицам,
как физическим, так и юридическим на осно-
вании заключенных договоров;

– объединить свои инвестиции с инвес-
тициями других инвесторов, при наличии их
согласия, для осуществления совместных ка-
питальных вложений и т. д.

Статья 7 Закона ʋ 39-ФЗ определяет
обязанности сторон инвестиционной деятель-
ности, а именно:

– выполнять все законные требования
органов власти и должностных лиц;

– использовать инвестиции исключитель-
но в рамках тех целей, для которых они были
вложены;

– вести инвестиционную деятельность с
соблюдением норм права, как внутренних, так
и определенных ратифицированными Российс-
кой Федерацией международными договорами.

Законом ʋ 39-ФЗ прямо установлено,
что основаниями возникновения отношений
субъектов инвестиционной деятельности вы-
ступают или договор, или государственный
контракт. Процедура в обоих случаях, по об-
щему правилу, регулируется ГК РФ.

В случае, когда стороны нарушают взятые
на себя обязательства, они могут нести ответ-
ственность, которая определяется законом и/или
договором. Сторона может быть привлечена к
следующим видам ответственности:

– уголовная ответственность. Например,
один из составов преступлений, который свя-
зан с рассматриваемой сферой, предусмотрен
статьей 185.1 УК РФ (злостное уклонение от
раскрытия / предоставления информации или
предоставление неполной / ложной информа-
ции о ценных бумагах, если это повлекло круп-
ный ущерб) >12@;

– административная ответственность.
Например, санкция ст. 15.20 КоАП РФ пре-
дусматривает наложение административного
штрафа на виновных лиц за воспрепятствова-
ние осуществлению прав, удостоверенных
ценными бумагами >5@;

– гражданско-правовая ответствен-
ность.  Например, возмещение убытков
(ст. 15 ГК РФ) >2@;

– налоговая ответственность (глава 16
НК РФ) >8@.

Обобщая изложенное, возможно утверж-
дать, что правовая конструкция инвестирова-
ния включает широкий спектр прав, обязанно-
стей и ответственности субъектов предприни-
мательской деятельности, которая включает
помимо норм гражданского законодательства,
нормы различных отраслей права. Следует от-
метить и то, что правовое положение инвесто-
ра, по сути, промежуточное, между «субъектом,
который осуществляет предпринимательскую
деятельность» и обычным «физическим лицом».

Особенности ɩравовыɯ форм
инвестирования: отличие от иныɯ�

сɯоɠиɯ форм влоɠения каɩитала

Анализ законодательства позволяет обо-
значить следующие основные формы инвес-
тирования:

– договорное инвестирование. Сущность
данной формы заключается в том, что меж-
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ду инвестором и лицом, организующим инве-
стирование (реципиент), заключается договор,
по условиям которого инвестор передает оп-
ределенные ресурсы другой стороне, а пос-
ледняя берет на себя обязанности по их при-
нятию и использованию по назначению для до-
стижения тех или иных выгод.

В данном случае из самого названия сле-
дует, что отношения вытекают из гражданс-
ко-правового договора, основанного на равен-
стве его сторон. Однако следует отметить,
что в таком договоре одной из сторон может
выступать и публично-правовое образование.
В этом случае правовая природа такого дого-
вора приобретает сложный характер.

– корпоративная форма инвестирования.
В этом случае отношения основаны на корпо-
ративном договоре, иначе еще обозначаемым
как учредительный.

При использовании такой формы инвес-
тирования, инвестор получает особые права
относительно того или иного юридического
лица, в которое было осуществлено инвести-
ционное вложение. Как указал Верховный суд
РФ в одном из своих Обзоров, инвестиции в
данной ситуации не должны рассматривать-
ся исключительно с точки зрения увеличения
уставного капитала, а также внесения вклада
в имущество, так как это понятие включает в
себя, в том числе, и дополнительный способ
инвестирования в капитал того или иного об-
щества лицами, которые уже являются его
участниками >9@.

У лица, осуществившего вложение, по-
являются не только имущественные права,
например, на получение дохода от инвестиции,
либо иной выгоды, но и корпоративные, кото-
рые дают возможность ему оказывать влия-
ние на управление юридическим лицом. К то-
му же на инвестора возлагаются обязаннос-
ти, которые возникают в рамках корпоратив-
ных отношений.

Следует обратить внимание на то, что
такая форма инвестирования предполагает
размещение инвестиций с применением раз-
личных финансовых инструментов, например
ценных бумаг и т. д.

Необходимо отметить, что имеется су-
щественное отличие инвестирования от схо-
жих форм вложений, например вкладов. Ин-
вестиции представляют собой долгосрочные

вложения в различные сферы экономики, тог-
да как вклады вносятся в финансовые орга-
низации с целью их сохранения >13@. Общее
между ними есть цель получения прибыли.
Однако, если в случае со вкладами вклад-
чик точно получит в строго оговоренный срок
свою выгоду в виде процентов, то в случае
инвестиций все иначе: во-первых, нет точно-
го срока получения выгоды, во-вторых, в слу-
чае вложения в убыточный проект инвестор
не получит вовсе ни дохода, ни вложенных
ресурсов.

Рассмотрев две правовые формы инве-
стирования, отметим, что в обеих формах ин-
вестор передает инвестиции другой стороне.
В случае договорного инвестирования инвес-
тор передает их другой стороне (организато-
ру), который их использует по назначению,
указанному в договоре (целевое назначение).
ɑто касается корпоративной формы, то инве-
стиция осуществляется, например, в уставной
капитал какого-либо общества, а инвестор
приобретает права участника этого общества.
Если договорное инвестирование основано на
«классических нормах», регулирующих граж-
данско-правовые договоры, то при корпоратив-
ном инвестировании имеется ряд особеннос-
тей, касающихся регулирования корпоратив-
ных отношений.

Инвестирование как сделка
и разновидность ɩредɩринимательства.

Сɯемы инвестирования
и иɯ классификация

В случае, когда субъекты инвестирова-
ния желают оформить сделку, им необходимо
заключить ее путем подписания инвестицион-
ного договора, под которым, как правило, по-
нимается соглашение двух или более субъек-
тов инвестиционной деятельности, которое
направлено на возникновение, изменение и
прекращение инвестиционных отношений.
Инвестиционный договор должен обязатель-
но быть заключен именно в письменной фор-
ме. Он может быть заключен в простой пись-
менной форме, при которой стороны просто
ставят свои подписи на договоре, а также про-
ставляют печать (при ее наличии) или же в
нотариальной форме. Инвестиционный дого-
вор также может быть заключен в упрощен-
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ном порядке, то есть путем обмена письма-
ми, с использованием факса.

Несмотря на то что в законодательстве
нет обязательного требования о том, что ин-
вестиционный договор должен быть заключен
в письменной форме, такое положение выте-
кает из его содержания. ɗто обусловливает-
ся тем, что инвестиции – это вложение, кото-
рое требует достаточно длительного време-
ни, их цель не может быть достигнута сразу.
К тому же в случае заключения договора в
устной форме инвестор лишается гарантий,
которые устанавливаются в сфере инвести-
ционной деятельности. Следует обратить вни-
мание на то, что с активным развитием тех-
нологий инвестиционные договоры заключа-
ются в электронной форме (приравнивается к
письменной).

Говоря о способах заключения указан-
ной сделки, ученые выделяют два способа.
Первый – посредством переговоров, на кото-
рых обсуждаются все условия, второй – про-
ведение торгов (конкурс или аукцион), на ко-
торых уже выбирается инвестор >11, c. 122@.

Инвестиционная деятельность – один
из видов предпринимательской деятельнос-
ти, которой присущи признаки предпринима-
тельства, такие как: самостоятельность, си-
стематичность, легитимность, имуществен-
ная ответственность, регистрация субъек-
та, ведущего деятельность, инициативность,
риск. Несмотря на то что предприниматель-
ская и инвестиционная деятельность обла-
дают общими признаками, у инвестицион-
ной деятельности есть своя специфика, ко-
торая состоит в том, что средства инвесто-
ра вкладываются в объекты предпринима-
тельской деятельности с целью извлечения
прибыли от использования и эксплуатации
этих объектов в будущем. 

ɑто касается классификации, то в науке
инвестиции подразделяют на две основные
группы: реальные (капиталообразующие) и
финансовые. Реальные инвестиции – это в ос-
новном долгосрочные вложения средств (ка-
питала) непосредственно в средства производ-
ства. Они представляют собой финансовые
вложения в конкретный, как правило, долго-
срочный проект и обычно связаны с приобре-
тением реальных активов. При этом может
быть использован как собственный, так и за-

емный капитал, в том числе и банковский кре-
дит. В таком случае банк также становится
инвестором, осуществляющим реальное ин-
вестирование.

Финансовые или портфельные инвести-
ции – это вложение капитала в проекты, свя-
занные с формированием портфеля ценных
бумаг и других активов. В этом случае ос-
новной задачей инвестора является формиро-
вание и управление оптимальным инвестици-
онным портфелем, осуществляемое, как пра-
вило, посредством операции покупки и прода-
жи ценных бумаг на фондовом рынке. Инвес-
тиционный портфель – это совокупность со-
бранных воедино различных инвестиционных
ценностей.

В практике планирования и учета долго-
срочные реальные инвестиции могут группи-
роваться по следующим признакам: 1) по уров-
ню централизации источников финансирова-
ния: централизованные (средства государ-
ственного бюджета), нецентрализованные
(собственные средства предприятия, заемные
и привлеченные финансовые ресурсы и др.);
2) по технологической структуре (составу ра-
бот и затрат): на строительные и монтажные
работы, приобретение всех видов оборудова-
ния, инструмента и инвентаря, прочие капи-
тальные работы и затраты; 3) по характеру
воспроизводства основных фондов: новое
строительство, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение; 4) по способу
выполнения работ: подрядным и хозяйствен-
ным способом; 5) по назначению: производ-
ственного и непроизводственного назначения
>7, c. 7@.

С точки зрения практики и на основе дей-
ствующего законодательства возможно обо-
значить следующие схемы инвестирования:

– купля-продажа доли в уставном капи-
тале юридического лица;

– заем. В этом случае инвестор пре-
доставляет деньги в долг, но при этом воз-
врат инвестиций и получение доходности
осуществляется в форме перечисления ин-
вестору определенной части доходов или
прибыли бизнеса;

– комбинированная схема финансирова-
ния. Инвестор вносит одну часть средств в
счет покупки доли, а другую выдает в форме
займа.
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Introduction: the paper deals with a new contractual structure – the investment protection and promotion
agreement, which is one of the investment instruments aimed at stimulating interaction between a public legal
entity and a private legal entity. According to the author, Investment Protection and Promotion Agreements are
part of a group of investment agreements mediating the mechanisms of a public-private partnership. The SurSose
of the paper is to study the problems related to the concept, legal nature, and content of the investment
protection and promotion agreement. The author also examines the place of the agreement under study in the
system of investment contracts and the relationship with related concepts and categories, including the issue of
applying the provisions of civil legislation to it. 0ethods: both the general scientific and specific scientific
methods of scientific cognition are used, among which one can distinguish systematic, dialectical, structural
and functional, etc. The methods of formal legal, comparative law, and legal forecasting allow taking into account
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contractual structure on attracting investments – the investment protection and promotion agreement led to the
conclusion of the legislative confusion and difficulty in determining its content and legal nature. Conclusions:
the author concludes that it is difficult to determine the legal nature of the investment protection and promotion
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Russian legislation. It is concluded that the structure of the IPPA includes the implementation of an investment
project. According to the author, until clarification is made to the Federal Law “On the Investment Protection and
Promotion in the Russian Federation,” the IPPA will not be implemented in practice.

Key words: investments, investment activity, investment protection and promotion agreement, public-private
partnership, civil law contract, legal nature of the agreement.

Citation. =emlyacheva E.A. The Legal Regime of the Investment Protection and Promotion Agreement.
Legal Concept   Pravovaya paradigma, 2024, vol. 23, no. 3, pp. 98-106. (in Russian). DOI: https://doi.org/10.15688/
lc.jvolsu.2024.3.13

УДК 347.1 Дата поступления статьи: 20.05.2024
ББК 67.402 Дата принятия статьи: 22.06.2024

ПРАВОВОɃ РЕɀИМ СОГЛАɒЕНИЯ
О ЗАɓИТЕ И ПООɓРЕНИИ КАПИТАЛОВЛОɀЕНИɃ

Екатерина Анатольевна Землячева
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: статья посвящена новой договорной конструкции – соглашению о защите и поощрении
капиталовложений, которое является одним из инвестиционных инструментов, направленных на стимулиро-
вание взаимодействия между публично-правовым субъектом и субъектом частного права. Соглашения о
защите и поощрении капиталовложений, по мнению автора, входят в группу инвестиционных договоров,
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опосредующих механизмы государственно-частного партнерства. Целью настоящей статьи является иссле-
дование проблем, связанных с понятием, правовой природой и содержанием соглашения о защите и поощ-
рении капиталовложений. Автором рассматривается также место изучаемого соглашения в системе инвес-
тиционных договоров, соотношение со смежными понятиями и категориями, в том числе вопрос о приме-
нении к нему положений гражданского законодательства. Методы: используются как общенаучные, так и
частнонаучные методы, среди которых можно выделить системный, диалектический, структурно-функцио-
нальный и т. д. Методы формально-юридического, сравнительно-правового и правового прогнозирования
позволяют учитывать специфику правовой природы исследуемых понятий, сравнивать однородные юриди-
ческие явления, выявлять перспективы развития правоотношений в динамике. Результаты: анализ новой
договорной конструкции о привлечении инвестиций – соглашения о защите и поощрении капиталовложе-
ний – привел к выводу о законодательной путанице и сложности при определении его содержания и право-
вой природы. Выводы: автор приходит к выводу о сложности определения правовой природы соглашения о
защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), обусловленной несовершенством Федерального закона
«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», не позволяющего однозначно отве-
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Введение

В связи с существенным изменением
экономических отношений в современных ус-
ловиях существует объективная потребность
во внедрении различного рода мер государ-
ственной поддержки частных инвесторов, за-
интересованных в реализации инвестицион-
ных проектов. Так, Федеральным законом от
1 апреля 2020 г. ʋ 69-ФЗ  «О защите и поощ-
рении капиталовложений в Российской Феде-
рации» был введен принципиально новый,
ранее неизвестный отечественному праву
механизм поддержки – соглашение о защи-
те и поощрении капиталовложений (далее –
СЗПК, Соглашение) >11@. Также указанным
Законом были заложены основы для форми-
рования единого реестра всех ныне существу-
ющих мер государственной поддержки с це-
лью их систематизации и последующей уни-
фикации норм, регулирующих инвестицион-
ную деятельность >2, с. 109@.

Невзирая на то что Федеральный закон
был принят в апреле 2020 г., долгое время со-
держащиеся в нем положения оставались те-
оретическими и не нашедшими своего отра-
жения в действительности. Первые Соглаше-

ния были заключены лишь в декабре 2020 г.,
что обусловлено необходимостью формирова-
ния надлежащего массива нормативной базы,
регулирующей соответствующий механизм.
В Москве практически сразу были заключе-
ны три СЗПК с совокупным объемом инвес-
тиций 24 млрд руб. >3@.

Во исполнение вышеуказанного Закона
Правительством РФ было принято Постанов-
ление от 1 октября 2020 г. ʋ 1577, устанавли-
вающее правила заключения, изменения и пре-
кращения действия соглашений о защите и по-
ощрении капиталовложений, что существен-
но повысило точность в реализации данного
механизма >7@. Указанные правила действо-
вали вплоть до 1 апреля 2021 года. После ис-
течения их срока для утверждения новых Пра-
вил потребовалось еще полтора года.

Постановлением Правительства РФ от
13 сентября 2022 г. ʋ 1602 было возобновле-
но заключение СЗПК >8@. Поправки в ранее
утвержденные Правила были разработаны с
учетом правоприменительной практики, в том
числе ранее заключенных СЗПК совокупной
стоимостью 1,28 трлн руб. >9@. Возобновле-
ние возможности заключения Соглашений ока-
залось востребованным, и уже в декабре
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2022 г. было заключено первое Соглашение по
обновленному механизму с компанией «Про-
мышленные технологии», планирующей пост-
роить на территории Волгоградской области
завод по производству метанола >4@.

Помимо указанных актов, ключевыми в
регулировании данного механизма в настоя-
щее время являются Постановление Прави-
тельства РФ от 3 октября 2020 г. ʋ 1599 и
Приказ Министерства экономического разви-
тия РФ от 14 декабря 2020 г. ʋ 825, закрепля-
ющие правила возмещения затрат на инфра-
структуру при реализации предусмотренных
Законом инвестиционных проектов.

Результаты и обсуɠдение

Опыт заключения подобных соглашений
достаточно распространен в развивающихся
странах, что обусловлено неустойчивостью
экономики и, как следствие, высокими риска-
ми для предпринимательской деятельности.
Так, аналогичная гарантия стабильности в
сфере налогового законодательства и законо-
дательства о занятости населения в области
привлечения иностранной силы предусмотре-
на в Предпринимательском кодексе Респуб-
лики Казахстан (гл. 25).

Следует также отметить, что в Российс-
кой Федерации в соответствии со ст. 9 Феде-
рального закона от 9 июля 1999 г. ʋ 160-ФЗ,
помимо вышеуказанного, предусмотрена
правовая защита иностранных инвесторов,
которая предполагает невозможность приме-
нения норм, ухудшающих положение иност-
ранных инвесторов. Согласно официальным
данным Министерства экономического раз-
вития РФ, в настоящее время между РФ и
иностранными государствами заключено
82 Соглашения, действующими из них на се-
годня являются 65 >5@.

В соответствии со ст. 10 Федерального
закона ʋ 69-ФЗ по соглашению о защите и
поощрении капиталовложений, публично-пра-
вовое образование обязуется гарантировать
организации, занимающейся реализацией ин-
вестиционного проекта, неприменение в отно-
шении нее определенного рода правовых норм,
ухудшающих ее положение. Из указанного
пункта статьи следует, что объектом данно-
го соглашения является инвестиционный про-

ект, под которым следует понимать проект,
нацеленный на создание / модернизацию и пос-
ледующую эксплуатацию объектов недвижи-
мого имущества, и (или) комплекса объектов
движимого и недвижимого имущества, и (или)
результатов интеллектуальной деятельности.

Любой инвестиционный проект характе-
ризуется ограниченностью во времени и ре-
сурсах, направленностью на создание или мо-
дернизацию объектов, новизной и соответ-
ствием направлениям экономики, указанным
в Законе. Кроме того, объем финансирования
определенного проекта должен быть произве-
ден за счет собственных средств, без привле-
чения займодавцев.

Как уже было отмечено ранее, предме-
том инвестиционного проекта является один
или несколько последовательных элементов,
в частности это создание и последующая эк-
сплуатация, модернизация и последующая
эксплуатация и др. Соответственно, по свое-
му содержанию инвестиционный проект явля-
ется сложным механизмом и включает в себя
одновременно и инвестиционную, и эксплуа-
тационную стадии.

Объектом проекта может признаваться
недвижимое имущество, комплекс объектов
движимого и недвижимого имущества, резуль-
таты интеллектуальной деятельности и (или)
средства индивидуализации.

К целевой направленности инвестицион-
ного проекта каких-либо специальных требо-
ваний законодательством установлено не было.
Целевое назначение определяется исключи-
тельно заявителем без каких-либо ограниче-
ний >1, c. 6@. В качестве цели проекта может
быть установлено и извлечение прибыли, и
достижение иного полезного эффекта.

Для заключения Соглашения инвестици-
онный проект должен отвечать критерию но-
визны, что предполагает четкое соблюдение
временных границ, установленных в ст. 2 Фе-
дерального закона ʋ 69-ФЗ.

При нарушении временных рамок в зак-
лючении Соглашения должно быть отказано.

Еще одним важным показателем, харак-
теризующим любой инвестиционный проект,
является наличие определенного минимально-
го размера капиталовложений, который зави-
сит от сферы экономики. Так, для заключения
СЗПК с Российской Федерацией в области
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здравоохранения требуется не менее 250 млн руб.,
а для сферы обрабатывающего производства –
уже не менее 1,5 млрд рублей.

Соответственно, для заключения согла-
шения о защите и поощрении капиталовло-
жений в рамках реализации инвестиционного
проекта к последнему предъявляется ряд
обязательных требований, несоответствие
которым влечет за собой невозможность
такого заключения.

Обязательные стороны СЗПК – органи-
зация, занимающаяся разработкой и реализа-
цией инвестиционного проекта, и субъект
(субъекты) Российской Федерации. В некото-
рых случаях в качестве сторон выступают
Российская Федерация и ее муниципальные
образования.

Организацией, реализующей проект, мо-
жет стать любое российское юридическое
лицо (кроме государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, учреждений) либо
проектная компания, цели создания которой
обусловлены необходимостью реализации со-
ответствующего проекта. К последней
предъявляются два дополнительных требова-
ния: во-первых, более 90 � выручки должно
поступать от реализации данного проекта; во-
вторых, в учредительных документах органи-
зации в качестве предмета деятельности дол-
жна быть указана реализация проекта.

Второй обязательной стороной соглаше-
ния о защите и поощрении капиталовложений
выступает субъект (субъекты) Российской
Федерации, на территории которого(-ых) дан-
ный проект планируется реализовать. В слу-
чае реализации инвестиционного проекта на
территории нескольких субъектов, каждый из
них должен выступать самостоятельной сто-
роной Соглашения.

Волю субъекта РФ выражает уполномо-
ченный на то орган государственной власти
субъекта. Так, Постановлением Администра-
ции Волгоградской области от 12 августа
2020 г. ʋ 479-п в качестве такого органа был
определен комитет экономической политики и
развития Волгоградской области >6@.

В качестве одной из сторон при соблю-
дении соответствующего требования к над-
лежащему объему капиталовложений может
привлекаться Российская Федерация, от име-
ни которой уполномоченным органом в обла-

сти заключения Соглашений является Мини-
стерство экономического развития РФ.

Участником Соглашения может быть
муниципальное образование, необходимость
участия которого определяется наличием мер
муниципальной поддержки.

Важно отметить, что каждое публично-
правовое образование отвечает за неприме-
нение к контрагенту по данному Соглашению
только собственных актов, то есть, к приме-
ру, Российская Федерация не будет нести от-
ветственность за применение или неприме-
нение правовых актов Волгоградской облас-
ти по вопросу налогообложения на имуще-
ство организаций.

Для поддержки частных инвесторов и
развития инвестиционной сферы государство
предусмотрело возможность заключения согла-
шения о защите и поощрении капиталовложе-
ний, которое по определению выгодно для каж-
дой из сторон (принцип «win-win»). Для инвес-
тора СЗПК уменьшает риск-премию проекта,
гарантируя неизменность законодательства,
снимает инфраструктурные ограничения за
счет дополнительного финансового вычета.
Для государства преимущества состоят в сти-
мулировании капитальных инвестиций в эконо-
мику, улучшении инвестиционного климата за
счет регулярной стабилизации, отсутствии от-
тока дополнительных средств бюджета, для
финансового партнера – заключение соглаше-
ния о защите и поощрении капиталовложений
снижает оценки рисков.

Правовая природа Соглашения выража-
ется в закреплении юридически значимых
обстоятельств между публично-правовыми
образованиями и частными организация по
вопросу реализации долгосрочных инвестици-
онных проектов. Содержание Соглашения сво-
дится к тому, что публично-правовое образо-
вание обязуется не применять в отношении
организации определенные акты соответству-
ющих органов власти, ухудшающих осуществ-
ление указанной в Соглашении деятельности
и вступивших в силу после заключения тако-
го Соглашения (стабилизационная оговорка),
а организация приобретает право требовать
такого неприменения. Важно отметить, что
публично-правовое образование не обязует-
ся при этом заниматься реализацией инвес-
тиционных проектов или чем-то иным, связан-
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ным с непосредственным ведением инвести-
ционной деятельности.

Стабилизационная оговорка может при-
меняться исключительно в отношении орга-
низации, заключившей такое Соглашение, и
только в той части, которая имеет прямое от-
ношение к инвестиционному проекту. Пред-
мет стабилизационной оговорки (правовые
акты) и срок ее действия определяются
объемом капиталовложений и уровнем пуб-
лично-правового образования, являющегося
участником соглашения о защите и поощре-
нии капиталовложений.

Помимо неприменения актов органов
власти, организации, занимающейся инвести-
ционной деятельностью, может быть предос-
тавлена мера поддержки в виде возмещения
затрат на обеспечивающую и сопутствующую
инфраструктуру. Перечень таких объектов
регламентируется Приказом Минэкономраз-
вития России от 14 декабря 2020 г. ʋ 825 >10@.
В частности, к ним относятся объекты транс-
портной, энергетической, коммунальной, соци-
альной и цифровой инфраструктуры.

Подача заявления о заключении Согла-
шения, его рассмотрение и заключение осу-
ществляются с использованием Государ-
ственной информационной системы «Капита-
ловложения», введенной в действие 1 июня
2022 года. СЗПК заключается в заявительном
порядке без конкурсных процедур, то есть го-
сударство обязано заключить Соглашение с
каждой обратившейся организацией, отвеча-
ющей требованиям действующего законода-
тельства РФ.

Заключение соглашения о защите и по-
ощрении капиталовложений представляет со-
бой достаточно сложную последовательность
действий. Рассмотрим более детально про-
цесс заключения такого Соглашения с Россий-
ской Федерацией. Организация, занимающа-
яся реализацией инвестиционного проекта, на-
правляет заполненное по форме заявление о
заключении Соглашения и материалы к нему
в Минэкономразвития. В течение 1 рабочего
дня Минэкономразвития передает полученные
документы на рассмотрение в ВɗБ РФ, кото-
рое должно быть осуществлено в срок до 30
рабочих дней. После рассмотрения соответ-
ствующей заявки ВɗБ РФ дает заключение о
соответствии проекта и направляет его в

субъект РФ в течение 5 рабочих дней, одно-
временно уведомляя Минэкономразвития РФ
и передавая ему комплект поступивших до-
кументов и заключение по нему. В течение
4 рабочих дней Министерство подписывает
СЗПК, после чего 5 рабочих дней занимает
регистрация Соглашения Федеральным каз-
начейством. Минэкономразвития направляет
зарегистрированное СЗПК в ВɗБ РФ, кото-
рый в последующим передает его организа-
ции-заявителю.

Важно отметить, что СЗПК, в соответ-
ствии с ныне действующим законодатель-
ством, должно быть заключено не позднее
1 января 2030 года.

После заключения Соглашения соответ-
ствующая организация и публично-правовое
образование признаются сторонами Соглаше-
ния и обязаны исполнять возложенные на них
обязательства в соответствии с условиями
Соглашения.

Изменение условий СЗПК возможно в
исключительных случаях. Так, законодатель-
но закреплена такая возможность в связи с по-
явлением информации о связанных с Соглаше-
нием договорах, увеличением срока стабили-
зационной оговорки, необходимостью расшире-
ния перечня актов, не подлежащих примене-
нию, изменением реквизитов сторон и в иных
случаях, предусмотренных ч. 6 ст. 11 Феде-
рального закона от 1 апреля 2020 г. ʋ 69-ФЗ.

По общему правилу, Соглашение дей-
ствует до полного исполнения сторонами сво-
их обязательств. Досрочное прекращение воз-
можно в любое время по соглашению сторон,
если это не нарушает условий связанных до-
говоров. В случае выявления публично-пра-
вовым образованием нарушений Соглашения
со стороны организации, первое вправе тре-
бовать расторжения, также это возможно в
связи с ликвидацией организации, введением
в отношении нее конкурсного производства
и пр. Организация же вправе требовать рас-
торжения Соглашения в случае существенно-
го нарушения условий публично-правовым об-
разованием.

Связанными договорами признаются
договоры, содержание которых состоит в со-
действии реализации инвестиционного проек-
та при условии, что соответствующая инфор-
мация о них занесена в реестр соглашений о
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защите и поощрении капиталовложений. К свя-
занными договорам относят договоры о пре-
доставлении субсидий, бюджетных инвести-
ций, кредитные договоры по льготной ставке
за счет средств бюджета, договоры между
регулируемой организацией и организацией,
реализующей проект (в определенных законо-
дательством случаях).

Для признания договора связанным он
должен соответствовать требованиям к
виду, предмету и стороне договора, крите-
рию направленности на содействие реали-
зации инвестиционного проекта и дате зак-
лючения договора.

Законодательством предусмотрена от-
ветственность публично-правового образова-
ния в случае нарушения условий связанных
договоров. Объем и общие условия такой от-
ветственности регламентируются ст. 12 Феде-
рального закона от 1 апреля 2020 г. ʋ 69-ФЗ.

Несмотря на связанный характер указан-
ных договоров и соглашения о защите и по-
ощрении капиталовложений, утрата силы пос-
ледним не влечет за собой автоматического
прекращения прав и обязанностей сторон по
связанным договорам.

За нарушение условий СЗПК организа-
ция обязана возместить убытки государству,
если для реализации проекта были использо-
ваны средства Фонда национального благо-
состояния, бюджетные инвестиции или же
бюджетные гарантии. К примеру, такое воз-
мещение должно произойти в случае, если при
заключении Соглашения были предоставлены
сведения, не соответствующие действитель-
ности. Каких-либо ограничений или правил
определения размера возмещения в законода-
тельстве не предусмотрено.

Меры ответственности могут приме-
няться не только по отношению к частным
организациям, но и к государству. По обще-
му правилу, ответственность государства ог-
раничена. В ст. 12 Федерального закона от
1 апреля 2020 г. ʋ 69-ФЗ содержится закры-
тый перечень оснований для привлечения
публично-правового образования к ответ-
ственности. Так, ответственность в виде воз-
мещения реального ущерба организации пре-
дусмотрена в случае, если государством бу-
дут нарушены условия связанных договоров
или стабилизационная оговорка (за исключе-

нием налогового законодательства). Для при-
влечения публично-правового образования к
ответственности существует достаточно
сложный механизм и масса условий. К при-
меру, организация не должна иметь долг по
обязательным платежам, связанным с реа-
лизацией проекта.

Исключительным для практической де-
ятельности случаем является возмещение
убытков частной стороне, которое возможно
лишь в том случае, когда государство взяло
на себя обязательства по обеспечению защи-
ты от ухудшения финансовых показателей и в
последующем невыполнении его или выпол-
нении ненадлежащим образом.

Порядок рассмотрения споров, возника-
ющих по вопросам действия соглашений о
защите и поощрении капиталовложений, регу-
лируется ст. 13 Федерального закона от 1 ап-
реля 2020 г. ʋ 69-ФЗ. В соответствии с поло-
жениями данной статьи при возникновении
противоречий стороны должны стремиться
урегулировать конфликты путем переговоров.
При возникновении обстоятельств, свидетель-
ствующих о наличии спора, сторона (сторо-
ны) направляют противоположной стороне уве-
домление с описанием возникших проблем и
предложением урегулировать их в досудебном
порядке. Действия по такому урегулированию
должны быть осуществлены в течение 3 ме-
сяцев с момента получения соответствующе-
го уведомления. Если спор не удалось урегу-
лировать во внесудебном порядке, по инициа-
тиве сторон или одной из них он должен быть
рассмотрен компетентным судом или в рам-
ках арбитража (третейского разбирательства)
при условии, что было заключено арбитраж-
ное соглашение.

Постановлением Правительства РФ от
13 сентября 2022 г. ʋ 1602 в качестве упол-
номоченного федерального органа, осуществ-
ляющего мониторинг исполнения условий Со-
глашения и принимающего решения о растор-
жении соответствующих Соглашений, было оп-
ределено Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации. В качестве
уполномоченной на проведения мониторинга
была также определена государственная кор-
порация развития «ВɗБ.РФ» >8@.

Уполномоченные лица осуществляют
мониторинг в целях проверки исполнения усло-
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вий Соглашения и условий реализации проек-
та, установления обстоятельств, влекущих за
собой изменение или расторжение Соглашения,
подготовки соответствующей справки.

В случае если Российская Федерация
не является стороной СЗПК, правила осуще-
ствления контроля за исполнением условий
Соглашений устанавливаются соответствую-
щими публично-правовыми образованиями.

Заключение

Как представляется, на сегодняшний
день определиться с правовой природой СЗПК
весьма сложно, что обусловлено в первую оче-
редь несовершенством Закона о ЗПК, не поз-
воляющего однозначно ответить на вопрос,
должен ли реализоваться инвестиционный про-
ект в рамках самого СЗПК или необходимо
заключить еще и дополнительный договор.
Можно утверждать то, что СЗПК – непоиме-
нованный договор, аналогов которого в рос-
сийском законодательстве нет, а также пред-
положить, что конструкция СЗПК все же
включает в себя и реализацию инвестицион-
ного проекта. Кроме того, можно прогнозиро-
вать и то, что до внесения ясности по обозна-
ченным выше вопросам в Закон о ЗПК на
практике СЗПК реализованы не будут.
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Introduction: currently, society is faced with a very important and urgent task: formatting the established
foundations of civil circulation with the participation of individuals in connection with the manifestation of the
negative consequences of a new coronavirus infection. Representatives from the medical community have stated
that the emergence of a new disease can have negative consequences for a person’s mental health. The concern of
law enforcement officers is caused by the fact that over the past 3–5 years, the cases of court proceedings for
invalidation of a transaction on the grounds of Article 177 of the Civil Code of the Russian Federation have become
more frequent, as committed at the time of ignorance and misunderstanding of the consequences of the transaction
not related to the indicators of the individual’s legal capacity as a whole. Undermining the stability of civil circulation,
especially in terms of concluding and executing transactions, increases when one of the parties is a capable citizen
who, due to a previous coronavirus infection, has deviations from a normal mental state (post-COVID syndrome).
The potential for nullifying such transactions and, subsequently, disrupting the dynamics of civil circulation
highlights the necessity for the development and implementation of a set of methods and mechanisms that are not
primarily legislative in nature but rather focus on flexible enforcement. These methods and mechanisms should be
designed to address the negative manifestations, including those caused by the deterioration of an individual’s
mental health following a SARS-CoV-2 infection, in the context of significant structural changes in social,
environmental, and economic activities. In light of the above, one of the challenges for civilists is the humane and
fair application of the provisions on invalidation of the transaction due to the inability of a person to realize and
bear responsibility for decisions made due to deviations from the norm of mental health as a result of a coronavirus
infection. Of particular importance in the light of the issue under study is the analysis of judicial practice, which
allows studying the specifics of law enforcement on this issue and identifying blocks of perspectives in the judicial
review of such disputes, taking into account the opinions of representatives of medicine focused on identifying
negative consequences in human mental health. Thus, to a greater extent in the practice of civil law than in science,
there is a need to formulate the problems of the legal regulation of invalidation of a transaction on the grounds of
Article 177 of the Civil Code of the Russian Federation and propose fair, wise, and objective ways to resolve judicial
conflicts, which is the SurSose of the study. 0ethods: the methodological framework for the study is a set of
methods of scientific cognition, among which the main ones are analysis, synthesis, generalization, and comparative
jurisprudence. Results: the author has studied the judicial practice of modern times on the issue of invalidation of
transactions through the example of a mortgage agreement. The analysis has made it possible to recognize that the
consequences of a coronavirus infection can affect the psychiatric and mental state of a legally capable person in
such a way that the person is unable to realize and understand the consequences of the actions performed.
The main result is the conclusion that within the framework of resolving the issue of invalidation of the transaction
due to the inability of a person to realize the consequences of his actions, it is necessary to consider in detail the
arguments of the person who has applied for judicial protection, including taking into account those medical
indicators that normally do not affect the legal capacity of an individual but have a negative effect on mental health.

Key words: coronavirus infection, legal capacity, mental health, contract law, stability of civil circulation,
invalidation of the contract.
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ПОСТКОВИДНɕɃ СИНДРОМ КАК ПОРОК СДЕЛКИ
НА ПРИМЕРЕ ДОГОВОРА ОБ ИПОТЕКЕ

Олеся Александровна Белова
Волгоградский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства

и государственной службы при Президенте РФ, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: в настоящее время общество столкнулось с весьма важной и актуальной задачей, – форма-
тирование сложившихся устоев гражданского оборота с участием физических лиц в связи с проявлением
негативных последствий новой коронавирусной инфекции. Возникновение нового заболевания, как конста-
тируют представители медицинского сообщества, имеет негативные последствия для человека и его психи-
ческого здоровья. Озабоченность правоприменителей вызвана тем фактором, что за последние 3–5 лет уча-
стились случаи судебных разбирательств на предмет признания сделки недействительной по основаниям
ст. 177 Гражданского кодекса РФ, как совершенной в момент неосознания и непонимания последствий сдел-
ки, не сопряженной с показателями дееспособности индивидуума в целом. Подрыв стабильности гражданс-
кого оборота в части заключения и исполнения сделок, одной из сторон которой выступает дееспособный
гражданин, но в силу перенесенной инфекции коронавируса имеет отклонения от нормального психическо-
го состояния (постковидный синдром), проявление рисков признания таковых сделок недействительными,
влияющих на динамику функционирования гражданского оборота диктуют необходимость проработать и
предусмотреть совокупность способов и механизмов не столько законодательного толка, сколько гибкого
правоприменения, направленного на преодоление негативных проявлений (в том числе вызванных ухудше-
нием ментального здоровья индивидуума, перенесшего инфекцию COVID-19) в условиях существенных
структурных изменений социальной, экологической и экономической деятельности. В свете сказанного од-
ним из вызовов для цивилистов является гуманное и справедливое применение положений о признании
сделки недействительной в силу неспособности лица осознавать и нести ответственность за принимаемые
решения в силу отклонения от нормы психического здоровья в результате перенесенного заболевания коро-
навирусной инфекции. Особое значение в свете исследуемого вопроса имеет анализ судебной практики,
позволяющий изучить особенности правоприменения по данному вопросу и выявить блоки перспектив при
судебном рассмотрении подобных споров с учетом мнения представителей медицины, сконцентрирован-
ных на выявлении негативных последствий в ментальном здоровье человека. Таким образом, в большей
степени в практике гражданского права, нежели в науке, назрела потребность сформулировать проблемы
правового регулирования признания сделки недействительной по основаниям ст. 177 Гражданского кодек-
са РФ и предложить справедливые, мудрые и объективные пути разрешения судебных конфликтов, – что и
стало целью настоящей работы. Методы: методологическую основу данного исследования составляет сово-
купность методов научного познания, среди которых основное место занимают анализ, синтез, обобщение и
сравнительное правоведение. Результаты: автором изучена судебная практика современности по вопросу
признания сделок недействительными на примере договора об ипотеке. Проведенный анализ позволил при-
знать, что последствия перенесенной коронавирусной инфекции могут отражаться на психическом, мен-
тальном состоянии дееспособного человека таким образом, что лицо не в состоянии осознавать и понимать
последствия совершаемых действий. Основным итогом является вывод о том, что в рамках разрешения
вопроса о признании сделки недействительной в силу неспособности лица осознавать последствия своих
действий необходимо детально и подробно рассматривать доводы и аргументы лица, обратившегося за
судебной защитой, в том числе учитывать и те медицинские показатели, которые в обычных условиях не вли-
яют на дееспособность индивидуума, но негативно отражаются на ментальном здоровье.

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, дееспособность, психическое здоровье, договорное пра-
во, стабильность гражданского оборота, признание договора недействительным.
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Введение

Многочисленные ученые различных от-
раслей и областей науки >14, с. 4–6@, в том
числе клинической медицины (неврологи, пси-
хиатры и нейропсисихиатры), проводя иссле-
дования для определения воздействия на пси-
хику человека коронавирусной инфекции в пан-
демийный период, обращают внимание на
широкий диапазон проявления различных рас-
стройств и изменения психического здоровья
человека с негативным эффектом как резуль-
тат перенесенного COVID-19.

Быт становится непосильно трудным;
былое хобби не приносит радости и отвлечен-
ности от гнетущего состояния; активности в
повседневной жизни нет; грядущие события,
как и будущее в целом, приобретают оттенки
бесперспективности и безысходности – клас-
сическая картина клинических наблюдений, по
результатам которых у пациентов обнаружи-
вали различные типы депрессии (нозогенной,
рекуррентной) >2@, стресс и психологическое
расстройство.

Группы медиков из различных регионов
планеты, изучающие изменение психики лю-
дей, перенесших COVID-19, говорят о пробле-
мах с ментальным здоровьем как реакции
организма на тяжелое инфекционное заболе-
вание >16@.

Отдельные проекты, участие в которых
принимали ведущие мировые медицинские
исследовательские центры, реализованные
на основе анализа литературы и исследова-
ний в реальном мире, были посвящены оцен-
ке клинических проявлений и частоте симп-
томов у лиц, переболевших коронавирусом.
По результатам проведенных исследований
в обиход вошли такие термины, как «long
COVID» (длинный ковид) >18@, пролонгиро-
ванный ковид.

С конца 2020 г. международная класси-
фикация болезней (МКБ-10) пополнилась ко-
дом U09 «Состояние после COVID, вклю-
чающий в себя постковидный синдром» >18@.

Росздравнадзор постковидный синд-
ром (ПТСР) охарактеризовал как состояние,
при котором переболевший коронавирусом
человек, по итогам пройденного курса ле-
чения, поборол вирус, но не чувствует себя
здоровым >1@.

Усугубляется ситуация и тем, что симп-
томы психологического расстройства, депрес-
сии и тревоги носят не единичный характер, а
существуют опубликованные доказательства
высокой частоты обнаружения симптомов
ПТСР – 96,2 � (���) у пациентов с подтверж-
денной инфекцией COVID-19 >15@.

Согласны с мнением А.О. Иншаковой,
утверждающей, что человечество, столкнув-
шись с серьезным вызовом – глобальным рас-
пространением пандемии, будет испытывать
негативные последствия во всех сферах жиз-
недеятельности современного общества >3@.
Нарастает необходимость принятия комплек-
сных стратегических мер, в том числе право-
вого толка, направленных на нивелирование
последствий и рисков, проявляющихся в ус-
ловиях существенных структурных изменений
социальной, экологической и экономической
деятельности >4@.

В сложившихся обстоятельствах назре-
вает крайняя необходимость форматирования
устоявшихся правил гражданского оборота в
части заключения и исполнения сделок с уча-
стием физических лиц в связи с проявлением
негативных последствий новой коронавирус-
ной инфекции в ментальном, психическом здо-
ровье индивидуума, не сопряженное с поте-
рей дееспособности в целом.

Обɳие ɩравила ɩризнания сделки
об иɩотеке ничтоɠной и осɩоримой

Существует несколько фундаменталь-
ных оснований, которые учитываются суда-
ми при определении факта недействительно-
сти договора об ипотеке.

Прежде всего, к ним относятся отсут-
ствие регистрации договора об ипотеке в ка-
честве обременения >13@, заключение его в
отсутствие письменной формы договора об
ипотеке.

Еще одним важным основанием, по ко-
торому суды достаточно часто признают до-
говор об ипотеке недействительным, являет-
ся «несогласование всех существенных усло-
вий данного договора, в том числе существа,
срока и размера обеспечиваемого обязатель-
ства» >5; 8@.

Анализ судебной практики показал и то,
что в определенных случаях, для судов важ-
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ным аргументом в признании договора об
ипотеке недействительным являлось «несо-
ответствие требованиям Закона об ипоте-
ке» >6@.

Сказанное выше позволяет сделать вы-
вод о том, что к договору об ипотеке приме-
няются общие правила по признанию догово-
ра оспоримой сделкой, что ведет к его недей-
ствительности.

Интересным представляется Решение
Волжского городского суда Волгоградской об-
ласти от 28 июня 2022 г. по делу ʋ 2-1904/2022.

Согласно фабуле дела, между граждани-
ном А и гражданином В был заключен дого-
вор займа на сумму 6 млн руб. и договор ипо-
теки, представляющий собой способ обеспе-
чения исполнения обязательств по договору
займа. Договор займа устанавливал соответ-
ствующую сумму, обязанность А возвратить
сумму займа и уплатить проценты за пользо-
вание денежными средствами в размере и в
сроки, которые указаны в договоре. В даль-
нейшем между гражданином В и граждани-
ном С был заключен договор цессии, в соот-
ветствии с условиями которого С приобретал
право требования задолженности по догово-
ру займа и договору ипотеки в полном объе-
ме прав и обязанностей, установленных по
указанным договорам.

Гражданин С подал исковое заявление,
предметом которого являлось истребование
задолженности А по договору займа и дого-
вору ипотеки. А подал встречное исковое за-
явление с требованием о признании договора
займа незаключенным, а договора ипотеки
недействительным. Фактически А указывал
на то, что он не знаком с гражданином В и
договоры займа и ипотеки были подписаны в
момент, когда А находился в состоянии алко-
гольного опьянения. Более того, в рамках су-
дебного разбирательства было выявлено то,
что А стоял на учете и периодически нахо-
дится на стационарном лечении.

Позиция представителей А сводилась к
тому, что он находился под влиянием обмана
в состоянии алкогольного опьянения и не мог
осознавать последствия совершаемых им
действий. В данных обстоятельствах заклю-
чение договора займа и ипотеки представля-
ются собой мошенническими действиями,
направленными на завладение квартирой А.

Также в рамках судебного процесса был при-
веден факт, свидетельствующий о недобро-
совестности истца, выраженный в том, что по
первоначальному иску по адресу А было на-
правлено не само исковое заявление, а объяв-
ления о вакансиях >17@.

С точки зрения автора настоящего ис-
следования, необходимо отметить то, что
факт признания договора займа незаключен-
ным, свидетельствует о признании договора
ипотеки недействительным, поскольку в та-
ком случае не будет соблюдено одно из пра-
вил заключения договора об ипотеки. Речь
идет о том, что договор ипотеки является спо-
собом обеспечения исполнения обязатель-
ства, а значит не может быть заключен сам
по себе. Для заключения договора об ипоте-
ке необходимо наличие соответствующего
обязательства, которое обеспечивалось дого-
вором ипотеки. Оспариваемая сделка осно-
вана на несуществующем праве, а значит, не-
действительна в силу закона.

Волжский городской суд Волгоградской
области в обосновании ситуации ссылался на
п. п. 1 и 2 ст. 812 ГК РФ, п. 1 ст. 166 ГК РФ,
ст. 179 ГК РФ >17@.

Несмотря на ссылку на указанные нор-
мы права, суд пришел к выводу о том, что
представленных в рамках судебного заседа-
ния доказательств недостаточно для того,
чтобы считать договор займа незаключен-
ным, а договор ипотеки недействительным.

К числу общих правовых мотивов при-
знания такого договора недействительным
относится ситуация, при которой договор зак-
лючен с лицом, в момент совершения сделки
находившимся в состоянии неспособности
осознавать и понимать последствия совершен-
ных им действий, однако не признан судом не-
дееспособным. Данное основание соответ-
ствует положениям ст. 177 ГК РФ.

В связи с массовым проявлением
скрытых негативных последствий в сфере
ментального, психического здоровья инди-
видуумов и участившимися судебными раз-
бирательствами споров на основании ст. 177
ГК РФ полагаем целесообразным обратить-
ся к более детальному анализу складываю-
щейся в период с 2019 г. по настоящее вре-
мя судебной практики по исследуемой ка-
тегории дел.
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Недействительность сделки�
совершенной граɠданином�

не сɩособным ɩонимать
значение своиɯ действий

или руководить ими� как частный случай
Статья 177 ГК РФ лишь в общих чертах

указывает на состояние лица, которое заклю-
чает сделку. Более подробные пояснения о
состоянии гражданина, которое влияет на при-
знание сделки недействительной, сформули-
ровал Верховный суд РФ (далее – ВС РФ),
рассматривая различные дела.

Так, например, по делу о признании до-
говора купли-продажи недействитель-
ным >12@ ВС РФ в своем определении отме-
тил, что основанием для признания сделки
недействительной является расстройство
психики.

Важно упомянуть еще одну позицию
ВС РФ, разъясняющую основание для призна-
ния сделки недействительной. Так, по делу о
признании договора купли-продажи магазина
и земельного участка недействительным ВС
РФ пришел к выводу о том, что основанием
для признания сделки недействительной яв-
ляются такие факторы, как «органическое рас-
стройство личности с выраженным снижени-
ем интеллектуальных функций, нарушение ори-
ентировки, пониженная продуктивность кон-
тактов и мышления, выраженное снижением
памяти и отсутствие критики» >11@.

Думается, что в свете сказанного сле-
дует принять во внимание и позицию ВС РФ,
в рамках которой было определено, что при-
знать сделку недействительной суды могут
на основании того, что у лица, совершившего
сделку, на момент ее заключения может быть
«сосудистое заболевание головного мозга, вы-
зывающее органическое расстройство лично-
сти» >9@.

Помимо перечисленных выше состояний
лица, являющегося дееспособным, но в мо-
мент совершения сделки не способным вос-
принимать последствия совершаемых дей-
ствий, следует отметить еще один аспект,
отраженный в практике ВС РФ, который вы-
ражен в соответствующем определении по
делу о признании недействительными сделок
по отчуждению имущества. Так, ВС РФ оп-
ределил, что сделка признается недействи-

тельной в случае, когда лицо испытывает
«сильное душевное волнение, обусловившее
неспособность лица понимать значение своих
действий или руководить ими» >10@.

Анализ позиций ВС РФ по вопросу о том,
какие состояния лица могут повлечь недей-
ствительность сделки, позволяет сделать
вывод о том, что таковыми являются ситуа-
ции, когда у лица наблюдается расстройство
психики, состояние, при котором наблюдает-
ся снижение интеллектуальных функций лица,
возникновение заболеваний головного мозга,
влияющих на восприятие им ситуации, силь-
ное эмоциональное, душевное волнение, при
котором лицо не может адекватно и объек-
тивно оценивать совершаемые действия и их
последствия.

По мнению автора настоящего исследо-
вания, необходимо рассмотреть Определение
СК по гражданским делам Московского го-
родского суда от 30 августа 2021 г. по делу
ʋ 33-34838/2021, поскольку позиция суда по
данному делу является показательным поло-
жительным примером, при котором договор
ипотеки был признан недействительным в
силу ст. 177 ГК РФ.

В рамках рассматриваемого дела, лицо
обратилось с исковым заявлением в суд с тре-
бованием признать договор ипотеки недей-
ствительным. В качестве обоснования был
указан тот факт, что в момент совершения
сделки с банком лицо находилось в состоя-
нии, в рамках которого было не способно по-
нимать осуществляемые действия и осозна-
вать их правовые последствия.

С целью справедливого рассмотрения
данного дела суд установил необходимость
проведения амбулаторной комплексной психо-
лого-психиатрической экспертизы. Результа-
ты проведенного исследования позволили суду
сделать вывод о том, что в рамках данного
дела присутствуют основания для признания
оспариваемого заключенного договора ипоте-
ки недействительным. В обосновании своей
позиции суд руководствовался следующим:
«На момент их заключения имел место по-
рок воли заемщика ввиду неспособности его
в указанный период понимать значение своих
действий и руководить ими» >7@.

Однако анализ обстоятельств дела и
сформулированного решения показывает, что



112

ВОПРОСɕ ЧАСТНОПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Правовая парадигма. 2024. Т. 23. № 3

доводы и аргументы А не были должным об-
разом рассмотрены и исследованы, на осно-
вании чего можно сделать вывод о том, что
данное дело является прецедентом.

Следует отметить, что приведенные
выше примеры судебной практики являются
противоположными по вопросу исследования
состояния лица как понимающего и осознаю-
щего последствия заключаемой сделки. Бо-
лее того, указанные дела объединяет и то, что
фактические обстоятельства по совершению
сделки были осуществлены в постковидный
период. Думается логичным учитывать, что
негативные последствия коронавирусной ин-
фекции, с которыми общество уже столкну-
лось, или скрытые риски, которые еще только
будут выявляться, подрывают стабильность
гражданского оборота.

Выводы

Как частный случай договор ипотеки
может быть признан недействительным, если
был заключен с гражданином, который в мо-
мент его совершения находился в состоянии
неспособности осознавать и понимать послед-
ствия совершенных им действий, однако не
признан судом недееспособным.

Автором настоящего исследования была
сформулирована позиция, согласно которой
последствия коронавирусной инфекции могут
отражаться на психическом состоянии чело-
века таким образом, при котором лицо не в
состоянии осознавать и понимать последствия
совершаемых действий, но находится в состо-
янии дееспособности.

Анализ обстоятельств различных дел и
сформулированных решений по признанию
договора ипотеки недействительным в силу
неспособности лица осознавать последствия
своих действий показывает, что доводы и ар-
гументы такого лица должны быть соответ-
ствующим образом рассмотрены и исследо-
ваны, в том числе необходимо учитывать факт
болезни коронавирусной инфекции у лица, ко-
торое заключает сделку с целью выявления
рисков, способных существенно влиять на
подрыв стабильности гражданского оборота.

По мнению автора настоящего исследо-
вания, целесообразно при заключении сделки
учитывать психическое состояние лица. Дан-

ный вопрос должен быть урегулирован с по-
мощью мягких механизмов правоприменения,
позволяющих направлять судебную практику
в соответствующее русло через разъяснения
и толкования, исходящие от врачей-клиницис-
тов, мультипрофильные семинары и круглые
столы, иные площадки для обмена знаниями
и результатами исследований негативных по-
следствий коронавирусной инфекции. При зак-
лючении сделки в случае возникновения со-
мнений в психологически устойчивом состо-
янии лица должно быть получено докумен-
тальное подтверждение психического состо-
яния, выданное соответствующим медицинс-
ким учреждением.

Таким образом, по рассматриваемому
вопросу важно и актуально своевременно при-
нимать меры, позволяющие привести судеб-
ную практику к единообразию и уменьшить
риски, которые могут подрывать стабильность
гражданского оборота.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ МЕɏАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОТНОɒЕНИɃ ИМУɓЕСТВЕННОГО ОБОРОТА

Алексей Александрович Демин
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,

г. Нижний Новгород, Российская Федерация

Введение: в научной статье ставится цель проанализировать условия формирования юридической
конструкции механизма гражданско-правового регулирования отношений имущественного (гражданского)
оборота. Актуальность данной темы связана со спецификой отношений имущественного оборота, что обус-
ловливает индивидуальную (для конкретных участников правоотношений) юридическую конструкцию регу-
лирования и необходимость определения условий формирования юридической конструкции регулирования
отношений в рамках имущественного оборота.  Методы: в рамках исследования использовались сравни-
тельно-правовой метод, позволивший выявить различия нарушений при использовании изображения граж-
данина, системный подход, формально-логический метод исследования. Результаты: проведен анализ дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, и установлены условия, с которыми связывается фор-
мирование юридической конструкции механизма гражданско-правового регулирования отношений в сфере
имущественного оборота. Выводы: определено, что базовая юридическая конструкция гражданско-право-
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вого механизма формируется с учетом целей деятельности участников оборота и может дополняться в
зависимости от складывающих обстоятельств. Такая правовая конструкция юридически обеспечивает удов-
летворение частных интересов. В случае нарушения интересов задействуются охранительные средства меха-
низма гражданско-правового регулирования, которые «помогают» восстановить имущественное положе-
ние пострадавшей стороны.

Ключевые слова: механизм гражданско-правового регулирования, юридическая конструкция, юри-
дические средства, межотраслевое регулирование, имущественный оборот, оборот, субъективное право.
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Введение

По мнению ученых, правовое регулиро-
вание – это не только процесс наделения уча-
стников общественных отношений правомо-
чиями, обязанностями, ответственностью
(дозволениями, запретами, управомочиями),
но и создание возможностей реализации этих
правомочий >2, c. 466@. Участники имуще-
ственного (гражданского) оборота действуют
с целью удовлетворения существующих со-
циальных потребностей, и гражданско-право-
вое регулирование направлено в первую оче-
редь на наделение их субъективными права-
ми – правомочиями на собственные и чужие
действия, а также возложение субъективных
обязанностей (долженствований) совершать
определенные действия или воздержаться от
их совершения. Именно с правовым регули-
рованием связана возможность действовать
самому и требовать от других лиц соверше-
ния определенных действий. Например, при-
обретение в собственность вещи возможно в
том случае, когда действия сторон по пере-
даче (вручению) и принятию вещи отрегули-
рованы договором купли-продажи.

Закон определяет формальные критерии
действий участников гражданских правоотно-
шений, следование которым допускает на-
ступление нужного юридического эффекта, а
также закрепляет общие положения о видах и
содержании прав и обязанностей, ответствен-
ности, пределах, ограничениях и пр., на слу-
чай возникновения определенного правоотно-
шения. Так, для приобретения возможности
использования чужой вещи закон устанавли-
вает требование о действиях по передаче
вещи собственником во временное владение
и пользование на основании заключенного до-
говора аренды или ссуды.

Вместе с тем положения закона абстрак-
тны и непосредственно не воздействуют на
участников общественных взаимоотношений.
Нормы закона не вызывают наступления пра-
вового эффекта в силу самого факта закреп-
ления абстрактных прав и обязанностей в
объективном гражданском праве. Изначаль-
но объективное право (речь идет исключи-
тельно о гражданском праве) предоставляет
субъекту возможность выбора оптимального
варианта поведения, связанного с осуществ-
лением права >6, c. 269@. Гражданские права и
обязанности должны стать персонифицирован-
ными (субъективными) и обеспечивать пра-
вовое регулирование действий для конкретных
субъектов права. «Трансформация» предпи-
санного в законе для всех в индивидуальное
(частное) для одного или двоих обеспечива-
ется с помощью механизма правового регу-
лирования, в результате чего закрепленное в
объективном праве становится субъективным
и реализуется в рамках гражданского право-
отношения.

Ɏормирование
юридической конструкции

регулирования
граɠданскиɯ ɩравоотношений

Возникновение правоотношения приводит
к появлению индивидуального регулятора >3@,
в связи с чем возникает индивидуальная мо-
дель правового регулирования поведения конк-
ретных лиц, действующих в отношении опре-
деленного объекта гражданских прав. На ос-
новании того, что гражданское правоотноше-
ние представляет собой персонифицированную
юридическую связь лиц с особым правовым
содержанием, для каждого отдельного граж-
данского правоотношения складывается осо-
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бая (частная) модель индивидуального право-
вого регулирования, где юридической основой
выступает особый набор юридических конст-
рукций и правовых средств.

Модель индивидуального правового ре-
гулирования отношений в сфере имуществен-
ного (гражданского) оборота обладает свои-
ми особенностями. Они обусловлены специ-
фикой содержания складывающихся правоот-
ношений. Повторимся, что имущественный
оборот состоит из коммерческого и собствен-
но гражданского оборота. Первый представ-
ляет собой обращение объектов гражданских
прав между профессиональными участника-
ми рынка с целью их дальнейшего использо-
вания в предпринимательской деятельности,
например в перепродаже, строительстве, из-
готовлении продукции и т. п. (коммерческий
(товарный) оборот). Гражданский оборот
представлен оборотом вещей, в отношении ко-
торых установлен общий правовой режим обо-
ротоспособности и приобретение которых
вызвано необходимостью личного использо-
вания (собственно гражданский оборот). Бе-
зусловно, важно и то, какие действия совер-
шаются с объектом гражданских прав (от-
чуждение / присвоение, обмен, предоставле-
ние доступа к результатам интеллектуальной
деятельности и т. д.). Действия участников
оборота определяются характером правоот-
ношения, в связи с чем формируется базовая
юридическая конструкция регулирования. Она
есть не что иное, как совокупность примени-
мых норм, которая выступает юридической
основой индивидуальной модели поведения.
ɗта базовая юридическая конструкция рассчи-
тана на регулирование однотипных правоотно-
шений в зависимости от характера и цели дей-
ствий участников правоотношений. При этом
ее назначением является обеспечение дос-
тижения имущественных целей участниками
оборота, например передачи вещи с безвозв-
ратным переходом права собственности на нее.
В этом случае задействуются нормы базовой
юридической договорной конструкции купли-
продажи. Возмездная уступка обязательствен-
ных имущественных прав регулируется с за-
действованием юридической конструкции до-
говора цессии и договора купли-продажи с уче-
том особенностей перехода имущественных
прав (п. 4 ст. 454 ГК РФ).

При этом базовая юридическая конст-
рукция может изменяться или дополняться
правовыми средствами в зависимости от спе-
цифики субъектного состава участников пра-
воотношения, правового режима объектов
гражданских прав, в отношении которых дей-
ствуют участники оборота, а также различ-
ного рода обстоятельств, с наступлением ко-
торых механизм гражданско-правового регу-
лирования корректируется. В результате фор-
мируется индивидуальная юридическая кон-
струкция механизма гражданско-правового
регулирования, выступающая правовой осно-
вой индивидуальной модели поведения учас-
тников конкретного гражданского правоотно-
шения, которая юридически обеспечивает
удовлетворение частного интереса участни-
ков имущественного оборота. Таким случа-
ем можно считать отношения по купле-про-
даже ограниченных в обороте вещей. Так,
фармацевтическая деятельность (торговля
лекарственными препаратами) предполагает
наличие особого разрешения на их реализа-
цию (лицензии), и базовая юридическая кон-
струкция купли-продажи дополняется норма-
ми Федерального закона от 12 апреля 2010 г.
ʋ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств». Обстоятельством, дополняющим
индивидуальную юридическую конструкцию,
может быть, например, согласование переда-
чи товара в определенной упаковке или таре
(ст. 481 ГК РФ).

Стоит отметить, что на формирование
гражданско-правовой юридической конструк-
ции регулирования отношений в рамках иму-
щественного оборота может повлиять межот-
раслевой характер регулирования отношений.
М.Ю. ɑелышев обращает внимание на суще-
ствование межотраслевых связей гражданс-
кого права, под которыми понимает отноше-
ния взаимной зависимости, обусловленности
и общности между различными правовыми
отраслями, включая и их отдельные части.
В конечном счете это системные связи мно-
гоуровневого характера между правовыми
нормами разной правоотраслевой принадлеж-
ности, а применительно к гражданскому пра-
ву – между нормами этой отрасли и других
правовых образований >7, с. 8@.

Примером межотраслевого регулирова-
ния отношений может выступать институт
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несостоятельности (банкротства). С.А. Каре-
лина отмечает его комплексный характер и
указывает, что институт несостоятельности
(банкротства), формируясь на стыке частно-
го и публичного права, приобрел новое каче-
ство, несводимое к свойствам отдельных его
исходных элементов >4, c. 312@. Для примера
приводится формирование условий цены по
договору, совершение крупной сделки и иные
действия гражданско-правовой природы. И да-
лее автор обращает внимание, что речь идет
о едином целостном предмете правового ре-
гулирования, а именно об отношениях, возни-
кающих в связи с несостоятельностью (бан-
кротством) должника. Такой подход в наи-
большей степени соответствует рассмотре-
нию интегративных свойств обозначенных от-
ношений системы >4, с. 313@. Таким образом,
в случае необходимости в базовую граждан-
ско-правовую конструкцию могут включать-
ся нормы других отраслей права, в связи с чем
создается межотраслевая основа функциони-
рования механизма гражданско-правового ре-
гулирования гражданского оборота.

Средства меɯанизма
граɠданско-ɩравового регулирования

отношений
в рамкаɯ имуɳественного оборота

Правовое регулирование правоотношений
происходит через различного рода юридичес-
кие средства >1, с. 14; 5, с. 56@. Следует от-
метить, что в регулировании правоотношений
в сфере оборота договор является основным
правовым средством правового механизма. В
соответствии с видом договора, а также его
условиями определяется базовая юридичес-
кая конструкция регулирования, которая мо-
жет изменяться, дополняться или действие
отдельных норм которой вовсе исключается.
Речь идет о задействование диспозитивных
норм в регулировании договорных отношений.
Так, в Постановлении Пленума ВАС РФ от
14 марта 2014 г. ʋ 16 «О свободе договора и
ее пределах» отмечается, что в случаях, ког-
да условие договора предусмотрено нормой,
которая применяется постольку, поскольку со-
глашением сторон не установлено иное (дис-
позитивная норма), стороны могут своим со-
глашением исключить ее применение либо

установить условие, отличное от предусмот-
ренного в ней. При отсутствии такого согла-
шения условие договора определяется диспо-
зитивной нормой. Например, в п. 4 ст. 488
ГК РФ устанавливается, что с момента пере-
дачи товара покупателю и до его оплаты то-
вар, проданный в кредит, признается находя-
щимся в залоге у продавца для обеспечения
исполнения покупателем его обязанности по
оплате товара, если иное не предусмотрено
договором купли-продажи. Стороны догово-
ра могут изменить общее правило содержа-
щееся в данной норме и предусмотреть свое
индивидуальное для сторон правило поведения.

Также следует учитывать, что динами-
ка гражданских правоотношений предполага-
ет и даже допускает некую погрешность в
развитии отношений, то есть отклонение от
типичного, предусмотренного в законе разви-
тия отношений, которое не всегда является
правонарушением. В случае отклонения от ти-
пичного, предполагаемого в законе поведения
изменяется состав юридической конструкции
с учетом допустимого отклонения. Такое от-
клонение возможно в силу того, что граждан-
ское законодательство носит дозволительный
характер регулирования и предполагает авто-
номию воли, а также вариативность поведе-
ния. Все это приводит к возможности измене-
ния и дополнения базовой нормативной кон-
струкции механизма гражданско-правового ре-
гулирования отношений в сфере имуществен-
ного оборота, в том числе с учетом степени
допустимого отклонения.

Повторимся, что участники имуществен-
ного (гражданского) оборота действуют с це-
лью удовлетворения частных интересов. Ме-
ханизм гражданско-правового регулирования
обеспечивает удовлетворение данного инте-
реса за счет того, что формируется индиви-
дуальная модель поведения участников обо-
рота, определяется формальная мера их по-
ведения и стороны действуют в соответствии
с ней. В таком развитии правоотношения за-
действуются регулятивные средства меха-
низма гражданско-правового регулирования.

Изменение правового состояния субъек-
та в гражданском правоотношении обуслов-
ливает применение того или иного юридичес-
кого средства юридической конструкции,
включая полную смену используемой конст-
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рукции. В случае нарушения юридическая кон-
струкция, обеспечивающая регулирование пра-
воотношения (регулятивная юридическая кон-
струкция), не может обеспечить удовлетво-
рение социального интереса, поэтому задей-
ствуется другая конструкция – та, которая
обеспечивает защиту от нарушений (охрани-
тельная юридическая конструкция).

Задействование охранительных средств
механизма гражданско-правового регулирова-
ния происходит с целью восстановления иму-
щественного положения участников граждан-
ского оборота, существовавшего до возник-
новения допущенного правонарушения. Дру-
гими словами, целью применения охранитель-
ных средств выступает обеспечение дости-
жения первоначальной цели возникновения
правоотношения (например, перехода права
собственности от одного лица к другому).
Цель действия механизма гражданско-право-
вого регулирования остается неизменной, а
меняется лишь способ его функционирования.
Так, заключение договора купли-продажи не-
движимой вещи предполагает передачу вещи
в определенном состоянии (состояние объек-
та гражданских прав, наличие определенного
оборудования и пр.). Передача объекта недви-
жимости в ином состоянии при подписании
акта приема-передачи (например, отсутству-
ет оборудование, использование которого
предполагается при эксплуатации объекта) из-
меняет действие правового механизма с ре-
гулятивного на охранительное и позволяет тре-
бовать соразмерного уменьшения покупной
цены, безвозмездного устранения недостат-
ков товара в разумный срок, возмещения сво-
их расходов на устранение недостатков (п. 1
ст. 475, ст. 557 ГК РФ).

Выводы

Таким образом, формирование юриди-
ческих конструкций механизма гражданско-
правового регулирования отношений в сфере
имущественного (гражданского) оборота об-
ладает определенной спецификой. В том слу-
чае, когда субъекты оборота беспрепятствен-
но и в рамках определенной меры свободы
действуют с целью достижения собственных
целей и удовлетворения частного интереса,
упорядочение правоотношений осуществляет-

ся регулятивными средствами механизма
гражданско-правового регулирования. Причем
юридическая конструкция изменяется или
дополняется, в том числе и нормами других
отраслей права, в зависимости от различных
обстоятельств, имеющих юридическое значе-
ние, и этим создается межотраслевая основа
правового регулирования.

В свою очередь, при выходе за пределы
меры определенного поведения с учетом до-
пустимых погрешностей, а также в случае
нарушений задействуются охранительные кон-
струкции и средства механизма. В то же вре-
мя цель действия правового механизма оста-
ется неизменной, меняется лишь способ фун-
кционирования, и его действие направлено на
восстановление имущественного положения.
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Введение: в статье анализируется правовая природа ответственности директора за вред, причиненный
им хозяйственному обществу. Исследованы российские и зарубежные доктринальные источники, законода-
тельство и правоприменительная практика. Цель: проанализировать правовую природу ответственности
директора за вред, причиненный им хозяйственному обществу. Определить место данной ответственности в
системе гражданско-правовой ответственности в российском праве. Методы: методологическую основу
данного исследования составили методы научного познания, в частности системности, анализа и сравни-
тельно-правовой метод. Результаты: определена правовая природа ответственности директора за вред, при-
чиненный им хозяйственному обществу. Выводы: вред, причиненный хозяйственному обществу поведени-
ем его директора, является одним из специальных деликтов. В российском праве отсутствуют основания для
выделения самостоятельной корпоративной ответственности.
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Введение

Корпоративное право основывается на
двух правилах, направленных на ограниче-
ние ответственности участников корпора-
тивных отношений. Первое правило связа-
но с ограничением имущественных рисков
участников корпорации, согласно которому
акционеры (участники) не отвечают по обя-
зательствам корпорации и несут риск убыт-
ков в пределах стоимости их акций (долей).
Второе правило направлено на ограничение
ответственности лиц, входящих в состав
органов управления корпорации (директоров)
(«правило делового решения» – business
judgment rule) >30, p. 1140@.

Считается, что данные правила стиму-
лируют предпринимательскую активность,
поскольку позволяют акционерам и директо-
рам принимать рискованные бизнес-решения,
не опасаясь возложения тяжкого бремени
убытков, которые могут стать возможным по-
следствием принятия таких решений >7, с. 25@.

В иностранной литературе по корпоратив-
ному праву традиционно указывается, что ос-
новными фидуциарными обязанностями ди-
ректора (по отношению к корпорации и ее уча-
стникам) являются обязанность по заботе
(duty of care) и обязанность по лояльности (duty
of loyalty) >27@. Таким образом, ответствен-
ность директора наступает в случае, если
нарушение данных обязанностей стало при-
чиной возникновения убытков у корпорации.

В этой связи отмечается, что фидуциар-
ная обязанность по заботе (duty of care) и пра-
вило делового решения (business judgment rule)
загадочным образом связаны друг с дру-
гом >19@, особенно если при трактовке обязан-
ности по заботе используются аналогии с де-
ликтным правом >30, p. 1141@. Вопрос о право-
вой природе ответственности директора за
убытки, причиненные им корпорации (хозяй-
ственному обществу), остается дискуссион-
ным как в российской, так и зарубежной науке.

Результаты

Следует отметить, что условием привле-
чения к деликтной ответственности за неосто-
рожное (небрежное) причинение вреда
(negligence) >31@ является нарушением делик-

вентом обязанности по заботе (duty of care) в
отношении потерпевшего. Так, в специальной
литературе указывается, что для привлече-
ния к ответственности по данному специаль-
ному деликту суд должен установить наличие
у деликвента обязанности (duty of care) в от-
ношении потерпевшего; ее нарушение
(breach), наличие фактической причинно-след-
ственной связи (cause in fact), наличие «не-
посредственности» в причинении (ближайшая
причина – proximate cause), а таже наличие
вреда (damage) >24, p. 217–218@. Необходимым
элементом данного специального деликта яв-
ляется то, что причиненный вред не должен
быть слишком «отдаленным» (to remote), то
есть он должен быть предвидимым (foreseeable)
>29, p. 12@.

В научной литературе отмечается, что
на протяжении ;; в. в сфере Common Law
наблюдалась тенденция к снижению значения
обязанности по заботе как пороговому усло-
вию для привлечения к ответственности. Так,
некоторые ученые считают, что данная докт-
рина стала «удручающе непоследовательной,
расфокусированной и зачастую бессмыслен-
ной» >20@, поскольку в науке остаются дискус-
сионными вопросы о сфере применения дан-
ной обязанности, о круге лиц, на которых она
возлагается и в пользу которых устанавлива-
ется, а также разновидности вреда, который
подлежит возмещению в случае нарушения
обязанности по заботе (duty of care).

Например, одни авторы считают, что
обязанность проявлять заботу возлагается
только на определенных лиц по отношению к
другим конкретным лицам. Содержанием дан-
ной обязанности является необходимость из-
бежать причинения вреда. Под таким вредом
понимается в том числе и нефизический (non-
physical harms), например экономические по-
тери или моральный вред. Данная обязанность
может возникнуть только между конкретны-
ми (определенными) субъектами, находящи-
мися в рамках конкретных (относительных)
правоотношений (relational obligation) >32@.

Однако более распространенным в на-
уке является подход, согласно которому обя-
занность проявить заботу (duty of care) уста-
навливается в отношении неопределенного
круга лиц. Таким образом, суд может признать
наличие обязанности по заботе независимо от
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того, являются ли деликвент и потерпевший
участниками какого-либо конкретного (отно-
сительного) правоотношения. Обязанность по
заботе нереляционная, неотносительная (non-
relational) >21@. В отношении возмещаемого
вреда отмечается, что данная обязанность
направлена против создания неразумных, нео-
правданных рисков причинения физического
вреда, то есть вреда личности (жизнь, здоро-
вье) или вреда материальным объектам (соб-
ственности) >22@. Данному подходу в целом
следует судебная практика в странах Common
Law. Данный подход нашел отражение в Тре-
тьем своде деликтного права, поэтому может
считаться нормой материального права
(art � 7(a) Restatement (Third) of Torts, 2010).
Допустимость возмещения «нефизического
вреда» (моральный вред, экономические по-
тери), согласно данному традиционному под-
ходу, возможно только в определенных слу-
чаях, с учетом применяемых принципов и со-
ображений правовой политики >23@.

На этом основании можно констатиро-
вать, что традиционный (конвенциональный)
подход к «деликтной» обязанности по заботе
(duty of care) является «широким» в отноше-
нии субъектного состава, поскольку обязан-
ность не причинять физический вред не огра-
ничена необходимостью установления особо-
го правоотношения между деликвентом и по-
терпевшим. Однако данный подход является
«узким» в части ограничения подлежащего
возмещению вреда. ɗто обусловлено специ-
фикой англо-саксонского деликтного права,
которому неизвестен принцип генерального
деликта и относящегося к «прагматичному»
подходу в части возможности возмещения чи-
стых экономических потерь (pure economic loss),
причиненных деликтом >2, c. 69–97@.

Необходимо отметить, что в корпоратив-
ном праве США и других стран Common Law
остается дискуссионным вопрос о правовой
природе фидуциарной обязанности по заботе
(duty of care). Отдельные авторы отрицают
ее «деликтную» природу, особенно если при-
держиваются «контрактной» концепции корпо-
ративного права >30, p. 1141@. Например, Мар-
сель Кахан и ɗдвард Рок (США) считают, что
с концептуальной точки зрения очевидно, что
нарушения фидуциарных обязанностей не яв-
ляются деликтами в сфере Common Law, од-

нако они могут быть квалифицированы как
«гражданские правонарушения» (civil
wrongs) >28@. Следует отметить, что ученые из
других юрисдикций, входящих в сферу Common
Law, допускают возможность квалификации
нарушения директором своих фидуциарных
обязанностей в качестве деликтов, поскольку
деликтное право создает теоретическую ос-
нову для таких обязанностей директора >25@.

Заслуживает внимания позиция Робер-
та Ри, рассматривающего правило делового
решения и фидуциарную обязанность по за-
боте через призму теории и принципов делик-
тного права. Автор считает, что нельзя пря-
мо утверждать, что нарушение фидуциарных
обязанностей всегда является деликтом. Од-
нако такое правонарушение не является и на-
рушением контракта. Его основной тезис зак-
лючается в том, что природа ответственнос-
ти директора корпорации с учетом доктрин
фидуциарных обязанностей и правила делово-
го суждения может быть раскрыта только с
позиций деликтного права >30@. Поскольку
принципы деликтного права лежат в основе
многих доктрин в сфере корпоративного пра-
ва. Так, в корпоративном праве предусмотре-
но, что директор должен действовать в соот-
ветствии с поведенческим стандартом «обыч-
ной осторожности и осмотрительности»
(Graham v. Allis-Chalmers Mfg. Co., Del. 1963).
В одном из резонансных прецедентов (Smith v.
Van Gorkom, Del. 1985) нарушение обязаннос-
ти проявить заботу в отношении корпорации
квалифицируется как «грубая неосторожность»
(gross negligence). Таким образом, даже тер-
минологический аппарат указывает на связь
данной ответственности с деликтным правом.

Необходимо отметить, что российская
научная доктрина в сфере корпоративного пра-
ва признает частичную рецепцию подходов,
разработанных в корпоративном праве США.
Так, ряд российских ученых указывает, что
«правило делового решения» (business
judgment rule) предусмотрено положениями
п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от
30.07.2013 ʋ 62 «О некоторых вопросах воз-
мещения убытков лицами, входящими в со-
став органов юридического лица» >17; 18@.

Так, А.А. Макеева отмечает, что поло-
жения указанного постановления «свидетель-
ствуют об установлении в России аналога
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американского правила делового решения
(business judgment rule). Оно закрепляет пре-
зумпцию добросовестности менеджера, если
он действовал на основе всей доступной ин-
формации, добросовестно полагая при этом,
что действует в наилучших интересах компа-
нии» >12@.

Следует отметить, что в российской ци-
вилистической науке развернулась достаточ-
но активная дискуссия, связанная с влияни-
ем англо-американского корпоративного пра-
ва на разработку доктрины фидуциарных обя-
занностей в российском корпоративном пра-
ве >8; 10; 11; 13@.

С учетом указанного влияния иностран-
ного опыта на российскую научную доктрину
вызывает интерес вопрос о правовой природе
ответственности директора за убытки, причи-
ненные коммерческой корпорации (хозяйствен-
ному общему) по российскому праву.

Так, многие российские ученые тради-
ционно придерживаются позиции, что данная
ответственность по своей правовой природе
является внедоговорной ответственностью из
причинения вреда (деликтная ответствен-
ность) >6@. Например, С.А. Синицын отмеча-
ет, что в российской науке отсутствует необ-
ходимость в квалификации корпоративной от-
ветственности в качестве нового вида ответ-
ственности, поскольку это «только способство-
вало бы распочкованию положений о различ-
ных формах и мерах подотраслевой ответ-
ственности в предмете гражданского права в
не связанные друг с другом нормы и инсти-
туты, а также размножению видов гражданс-
ко-правовой ответственности» >14@.

Заслуживает внимания то, что российс-
кая правоприменительная практика последо-
вательно рассматривает ответственность
директора за убытки, причиненные хозяй-
ственному обществу, в качестве деликтной
ответственности (Определение СКɗС Верхов-
ного Суда РФ от 17.09.2019 ʋ 305-ɗС19-8975).

Однако в российской научной литерату-
ре высказывается позиция о самостоятельной
природе ответственности директора за убыт-
ки, причиненные хозяйственному обществу.
Так, апологетом данного подхода является
О.В. Гутников, указывающий, что критерия-
ми выделения корпоративной ответственнос-
ти, помимо специфики корпоративных отноше-

ний, является также и специфика корпоратив-
ных правонарушений. По мнению автора, кор-
поративная ответственность наступает за на-
рушение корпоративных обязанностей лицом,
состоящим с корпорацией в относительных
корпоративных правоотношениях (за наруше-
ние «особых управленческих обязанностей»).
Автор считает, что специфика корпоративных
отношений предопределяет «сложность уста-
новления причинно-следственных связей меж-
ду корпоративным правонарушением и его не-
гативными последствиями». Поэтому в судеб-
ной практике, по сути, установлены доказа-
тельственные презумпции наличия причинно-
следственной связи. Еще одним отличием яв-
ляются «презумпции невиновности наруши-
теля корпоративных обязанностей действовать
в интересах юридического лица добросовест-
но и разумно». ɗтим, по мнению О.В. Гутнико-
ва, корпоративная ответственность отличает-
ся от деликтной или договорной ответствен-
ности, где по общему правилу установлена
презумпция вины правонарушителя. Далее
автор, исчерпав аргументацию, начинает ссы-
латься и на «правило делового решения», а так-
же «процессуальные особенности рассмотре-
ния судами соответствующих корпоративных
споров» >8@.

Действительно, в научной литературе в
качестве основного отличия договорной от
деликтной ответственности указывают на то,
что причинитель вреда и потерпевший не яв-
ляются участниками относительных право-
отношений, которые предшествуют факту
причинения вреда >15, c. 187@. Однако граж-
данскому праву известны специальные делик-
ты (деликтные обязательства), в которых де-
ликвент и потерпевший состояли в относи-
тельных правоотношениях на момент причи-
нения вреда.

Так, классическим примером данного
феномена, посягающим на традиционное раз-
граничение договорных и деликтных обяза-
тельств, является специальный деликт по
возмещению вреда, причиненного вслед-
ствие недостатков товаров, работ или услуг
(ст. 1095–1098 ГК РФ). Например, в рамках
данного деликта покупатель вправе требовать
возмещения вреда, причиненного вследствие
недостатков товара. Далее, правилами ст. 800
ГК РФ предусмотрена обязанность перевоз-
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чика возместить вред, причиненный жизни или
здоровью пассажира.

В работе Д.Е. Богданова, рассматрива-
ющего вопросы соотношения договорной и
деликтной ответственности, а также расши-
рение сферы императивной ответственности,
приводится позиция Г. Гилмора, считавшего,
что «конструкции деликтной ответственнос-
ти стали более широко проникать в сферу до-
говорной ответственности... договоры сегод-
ня перекрываются влиянием деликтного пра-
ва и деликтных конструкций, а право настоя-
тельно движется к системе обязательств,
основанных на законе, даже в областях, кото-
рые традиционно рассматривались как исклю-
чительная сфера договора» >3; 26, p. 87–88@.

На этом основании можно констатиро-
вать, что позиция О.В. Гутникова не опровер-
гает деликтную природу ответственности ди-
ректора за убытки, причиненные им корпора-
ции. По сути, О.В. Гутников просто подтвер-
дил, что данный «корпоративный деликт» яв-
ляется особым, специальным деликтом в си-
стеме деликтов (деликтной ответственности)
по российскому праву. По отношению к дан-
ному специальному деликту общими прави-
лами являются положения гл. 59 ГК РФ. Сле-
дует отметить, что категория «корпоративного
деликта» упоминается в работах и других ав-
торов >5; 9; 14@.

Представляет интерес позиция Консти-
туционного Суда РФ, который неоднократно
указывал, что применение норм о специаль-
ных деликтах «предполагает наличие как об-
щих условий деликтной (то есть внедоговор-
ной) ответственности (наличие вреда, проти-
воправность действий его причинителя, нали-
чие причинной связи между вредом и проти-
воправными действиями, вины причинителя),
так и специальных условий такой ответствен-
ности, связанных с особенностями субъекта
ответственности и характера его действий»
(Постановление Конституционного Суда РФ
от 03.07.2019 ʋ 26-П).

Таким образом, российское законода-
тельство прямо предусматривает специаль-
ные деликты, которые отличаются от гене-
рального деликта (ст. 1064 ГК РФ) условия-
ми своей ответственности. Например, в силу
п. 2 ст. 1070 ГК РФ вред, причиненный при
осуществлении правосудия, возмещается в

случае, если вина судьи установлена приго-
вором суда, вступившим в законную силу. Та-
ким образом, по данному специальному де-
ликту предусмотрен специальный порядок
установления вины публично-правового обра-
зования. Поскольку вина деликвента (публич-
но-правового образования) будет установле-
на только в том случае, если будет вынесен
обвинительный приговор в отношении феде-
рального судьи, ранее действующего от име-
ни Российской Федерации при осуществлении
правосудия.

Поэтому отсутствие презумпции вины
директора не является уникальным явлением
как для договорной, так и для деликтной от-
ветственности. Например, презумпция неви-
новности перевозчика предусмотрена в ст. 118
Федерального закона от 10.01.2003 ʋ 18-ФЗ
«Устав железнодорожного транспорта Россий-
ской Федерации». Следует также отметить,
что указанная О.В. Гутниковым презумпция
причинно-следственной связи в рамках «кор-
поративного деликта» также не является уни-
кальным явлением для гражданско-правовой
ответственности как в российском, так и за-
рубежном праве.

Например, можно указать на «картель-
ный» деликт, связанный с причинением вреда
потерпевшим (покупателям товаров) в резуль-
тате картельного сговора. Так, в п. 2 ст. 17
Директивы ЕС 2014/104/EU от 05.12.2014 пре-
дусмотрена опровержимая презумпция причи-
нения картелем имущественного ущерба.
Современная судебная практика ряда стран
Европы (ФРГ, Италия, Нидерланды и т. д.)
основывается на подходе, что размер такого
презумируемого вреда, причиненного картель-
ным сговором, составляет порядка 15 � от
цены каждого товара, приобретенного покупа-
телем у участника сговора. Таким образом,
при наличии картельного сговора презумиру-
ется как наличие вреда, так и причинно-след-
ственной связи между таким сговором и вре-
дом, возникшим у потерпевшего >1@. В науч-
ной литературе приводятся и другие примеры
презумирования причинно-следственной связи
в сфере деликтной ответственности как в рос-
сийском, так и зарубежном праве >4@. На пре-
зумпцию причинно-следственной связи в сфе-
ре договорной ответственности указывается
в абз. 2 п. 5 Постановления Пленума Верхов-
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ного Суда РФ от 24.03.2016 ʋ 7 «О примене-
нии судами некоторых положений Гражданского
кодекса Российской Федерации об ответствен-
ности за нарушение обязательств».

Выводы

Проведенный анализ позволяет конста-
тировать, что выделенные учеными особен-
ности «корпоративного деликта» не дают воз-
можности подводить его под самостоятель-
ный вид гражданско-правовой ответственно-
сти. Используя «бритву Оккама», можно ут-
верждать, что «не следует множить сущее
без необходимости» >16@. Как в российской,
так и зарубежной научной доктрине указы-
вается на неразрывную связь корпоративно-
го деликта с общей концепцией деликтной от-
ветственности.

«Корпоративный деликт», в том числе
вред, причиненный корпорации поведением ди-
ректора, можно квалифицировать как один из
специальных деликтов. В российском праве
отсутствуют основания для выделения само-
стоятельной корпоративной ответственности.
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ВНЕДРЕНИЕ ɗКОЛОГИЧЕСКИɏ КРИТЕРИЕВ
В СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННɕɏ ЗАКУПОК В РОССИИ

Иоланта Видмантовна Балтутите
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: с учетом проведенного анализа степени формальной институционализации «зеленых» го-
сударственных закупок в законодательных нормах Российской Федерации в статье представлено обоснова-
ние целесообразности утверждения экологических критериев в данной сфере. Цель: провести исследование
специфики разработки критериев в экологических государственных закупках на территории РФ. Методы:
анализ литературных и научных источников, синтез. Результаты: автор рассматривает особенности «зеле-
ных» государственных закупок с позиций действующего законодательства, регулирующего данный процесс.
Заказчики, выдвигая требования экологической безопасности, в том числе по результативности товаров,
приобретаемых для нужд государства, обеспечивают государство продукцией более высокого качества. Кро-
ме того, такие нововведения поощряют производителей и поставщиков товаров и услуг развивать свою
деятельность с учетом экологических и энергоэффективных тенденций. Ожидается, что внедрение экологи-
ческих критериев в закупки приведет к сокращению использования первичных ресурсов и снижению нега-
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тивного воздействия на окружающую среду. Тем не менее пока рано говорить о формировании националь-
ной системы «зеленых» закупок. Большинство поставщиков участвуют в процедурах государственных заку-
пок, не имея опыта использования экологических характеристик своих товаров, а надзорные органы тракту-
ют положения федеральных законов в сторону упрощения. Все это препятствует нормальному развитию
системы государственных «зеленых» закупок. Выводы: развитие российской системы «зеленых» закупок
сегодня требует национального стимулирования, поскольку она обладает огромным потенциалом в реше-
нии многих внутренних национальных и региональных проблем. С учетом полученных результатов были
сформированы рекомендации поэтапного внедрения в контрактную систему существующего опыта и тре-
бований в экологической сфере.

Ключевые слова: закупки, государственные закупки, «зеленые» государственные закупки, экологи-
ческие критерии, экологические требования.
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Введение

В России закупки для государственных
нужд относятся к значимому инструменту
экономического управления. В качестве цели
производимых закупок выступает результа-
тивное расходование средств из бюджета на
различных уровнях, что способствует созда-
нию конкурентной среды и обеспечению тре-
буемого потребителями количества и надле-
жащего качества товаров. В настоящее вре-
мя в Российской Федерации не выработана
на федеральном уровне общая политика по
развитию и внедрению так называемых «зе-
леных» закупок для нужд государства.
При этом государство уделяет немалое вни-
мание данной теме.

При реализации «зеленых» закупок при-
меняются различные методы практического
содержания. К ним можно отнести экологичес-
кие нормы, предъявляемые к услугам и това-
рам, которые необходимо приобретать стране
и муниципалитетам. В настоящее время никто
не описал успешного внедрения подобных за-
купок в России. Однако компании внедряют
экологические стандарты >2, c. 6@. Имеющий-
ся опыт демонстрирует способности предпри-
ятия предлагать товары высокого качества,
участвуя в «зеленых» закупках для государ-
ственных нужд. Успешное внедрение таких
закупок на крупных предприятиях показывает
принципиальную возможность соблюдения эко-
логических требований к приобретаемым то-
варам. ɏотя частные покупатели имеют дос-
таточную независимость в определении эколо-
гических норм, однако существуют определен-

ные проблемы, схожие с трудностями государ-
ственных закупок.

Действующие стандарты в экологической
сфере предусматривают необходимость приме-
нения технологий, направленных на сбережения
ресурсов на этапе производства и выбора ма-
териалов для упаковки. В настоящее время от-
мечается переход к использованию экологичес-
ки чистых технологий. Однако существуют зна-
чительные риски, связанные с непредвиденны-
ми результатами применения оборудования и
технологий. Внедрение «зеленых» закупок по-
зволяет приобретать товары и услуги, которые
в меньшем объеме негативно сказываются на
экологической обстановке.

Законодательные основы внедрения
ɷкологическиɯ критериев в систему

государственныɯ закуɩок

Законодательные нормы РФ регламенти-
руют соблюдение экологических требований при
реализации закупок. В то же время не разрабо-
таны стандарты и основные понятия.

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г.
ʋ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»
предусматривает возможность уточнения
норм, посвященных экологии, при реализации
закупок для государственных нужд. Законо-
датель не закрепил определения о товарах и
услугах, имеющих место при государствен-
ных закупках. Так, п. 3 ч. 1 ст. 32 Федераль-
ного закона ʋ 44-ФЗ включает условия нали-
чия сведений по закупкам в документах и ин-
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формации об объекте закупки >4@. В то же
время не уточнена специфика экологических
характеристик, включая определение их по-
нятия. Существуют и другие недоработки.
Обратим внимание на понятие спроса. На за-
конодательном уровне термин не определен.
Однако отсутствие законодательных норм не
относится к трудностям по использованию на
практике уже утвержденных требований.
В дальнейшем законодатель должен предус-
мотреть дефиниции об экологических харак-
теристиках.

В то же время п. 3 ч. 1 ст. 32 Федераль-
ного закона ʋ 44-ФЗ при реализации «зеленых»
государственных закупок предоставляет воз-
можность принятия необходимых решений.
При этом действуют условия, перечисленные
в добровольных стандартах либо обязатель-
ных нормах, установленных в нормативных
правовых актах и технических регламентах >4@.

Сегодня необходимо официально закре-
пить в законодательстве наиболее адекват-
ное понятие о государственных экологических
закупках. Достаточно часто данный вид за-
купок сопровождается применением экологи-
ческих норм на этапе описания предмета за-
купки. В качестве цели выступает снижение
негативного влияния на окружающую среду,
в том числе на этапе общего жизненного цик-
ла приобретаемых товаров и услуг. Со сторо-
ны Министерства природных ресурсов и эко-
логии РФ было высказано мнение, что стан-
дарты для закупочной документации должны
включать соответствующие ГОСТы. Разра-
батываемые нормы по защите окружающей
среды должны носить обязательный характер.
В то же время действующая система заку-
пок включает применение различных штрафов.
Со стороны заказчиков отсутствует желание
предъявлять к приобретаемой продукции до-
полнительный объем требований. Однако за-
казчики будут вынуждены соблюдать усло-
вия, если экологические нормы будут иметь
императивный характер на законодательном
уровне. Подчеркнем, что общего способа при-
менения экологических норм при реализации
государственных закупок на сегодняшний день
не выработано. Для данной цели важно вне-
сти новые условия в различных сферах зако-
нодательства. При этом используются раз-
личные способы. К ним можно отнести сфе-

ру юриспруденции, финансовые условия, в том
числе информационные, а также способы под-
держания партнерства.

На этапе детализации объекта закупки
обязательным условием объявляются поня-
тия и условные обозначения, связанные с тех-
ническими особенностями товара. Также
признаются значимыми сведения функцио-
нальных показателей и пр. Перечисленные
данные отвечают законодательным нормам
и условиям технических регламентов, ис-
пользуемых в системе стандартизации РФ.
Законодательство о стандартизации предус-
матривает нормы по отношению к товарам
и услугам, которые поставляются и оказы-
ваются для заказчика.

При отсутствии в описании объекта за-
купки терминологии, предусмотренной в пра-
вилах стандартизации и техническом регламен-
те, заказчик должен перечислить основания
целесообразности применения иных условий
при реализации закупочных действий. Обяза-
тельные требования и стандарты в сфере эко-
логии подчеркивают результативность их при-
менения заказчиками, в том числе на моменте
становления реализации «зеленых» закупок для
государственных нужд. Подобный подход име-
ет зависимость от дальнейшей модернизации
законодательных норм и соблюдения техничес-
кого надзора со стороны государства.

Описание объекта с учетом требований
Федерального закона ʋ 44-ФЗ содержит не-
сколько условий. К ним можно отнести резуль-
таты проведенных испытаний и реализован-
ных работ, в том числе различные техничес-
кие показатели. Необходимо также отметить
этикетки, требования к упаковке, различные
чертежи и планы и пр. Информация демонст-
рирует метод производства и соблюдение тех-
нологических процессов >4@.

На сегодняшний день экологическая
маркировка товаров набирает свою популяр-
ность. Требования к наличию маркировки за-
конодатель связывает с нормами техничес-
ких регламентов, а также с технической спе-
цификацией и иными документами, применя-
емыми при государственной стандартизации
товаров. В свою очередь, заказчики должны
стремиться к выполнению действующих тре-
бований, предусмотренных в законодатель-
ных нормах.
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Рекомендации ɩо развитию
©зеленыɯª закуɩок

в Российской Ɏедерации

Одной из первых задач в сфере разработки
экологических норм при реализации государ-
ственных закупок выступает формирование
правовой основы. На сегодняшний день постав-
щики и заказчики не обладают полным объе-
мом необходимых возможностей по использо-
ванию принципов постоянства в своем даль-
нейшем развитии. Изначально модернизацию
необходимо начать с условий в описании пред-
мета покупки либо в названии товара, предус-
матривающих экологические нормы. Также
экологические нормы могут относиться к обя-
зательным характеристикам поставляемых
товаров и оказываемых услуг. Спецификация
контракта закупки должна включать подобные
требования. В качестве рекомендации могут
выступать условия о маркировке, включаю-
щей информацию об экологических характе-
ристиках к способу либо составу производства
закупаемого товара, в том числе к переработ-
ке продукта поставщика. Общей спецификой
перечисленных условий является возможность
их количественной измеримости.

Соблюдение принципа «зеленых» закупок
должно реализовываться на этапе отбора побе-
дителей проводимых торгов. Так, может соблю-
даться принцип исключения из претендентов в
победители поставщиков в связи с их преступ-
ными деяниями в экологической сфере >1, c. 155@.
Законодательные нормы Российской Федерации
регламентируют различные способы определе-
ния победителя в торгах. Среди поставщиков
лучшее предложение выбирается по стоимости
жизненного цикла товара либо цене за него.
При выборе низкой цены за товар применяется
самый простой метод уточнения победителя.
Однако продукты, которые отвечают экологичес-
ким нормам, нельзя отнести к самым дешевым.

Условия подписываемого контракта мо-
гут предусматривать экологические стандар-
ты. Стороны контракта несут обязательства
по их соблюдению. Также можно уделить вни-
мание снижению воздействия на окружающую
среду и общему объему средств, который
может быть сохранен >3@.

Анализ полученных результатов исследо-
вания демонстрирует, что разработка законо-

дательных норм выступает в качестве основы
для соблюдения принципа «зеленых» закупок.

Предлагаем редакцию ст. 32 и 33 Феде-
рального закона ʋ 44-ФЗ дополнить поняти-
ем государственных экологических закупок.
По отношению к заказчикам должны предус-
матриваться обязательные нормы, связанные
с содержанием спецификации и технической
спецификации, посвященные необходимости
охраны окружающей среды.

Применение экологических товарных зна-
ков должно относиться к обязательному условию.

Приобретаемая продукция должна иметь
соответствующие экологические метки. Если
продукция не отвечает предусмотренным эко-
логическим нормам, законодательство обяза-
но включать условия лицензирования данного
вида продукции. По нашему мнению, целесооб-
разно увеличить количество исследований по
вопросу «зеленых» закупок. Также необходимо
осуществить подготовку квалифицированных
кадров в данной сфере.

Выводы

Решить проблему применения экологи-
ческих требований в описании объекта закуп-
ки можно. Прежде всего это определяется
органами исполнительной власти на федераль-
ном уровне, которые реализуют правовые по-
ложения в области охраны окружающей сре-
ды, экологические требования к товарам, про-
ектам и услугам, и заказчик должен включить
эти требования в документы о закупке. Имен-
но отсутствие предусмотренных законом эко-
логических требований препятствует более ак-
тивному использованию государственных «зе-
леных» закупок. Квалификационные требова-
ния по отношению к поставщику также долж-
ны включать экологические нормы. Модерни-
зация законодательных норм для привлечения
государства в процесс закупок и оказания вли-
яния на социальное развитие и экономику тре-
бует исключения существующих ограничений.
Применяемые критерии оценки предложений
также могут включать экологические нормы.
Федеральный закон ʋ 44-ФЗ предусматрива-
ет нормы применения экологических характе-
ристик, однако отсутствуют какие-либо стан-
дарты. Для оценки заявки экологические стан-
дарты должны иметь отношение к продукту,
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который приобретается. Помимо этого, нормы
должны быть измеримыми. ɗкологические
стандарты часто прописываются в дополни-
тельных условиях подписываемого контракта
с победителем конкурса. Например, к ним отно-
сится обязанность доставки продукции транс-
портом, который в меньшей степени отрица-
тельно влияет на экологическую обстановку.
Могут использоваться контейнеры, которые
подлежат вторичной переработке. Тендерная
документация в своем стандартном комплек-
те может предусматривать дополнительные
условия. При реализации пилотного проекта
либо на региональном уровне может осуществ-
ляться тестирование рекомендуемых условий.
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IN ELECTRONIC TRANSACTIONS

Svetlana 9. Artamonnikova
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Introduction: the notarial form of a contract is one of the ways to protect civil rights in the field of family
relations, including in electronic transactions requiring special guarantees and security measures, for the subsequent
neutralization of possible disputes and unfair actions. Therefore, the use of a notarial form in such cases becomes
a necessary step to ensure the rights and interests of the parties. The notary, as an independent and professional
expert involved in the certification of transactions, ensures the reliability and legality of documents. They check
the identity of the parties, their legal capacity, as well as the correctness of the formatting and content of the
contract. This eliminates the possibility of forgery or providing false data. PurSose: to determine the validity of the
use of the notarial form in transactions with minor participants, to identify the advantages of using this form and to
create a legal structure for maximum protection of the rights of minors in civil contracts entailing the alienation or
acquisition of real estate. 0ethods: the methodological framework for the study consists of methods of scientific
cognition, whose main ones are the methods of consistency and analysis. Results: the author analyzes the legal
mechanisms and legal features in transactions involving minors, examines the main theoretical and practical problems
of the legal regulation of the implementation and organization of such transactions, including with the use of digital
technologies, and formulates specific proposals to improve the current legislation in this area. Conclusions: the
notarial form of a contract is an effective way to protect civil rights in the field of family relations, especially in the
context of electronic transactions. Its use ensures trust between the parties, the legality and execution of the
agreement, and helps to prevent possible conflicts and disputes.
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НОТАРИАЛЬНАЯ ɎОРМА ДОГОВОРА
КАК СПОСОБ ЗАɓИТɕ ГРАɀДАНСКИɏ ПРАВ

НЕСОВЕРɒЕННОЛЕТНИɏ СУБɔЕКТОВ В ɗЛЕКТРОННɕɏ СДЕЛКАɏ

Светлана Васильевна Артамонникова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: нотариальная форма договора является одним из способов защиты гражданских прав в
сфере семейных правоотношений, в том числе в электронных сделках, требующих особых гарантий и мер
безопасности, для последующей нейтрализации возможных споров и недобросовестных действий. Поэтому
использование нотариальной формы в таких случаях становится необходимым шагом для обеспечения прав
и интересов сторон. Нотариус, как независимый и профессиональный эксперт, занимающийся удостовере-
нием сделок, обеспечивает надежность и законность документов. Он проверяет личность сторон, их право-
способность, а также правильность оформления и содержания договора. ɗто позволяет исключить возмож-
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ность подделки или предоставления недостоверных данных. Цель: определить обоснованность применения
нотариальной формы в сделках с несовершеннолетними участниками, выявить преимущества использова-
ния данной формы, создать правовую конструкцию максимальной защиты прав несовершеннолетних в
гражданско-правовых договорах, влекущих отчуждение или приобретение недвижимости. Методы: методо-
логическую основу данного исследования составили методы научного познания, среди которых основное
место занимают методы системности и анализа. Результаты: автором проанализированы правовые меха-
низмы и правовые особенности в сделках с участием несовершеннолетних субъектов, рассмотрены основ-
ные теоретические и практические проблемы правового регулирования осуществления и организации таких
сделок, в том числе с применением цифровых технологий, а также сформулированы конкретные предложе-
ния по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере. Выводы: нотариальная форма
договора является эффективным способом защиты гражданских прав в сфере семейных правоотношений,
особенно в условиях электронных сделок. Ее использование обеспечивает доверие между сторонами, закон-
ность и исполнение соглашения, а также помогает предотвратить возможные конфликты и споры.

Ключевые слова: семейные правоотношения, электронная форма сделки, нотариус, электронно-
цифровая подпись, несовершеннолетний.
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Введение

В современном мире роль нотариуса в ре-
гулировании семейных правоотношений с приме-
нением электронного документооборота стано-
вится все более важной. Внедрение цифровых тех-
нологий ускоряет и упрощает процессы оформ-
ления сделок, обеспечивает безопасность хра-
нения юридически значимой информации. ɗлек-
тронный документооборот позволяет нотариусу
эффективно выполнять свои функции, следовать
последним тенденциям в IT-сфере, обеспечивать
стороны высококачественными услугами в об-
ласти семейного права. Регулирование семейных
прав в сотрудничестве с нотариатом характери-
зуется сбалансированным сочетанием частных
и публичных интересов, где гражданам предос-
тавляется определенная свобода волеизъявления,
но с учетом установленных государством осно-
ваний и форм вмешательства для защиты и ле-
гализации этих правоотношений. Нотариусы иг-
рают ключевую роль в обеспечении публично-
правовых функций, защищая права субъектов
семейных правоотношений >6@.

Нотариальное удостоверение сделок
с недвиɠимым имуɳеством�

ɩринадлеɠаɳим
несовершеннолетним субɴектам�

как сɩособ заɳиты иɯ ɩрав и интересов
Защита семейных прав граждан осуще-

ствляется органами государственной власти,

включая органы нотариата, судов, прокурату-
ры, опеки и попечительства, записи актов
гражданского состояния и др. Нотариат де-
монстрирует высокий уровень доверия со сто-
роны граждан и успешно выполняет функцию
защиты прав. Граждане также имеют право
на самозащиту своих семейных прав. В отли-
чие от гражданского законодательства, Се-
мейный кодекс РФ не содержит полного спис-
ка способов защиты семейных прав, остав-
ляя возможность установления способов на
уровне отдельных сфер отношений. В семей-
ном законодательстве можно выделить спе-
цифические способы защиты, характерные
исключительно для данной области права, а
также методы, заимствованные из граждан-
ского законодательства. Отдельное внимание
уделяется обеспечению процессуальных га-
рантий защиты семейных прав, таких как уча-
стие прокурора в рассмотрении дел о роди-
тельских правах и других важных вопросах.
Установление четких оснований для примене-
ния различных способов защиты помогает
обеспечить стабильность семейных отноше-
ний и предотвратить произвольное вмешатель-
ство в дела семьи >7@.

В апреле 2024 г. прошел Всероссийский
жилищный конгресс, объединивший более
800 спикеров по разным тематическим на-
правлениям и 10 тысяч гостей. Одной из ак-
туальных тем конгресса была безопасность
сделок. Представители риелторского и нота-
риального сообщества подчеркнули, что но-



Legal Concept. 2024. Vol. 23. No. 3 137

С.В. Артамонникова. Нотариальная форма договора как способ защиты гражданских прав

тариус – значимая фигура, являющаяся гаран-
том реализации прав участников оборота не-
движимости, в том числе в сделках, совер-
шаемых в дистанционном формате.

Спикерами справедливо было обращено
внимание на ключевую роль нотариуса в ре-
гулировании брачно-семейных отношений, а
также в гражданско-правовой конструкции
реализации имущества, принадлежащего не-
совершеннолетним или недееспособным
гражданам >3@.

Основные ключевые аспекты участия
нотариуса в сфере семейных правоотношений
прежде всего связаны с особенностями рас-
поряжения имуществом несовершеннолетне-
го субъекта.

Нотариальное удостоверение сделок с
участием несовершеннолетних и недееспособ-
ных граждан является важнейшим инструмен-
том защиты их прав и интересов. В соответ-
ствии с действующим законодательством
сделки по отчуждению долей в имуществе
несовершеннолетних (недееспособных) граж-
дан подлежат обязательному нотариальному
удостоверению.

ɗта мера направлена на предотвраще-
ние незаконного отчуждения имущества не-
совершеннолетних (недееспособных) граждан
и обеспечение их интересов >5@. Нотариус про-
веряет законность сделки, устанавливает лич-
ность сторон, полномочия сторон, наличие и со-
держание необходимых документов, сведения
об арестах и иных ограничениях, наличие про-
цедур банкротства сторон, правоспособность
и дееспособность участников >2@. При прове-
дении сделок в дистанционном формате имен-
но при нотариусе формируется простая элект-
ронная подпись, для этого используется специ-
альный планшет нотариуса, что исключает воз-
можность подделки подписи сторон. При этом
все документы подписываются усиленной
электронной цифровой подписью нотариуса,
что придает документу повышенную юриди-
ческую силу >10@.

Однако на практике существует пробел
в правовом регулировании, который касается
исполнения обязанностей законных предста-
вителей, возложенных на них органами опеки
и попечительства в отношении предоставле-
ния иного жилья взамен отчуждаемого >8@.
При этом предоставление другого жилья воз-

можно как до, так и после совершения сделки
по отчуждению.

Отсутствие обязательного нотариально-
го удостоверения договоров, совершаемых во
исполнение обязательств органов опеки и по-
печительства, создает риск оспаривания та-
ких сделок в дальнейшем >9@. Сделка, в кото-
рой отчуждалась доля несовершеннолетнего
продавца, может быть признана недействи-
тельной, если жилое помещение взамен не
было предоставлено или оно не соответству-
ет установленным требованиям.

Нотариальная форма удостоверения сде-
лок с недвижимостью обладает рядом пре-
имуществ и в совокупности с государствен-
ной регистрацией прав сможет обеспечить
общепринятые гарантии правовой безопасно-
сти сторонам сделки >4@.

Заключение

Для устранения пробела и повышения
уровня защиты прав и интересов несовер-
шеннолетних (недееспособных) граждан пред-
лагается ввести обязательное нотариальное
удостоверение договоров, заключаемых во
исполнение обязанностей органов опеки и по-
печительства, в том числе совершаемых в
дистанционном формате.

ɗто позволит:
– укрепить гарантии защиты прав и ин-

тересов уязвимых категорий граждан;
– предотвратить возможные злоупот-

ребления и обман со стороны недобросовес-
тных лиц;

– обеспечить прозрачность и подотчет-
ность сделок с имуществом несовершенно-
летних и недееспособных;

– упростить процедуру отслеживания и
контроля за исполнением постановлений ор-
ганов опеки;

– повысить доверие к сделкам с уча-
стием несовершеннолетних и недееспособ-
ных лиц.

Одним из приоритетных направлений
развития электронной трансформации являет-
ся придание большей динамичности соверше-
нию нотариальных действий и гражданскому
обороту >1@.

Введение единого и слаженного механиз-
ма дополнительной защиты в виде нотариаль-
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ного удостоверения всех сделок, затрагивающих
имущественные права несовершеннолетних и
недееспособных граждан, станет важным ша-
гом в обеспечении их законных интересов и пре-
дотвращении потенциальных правонарушений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агибалова, Е. Н. Современный нотариат в
эпоху цифровой трансформации / Е. Н. Агибалова,
А. А. Рыжова // Legal Concept   Правовая парадиг-
ма. – 2022. – Т. 21, ʋ 1. – С. 166–170. – DOI: https://
doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2022.1.24

2. Артамонникова, С. В. Гражданская право-
субъектность участников сделок в сети Интернет:
понятие и особенности правового регулирования
/ С. В. Артамонникова // Legal Concept   Правовая
парадигма. – 2023. – Т. 22, ʋ 3. – С. 112–115. – DOI:
https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2023.3.15

3. Всероссийский жилищный конгресс. – URL:
https://www.sochicongress.ru/

4. Иншакова, А. О. Обязательное нотариаль-
ное удостоверение сделок с недвижимостью как
гарант стабильности ее гражданского оборота
/ А. О. Иншакова, Ю. А. Тымчук // Вестник Волгог-
радского государственного университета. Серия 5,
Юриспруденция. – 2016. – ʋ 2 (31). – С. 125–133.

5. Каймакова, Е. В. Нотариальные средства за-
щиты имущественных прав граждан от мошенников
при купле-продаже жилых помещений / Е. В. Кай-
макова, Ю. С. Цветова // Нотариус. – 2019. – ʋ 8. –
С. 27–30.

6. Медяник, Д. С. К вопросу об ответственно-
сти нотариусов при удостоверении сделки дистан-
ционно (комментарий к ст. 53.1 Основ законодатель-
ства РФ о нотариате) / Д. С. Медяник // Нотариус. –
2021. – ʋ 4. – С. 43–44.

7. Обеспечение баланса частноправового ре-
гулирования общественных отношений в парадиг-
ме конвергенции норм права: научные воззрения
доктора юридических наук, профессора А.Н. Ле-
вушкина : монография. В 2 т. Т. 2. – М. : Юстицин-
форм, 2023. – 950 с.

8. Побережная, И. Ю. Сделки с жилым поме-
щением с участием несовершеннолетних граждан
/ И. Ю. Побережная, С. Г. Побережный, Д. С. ɓет-
кин // Семейное и жилищное право. – 2024. – ʋ 2. –
С. 27–29. – DOI: 10.18572/1999-477;-2024-2-27-29

9. Рассказова, Н. Ю. Нотариальная форма
сделки и нарушение требования о ее соблюдении
/ Н. Ю. Рассказова // Закон. – 2019. – ʋ 7. – С. 65–72.

10. ɓенникова, Л. В. Нотариальная защита прав
и законных интересов сторон в отношениях по куп-
ле-продаже недвижимого имущества / Л. В. ɓенни-
кова // Нотариус. – 2023. – ʋ 1. – С. 39–45.

REFERENCES

1. Agibalova E.N., Ryzhova A.A. Sovremennyj
notariat v epohu cifrovoj transformacii >Modern Notary
in the Era of Digital Transformation@. Legal Concept  
Pravovaya paradigma, 2022, vol. 21, no. 1, pp. 166-
170. DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2022.1.24

2. Artamonnikova S.V. Grazhdanskaja
pravosubyektnost uchastnikov sdelok v seti Internet:
ponjatie i osobennosti pravovogo regulirovanija >Civil
Legal Personality of Parties to Transactions on the
Internet: The Concept and Features of the Legal
Regulation@. Legal Concept   Pravovaya paradigma,
2023, vol. 22, no. 3, pp. 112-115. DOI: https://doi.org/
10.15688/lc.jvolsu.2023.3.15

3. Vserossiyskiy zhilishchnyy kongress >All-
Russian Housing Congress@. URL: https://www.
sochicongress.ru/

4. Inshakova A.O., Tymchuk <u.A. Objazatelnoe
notarialnoe udostoverenie sdelok s nedvizhimostju kak
garant stabilnosti ee grazhdanskogo oborota
>Mandatory Notarization Real Estate Transactions as a
Guarantee of Its Stability of Civil Turnover@. Vestnik
Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta.
Seriya �. Yurisprudentsiya >Science Journal of
Volgograd State University. Jurisprudence@, 2016, no. 2 (31),
pp. 125-133.

5. Kaymakova E.V., Tsvetova <u.S. Notarialnye
sredstva zashhity imushhestvennyh prav grazhdan ot
moshennikov pri kuple-prodazhe zhilyh pomeshhenij
>Notarial Means of Protecting the Property Rights of
Citizens from Fraudsters in the Purchase and Sale of
Residential Premises@. Notarius >Notary@, 2019, no. 8,
pp. 27-30.

6. Medyanik D.S. K voprosu ob otvetstvennosti
notariusov pri udostoverenii sdelki distancionno
(kommentarij k st. 53.1 Osnov zakonodatelstva RF o
notariate) >On the Issue of the Responsibility of
Notaries When Certifying a Transaction Remotely
(Comment to Article 53.1 of the Fundamentals of the
Legislation of the Russian Federation on Notaries)@.
Notarius >Notary@, 2021, no. 4, pp. 43-44.

7. Obespechenie balansa chastnopravovogo
regulirovaniMa obshhestvennyh otnosheniM v
paradigme konvergencii norm prava� nauchnye
vozzreniMa doktora Muridicheskih nauk, professora
A.N. Levushkina� monografiMa. V 2 t. T. 2 >Ensuring
the Balance of Private Law Regulation of Public
Relations in the Paradigm of Convergence of Legal
Norms: Scientific Views of Doctor of Law, Professor
A.N. Levushkin. Monograph. In 2 Vols. Vol. 2@.
Moscow, Justicinform Publ., 2023. 950 p.

8. Poberezhnaya I.<u., Poberezhny S.G.,
Shchetkin D.S. Sdelki s zhilym pomeshheniem s
uchastiem nesovershennoletnih grazhdan
>Transactions with Residential Premises with the



Legal Concept. 2024. Vol. 23. No. 3 139

С.В. Артамонникова. Нотариальная форма договора как способ защиты гражданских прав

10. Schennikova L.V. Notarialnaja zashhita
prav i zakonnyh interesov storon v otnoshenijah
po kuple-prodazhe nedvizhimogo imushhestva
>Notarial Protection of the Rights and Legitimate
Interests of the Parties in Real Estate Purchase and
Sale Relations@. Notarius >Notary@, 2023, no. 1,
pp. 39-45.

Information About the Author

Svetlana 9. Artamonnikova, Postgraduate Student, Volgograd State University, Prosp. Universitetsky, 100,
400062 Volgograd, Russian Federation, artamonnikova1@list.ru, https://orcid.org/0009-0008-8081-8537

Информация об авторе

Светлана Васильевна Артамонникова, аспирант, Волгоградский государственный универ-
ситет, просп. Университетский, 100, 400062 г. Волгоград, Российская Федерация, artamonnikova1@list.ru,
https://orcid.org/0009-0008-8081-8537

Participation of Minors@. SemeMnoe i zhilishhnoe pravo
>Family and Housing Law@, 2024, no. 2, pp. 27-29. DOI:
10.18572/1999-477;-2024-2-27-29

9. Rasskazova N.<u. Notarialnaja forma sdelki i
narushenie trebovanija o ee sobljudenii >Notarial Form
of the Transaction and Violation of the Requirement
to Comply with It@. Zakon >Law@, 2019, no. 7, pp. 65-72.




В

иш
ни

ве
цк

ий
 Ю

.В
., 2

02
4

140 Правовая парадигма. 2024. Т. 23. № 3

ВОПРОСɕ ЧАСТНОПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2024.3.19

UDC 346.7 Submitted: 03.06.2024
LBC 67.404.9 Accepted: 25.06.2024

THE REGULATION AND WAYS
OF USING DIGITAL �INFOR0ATION� TECHNOLOGIES

TO PROTECT COPYRIGHT

-ulian 9. 9ishnivetsky
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Introduction: the author explores the problem of intellectual property protection, and especially various inventions,
know-how in production, industrial designs, and the rapid spread of intellectual property objects on the Internet,
where their commercial value is reduced or leveled. In this regard, the chosen research topic is of particular interest and
social significance. The Internet information and telecommunications network provides its users with a lot of freedom,
which unfortunately generates many offenses. However, progress is also going in a positive direction. The latest
technologies of the same Industry 4.0 come to the aid of authors, helping them to protect their works. PurSose: to
identify gaps in the legal regulation of copyright protection for works on the Internet, to consider the specifics of the
copyright protection procedure, as well as to develop scientifically sound recommendations and proposals aimed at
filling the gaps in the legislation. 0ethods: the study was conducted based on general scientific and specific scientific
methods. Such general scientific methods as the dialectical method and logical methods of analysis, synthesis,
induction, and deduction were applied. The comparative method, which was used to analyze the experience of foreign
countries, and the formal legal method, became special research methods. The historical research method was used to
study the main characteristics of modern copyright, its problems, and their causes. Results: a number of problems
have been identified in the study of blockchain prospects in the field of copyright, as well as in the development of
proposals to improve the legislation in terms of depositing copyright objects. The work contains the author’s provisions
aimed at regulating the use of blockchain technology by authors and owners of blockchain platforms, which is
practically absent today. The work is focused on practical results, namely, the stable and efficient operation of
blockchain platforms in the field of copyright. Conclusions: it has been revealed that to fix the rights to objects of
property turnover, there are both opportunities and problems of applying machine-readable law at the present stage;
electronic signatures, smart contracts, and entering data into registries are used to make transactions.
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И СПОСОБɕ ПРИМЕНЕНИЯ
ЦИɎРОВɕɏ �ИНɎОРМАЦИОННɕɏ� ТЕɏНОЛОГИɃ

ДЛЯ ЗАɓИТɕ ПРАВ АВТОРОВ

Юлиан Владимирович Вишнивецкий
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Введение: автор исследует проблему охраны интеллектуальной собственности, в частности различ-
ных изобретений, ноу-хау в производстве, промышленных образцов и быстрого распространения объектов
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интеллектуальной собственности в Интернете, где их коммерческая ценность снижается или нивелируется.
В связи с этим выбранная тема исследования особо интересна и социально значима. Прогресс идет в поло-
жительном направлении. Новейшие технологии Индустрии 4.0 помогают авторам защитить свои произведе-
ния. Цель: выявить пробелы правового регулирования защиты авторских прав на произведения в сети Интер-
нет, рассмотреть особенности процедуры защиты авторских прав, а также выработать научно обоснованные
рекомендации и предложения, направленные на восполнение пробелов в законодательстве. Методы: иссле-
дование проведено на основе диалектического, сравнительного, формально-юридического и логического
метода, а также анализа, синтеза, индукции и дедукции. Выводы: выявлено, что для фиксации прав на объек-
ты имущественного оборота имеются и возможности, и проблемы применения машиночитаемого права.
Технологии машиночитаемого права в рамках фиксации прав на объекты имущественного оборота на со-
временном этапе продолжают развиваться, что сопровождается появлением новых объектов правового ре-
гулирования, например смарт-контрактов.

Ключевые слова: охрана и защита прав авторов, интеллектуальная собственность, машиночитаемое
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Введение

Одним из направлений развития право-
вых норм в области защиты прав авторов про-
изведений в сети Интернет выступает норма
о цифровых правах и цифровых активах.

Федеральный закон от 31.07.2020
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах,
цифровой валюте и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской
Федерации» регулирует отношения, связанные
с имущественным оборотом цифровых прав
и цифровых финансовых активов [11].

В рамках введения данного закона суще-
ствует проблема ответственности за сохран-
ность персональных данных при осуществле-
нии гражданско-правовых сделок, а также в
сфере банковской и иной финансовой деятель-
ности в «цифровом формате».

В предпринимательской деятельности
имеется два варианта организации:

– вовлечение в имущественный оборот
непосредственно информации. Именно в рам-
ках данной деятельности правомерно говорить
о «цифровых правах»;

– использование сети Интернет для осу-
ществления предпринимательской деятельно-
сти (в данном случае предпринимательская
деятельность не вполне осуществляется в
Интернете, а его сервисы лишь используют-
ся для осуществления предпринимательской
деятельности, как, например, могла бы исполь-
зоваться телефонная связь).

Исследование

В целом можно выделить несколько
сущностных признаков предпринимательс-
кой деятельности, осуществляемой в сети
Интернет:

– это деятельность, направленная на из-
влечение прибыли;

– это деятельность, осуществляемая на
постоянной основе;

– это деятельность, в которой средством
производства и конечным продуктом высту-
пает информация;

– это деятельность, отдельные дей-
ствия которой связаны исключительно с пре-
образованием информации из одной формы
в другую.

Однако многие виды предприниматель-
ской деятельности в сети Интернет остают-
ся сегодня вне правового поля.

Таким образом, на современном этапе
цифровые права в законодательстве уравни-
ваются в специальном законе с цифровыми
активами (Федеральный закон от 31.07.2020
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах,
цифровой валюте и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»), ГК РФ не раскрывает понятия
цифровых прав в полном объеме. Это обус-
ловливает необходимость дальнейшего уре-
гулирования соответствующей экономической
деятельности и имущественного оборота в
«цифровом формате» [3, c. 6].
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Правительственная комиссия по цифрово-
му развитию под руководством Заместителя
Председателя Правительства Дмитрия ɑерны-
шенко утвердила разработанную Минэконом-
развития России Концепцию развития техноло-
гий машиночитаемого права >5, c. 32@.

Машиночитаемое право востребовано в
законотворчестве, судопроизводстве, при зак-
лючении сделок, стандартизации и сертифи-
кации. Например, благодаря машиночитаемо-
му праву, искусственный интеллект сможет
сопоставлять тексты разных правовых актов
и автоматически выдавать юристам приме-
няемые нормы >6, c. 129@.

Технология машиночитаемого права по-
зволяет проверять правильность составления
договоров, данная технология используется и
в рамках видеофиксации на дорогах.

Развитие концепции машиночитаемого
права могло бы существенно повысить уровень
правоприменения в спорных случаях.

Понятие цифровых данных достаточно
широко и включает в себя как объекты имуще-
ственного оборота (например, объекты интел-
лектуальной собственности), так и способы фик-
сации прав (например, в случае, если речь идет
о данных электронной подписи) >5, c. 32@.

В рамках оценки российской судебной
практики в области защиты прав интеллекту-
альной собственности при осуществлении
предпринимательской деятельности в сети
Интернет, в том числе авторских прав на раз-
личные объекты интеллектуальной собствен-
ности и рекламу, можно выделить ряд основ-
ных проблем, а именно:

1. Сложность доказывания факта нару-
шения права в рамках того, что многие сим-
волы, буквы, рисунки, идеи используются раз-
личными правообладателями и так или иначе
имеют элементы сходства, а мультимедийные
продукты могут в структуре включать в себя
продукты интеллектуальной деятельности, на
которые зарегистрированы авторские права.

Однако система (программное обеспе-
чение) машиночитаемого права позволит бо-
лее детально оценить сходства и различия и
сделать соответствующий вывод о факте ис-
пользования чужих объектов интеллектуаль-
ной собственности или плагиате.

2. Проблемы оценки в суде отдельных
доказательств (например, непринятие судом

видеозаписей в качестве доказательств, от-
сутствие оценки отдельных доказательств
и т. д.). Система машиночитаемого права по-
зволяет детально оценить время заключения
договора на основе переписки, основные по-
ложения договора, а также, например, факт
фиксации данных или заключения сделки при
использовании электронной подписи.

3. Недостаточное количество случаев в
практике >7, c. 229@.

Система машиночитаемого права позво-
ляет, например, распознать факты мошенни-
чества при использовании биометрических
данных в качестве электронной подписи, вви-
ду чего ее использование актуально в рамках
банковской практики при осуществлении пе-
реводов денежных средств.

Существенные проблемы возникают при
запрете со стороны органов власти (Роском-
надзор) доступа к определенной информации.
С одной стороны, это один из способов защи-
ты от информационных угроз (например, от
распространения информации экстремистско-
го содержания), с другой – достаточно часто
встречается не вполне обоснованное блоки-
рование информационных ресурсов, что тре-
бует со стороны владельца такого ресурса
защиты своего права на распространение ин-
формации (в случае СМИ) или на коммерчес-
кую деятельность (в случае торговых орга-
низаций и предприятий) >13@.

Как правило, организации сталкиваются
с невозможностью отстаивания своего права
как в административном, так и в судебном
порядке.

ɗто требует совершенствования действу-
ющей правоприменительной практики в облас-
ти регулирования запретов на доступ к той или
иной информации, а также на распространение
информации. Многие правовые вопросы связа-
ны с юридической оценкой содержания инфор-
мации, с целью признания ее экстремисткой
либо безопасной, нарушающей либо не наруша-
ющей коммерческую тайну, иную охраняемую
законом тайну. На текущий период не вырабо-
тано правовых критериев оценки информации
по ее содержанию, что требует отдельных раз-
работок. В этом смысле система машиночи-
таемого права также может стать значимым
фактором обеспечения кибербезопасности и
защиты прав лиц в рамках сделок.



Legal Concept. 2024. Vol. 23. No. 3 143

Ю.В. Вишнивецкий. Регламентация и способы применения цифровых (информационных) технологий

Некоторые вопросы безопасности в
разработке концепции машиночитаемого
права находятся на этапе зарождения. На-
пример, достаточно спорным вопросом се-
годня является возможность использования
нейротехнологий.

Отметим, что виртуальное имущество,
существующее только в «цифровом формате»,
обладает экономической ценностью. ɗто от-
носится к криптовалюте, а также к фишкам в
виртуальных казино и даже объектам в он-
лайн-играх. Например, известны случаи про-
дажи игровых артефактов, которые заработа-
ли участники онлайн-игры за крайне высокую
стоимость, при том, что в реальности вир-
туальных вещей фактически не существует.

При этом технология машиночитаемого
права позволяет создавать отдельные вещи,
например, генерирующие криптовалюту май-
нинговые фермы используют технологии рас-
познавания и генерации цифровых алгоритмов.
В процессе их деятельности возникают новые
вещи – «деньги» криптовалюты.

В практике сегодня актуально правовое
регулирование криптовалют – как их созда-
ние, так и фиксация прав на них в случае пе-
ревода случайно на некорректный счет или в
случае кражи таких криптовалют, которые по
своей правовой сущности представляют циф-
ровые данные.

Технологии машиночитаемого права по-
зволяют зафиксировать права владельца крип-
товалюты и в дальнейшем обеспечить дока-
зывание его права на вещь (определенную сум-
му криптовалюты) в случае ее кражи или не-
правомерной передачи другим лицам.

ɗта проблема касается и проблемы прав
на такие объекты, как страницы в социальной
сети. Например, ООО «В Контакте» «обла-
дает правами» на сайт с доменным именем
http://www.vk.com. При этом неясно, кто имен-
но должен нести ответственность в случае на-
рушения авторских прав – «хозяин» аккаунта,
в котором неправомерно размещено произве-
дение, или владелец социальной сети.

Регистрацию на сайте в социальной сети
(создание аккаунта) можно рассмотреть как
вариант заключения безвозмездного договора.

В процессе регистрации пользователя
организация «В Контакте» не получает при-
были, то есть проблематично рассматривать

этот процесс как предпринимательскую дея-
тельность >12@.

Однако потенциальные рекламодатели
могут заинтересоваться новым пользовате-
лем (если это публичная личность), система-
тически заключать с ним коммерческие до-
говоры по размещению рекламы.

При этом не вполне понятно, каким об-
разом рассматривать действия публичных
личностей, которые рекламируют через свои
аккаунты в социальных сетях услуги и това-
ры «ненавязчиво», то есть упоминая о том,
что они используют товар того или иного про-
изводителя >4, c. 41@.

Технологии машиночитаемого права по-
зволяют зафиксировать права владельца крип-
товалюты и в дальнейшем обеспечить дока-
зывание его права на вещь (определенную сум-
му криптовалюты), в случае ее кражи или не-
правомерной передачи другим лицам.

В связи с этим следует упомянуть, что
Трудовой кодекс Российской Федерации от
30.12.2001 ʋ 197-ФЗ регулирует взаимоотно-
шения работника и работодателя, однако в
случае, если в качестве «работника» высту-
пает искусственный интеллект, который про-
изводит товар (услуги) для своего «работо-
дателя», возникает ситуация, при которой пра-
воотношения проблематично рассматривать
как трудовые >10@.

Искусственный интеллект с экономичес-
кой точки зрения может быть рассмотрен как
своего рода средство производства, с пози-
ции машиночитаемого права, искусственный
интеллект позволяет, например, создавать
объекты интеллектуальной собственности.
Однако с позиции трудового права не вполне
можно точно ответить на вопрос о том, явля-
ется ли искусственный интеллект объектом
или субъектом трудовых отношений.

Особенности искусственного интеллек-
та, которые указывают на возможность его
рассмотрения как субъекта трудовых отно-
шений – это выполнение им общественно-
полезной деятельности (производство това-
ров, услуг, которые являются потребляемы-
ми в обществе), а также способность к са-
мообучению, совершенствованию своей де-
ятельности. В то же время не позволяет рас-
сматривать искусственный интеллект в ка-
честве субъекта трудовых отношений тот
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факт, что у него отсутствует биологическая
жизнь как таковая.

В то же время в рамках практики суще-
ственной проблемой может являться переход
искусственного интеллекта от одного работо-
дателя к другому. Например, в случае, если
одним работодателем создана программа,
производящая услуги, которая передана дру-
гому работодателю в пользование, и после-
дний существенно улучшил качество и повы-
сил стоимость производимых услуг за счет
свойства самообучаемости искусственного
интеллекта, достаточно проблематично оце-
нить объем прав одного и второго работода-
теля на данные улучшения.

Сам искусственный интеллект является
объектом интеллектуальной собственности, и
в то же время он самостоятельно производит
интеллектуальную собственность – например
создает новые алгоритмы, технологии и др.
>4, c. 41@.

В связи с этим проблемой становится
оценка возможности искусственного интеллек-
та выступать субъектом и объектом авторс-
ких прав на созданные им технологии, ноу-хау
или элементы, что регулируется гражданским
законодательством.

Искусственный интеллект, который сам
является собственностью своего «работода-
теля», производит объект интеллектуальной
собственности, с точки зрения формальной
логики предполагающий автоматическое пра-
во «работодателя» искусственного интеллек-
та на созданные последним объекты интел-
лектуальной собственности. Однако, если в
таком случае вместо искусственного интел-
лекта выступает работник – физическое лицо,
то он может отчуждать права на созданную
технологию или ноу-хау только добровольно и
за вознаграждение. Однако искусственный ин-
теллект не является субъектом гражданско-
правовой воли.

В рамках контроля качества работы и
создаваемых продуктов и услуг искусствен-
ным интеллектом можно также отметить оп-
ределенную проблему – в соответствии с
гражданским законодательством работода-
тель отвечает за вред, который причинен его
работником. Проблема регулирования данно-
го вопроса состоит в том, что распределение
ответственности организации и работника ре-

гулируется не только нормами административ-
ного права, но и нормами гражданского и тру-
дового права.

Неправомерное «переложение» вины на
искусственный интеллект не исключено со
стороны владельца или «работодателя», как,
например, ссылка на техническую ошибку,
которая привела к нарушениям прав потре-
бителей продукции или услуг >2@. Однако воз-
никает вопрос о том, насколько существенна
степень вины работодателя. Если в случае
возникновения такой ситуации с работником –
физическим лицом суд установит вину работ-
ника и объем вреда (например, в рамках рег-
рессионного иска от работодателя к работ-
нику после возмещения работодателем
ущерба), то в случае причинения вреда вслед-
ствие ошибки искусственного интеллекта у
работодателя есть возможность уйти от от-
ветственности (либо суды в таких случаях
будут рассматривать в полной мере исклю-
чительно вину работодателя, что также на-
рушает его права).

Технология машиночитаемого права по-
зволяет выявлять такие случаи.

ɗто обусловлено тем фактом, что ра-
ботник фактически производит деятельность
(а следовательно, и деятельность, которая
причинила вред) по указанию и/или под конт-
ролем работодателя, то есть исполняет его
волю. В рамках исковой практики по вопро-
сам ответственности юридических лиц за дей-
ствия их работников зачастую не имеет зна-
чения, оформлены ли трудовые отношения
надлежащим образом. Однако искусственный
интеллект, хотя и исполняет волю работода-
теля, собственной воли, в отличие от физичес-
кого лица, не имеет, в связи с этим проблема-
тично рассматривать его как потенциальный
субъект ответственности в трудовом и граж-
данском праве >1@.

Не вполне ясно и решение проблемы раз-
деления ответственности работодателя и ис-
кусственного интеллекта в случае, если пос-
ледним вследствие технической ошибки со-
вершено административное или уголовное
правонарушение.

К примеру, в случае, если вследствие
нарушения норм и правил причинен ущерб
окружающей среде, который оказался на-
столько значительным, что предусматривает
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уголовную ответственность для руководите-
ля организации и лиц, которые отвечают за со-
блюдение соответствующих норм и правил,
либо в случае нарушения правил техники безо-
пасности, пожарной безопасности, если это по-
влекло вред здоровью и смерть других лиц, то
не вполне понятен механизм привлечения та-
ких лиц к ответственности, поскольку их соб-
ственное виновное поведение (обязательный
признак преступления в соответствии с уголов-
ным законодательством) в данном случае от-
сутствует, имеется только «условно виновное»
поведение искусственного интеллекта, который
не может выступать субъектом уголовного пре-
ступления >4, c. 41@.

Предполагается, что за его действия дол-
жен отвечать работодатель и иные ответствен-
ные лица, однако в случае искусственного интел-
лекта его «поведение» может не поддаваться
контролю и вина руководителя организации в слу-
чае, если он следовал всем установленным пра-
вилам и нормам, будет отсутствовать.

Таким образом, можно сделать вывод о
достаточно большом объеме неурегулирован-
ных вопросов в области защиты исключитель-
ных прав средствами машиночитаемого пра-
ва, а также информационными технологиями.
Так, например, искусственный интеллект как
объект правоотношений в законодательстве
зарубежных стран постепенно оформляется в
рамках директив и концепции, однако в Рос-
сии его правовой статус остается достаточ-
но туманным даже на уровне условных юри-
дических категорий.

В методологии юридической науки на
текущий момент не сформировано комплек-
сное представление о цифровом праве >8@.

И.В. Понкин, А.И. Редькина поднимают
вопрос о том, что в рамках правовой науки
достаточно сложно сегодня рассматривать с
качестве субъектов права электронные про-
фили и объекты, например, объекты искусст-
венного интеллекта, при том, что такие объек-
ты могут обладать когнитивными характе-
ристиками – быть «самообучающимися» >9@.

Данный процесс оценки уровня когнитив-
ных «способностей» у компьютерных про-
грамм, объектов искусственного интеллекта,
а равно и объектов технологии машиночитае-
мого права заслуживает отдельного рассмот-
рения в правовой науке.

Заключение

Таким образом, для фиксации прав на
объекты имущественного оборота имеются
и возможности, и проблемы применения ма-
шиночитаемого права, на современном этапе
используются электронные подписи для со-
вершения сделок, смарт-контракты, внесение
данных в реестры.

На основе вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что применение технологий маши-
ночитаемого права в рамках фиксации прав на
объекты имущественного оборота на совре-
менном этапе распространено (например, в
рамках электронной подписи, обмена данных,
вносимых в реестры, центров электронного
декларирования на таможнях и др.), но продол-
жает развиваться, что сопровождается появ-
лением новых объектов правового регулирова-
ния, например смарт-контрактов.

ɗто предполагает необходимость даль-
нейшего совершенствования правовых норм,
которыми оперируют технологии машиночи-
таемого права в сторону их формализации и
алгоритмизации. В целом процесс создания
таких алгоритмов применения норм права,
предполагает описание условий реализации
(приостановления реализации) тех или иных
норм права или условий договоров.
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THE PRENUPTIAL  AGREE0ENT OF %USINESS SPOUSES:
GUARANTEES OF RESPECT FOR 0UTUAL  INTERESTS
AND PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE PARTIES

Anastasia N. Dubrovina
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Introduction: in the light of modern socio-economic realities, an urgent problem is the effective protection of
the property interests and rights of spouses who own a family business. The conclusion of a prenuptial agreement
provides spouses who have a family business and are parties to the prenuptial agreement with the opportunity to
reduce financial risks and provide themselves with additional legal protection in the event of termination of the
marital relationship. The inclusion of legally verified contractual structures in a prenuptial agreement is very
effective in preventing future conflicts between spouses who own a joint business. PurSose: to reveal the legal
content of the prenuptial agreement concluded between spouses who own a joint business in the system of
contractual structures and to develop recommendations for improving the contractual regulation. ObMectives: to
identify conflicts related to the legal guarantees of respect for mutual interests of spouses who have a family
business and are parties to a prenuptial agreement; to identify contractual structures used to minimize conflicts
between the subjects of a prenuptial agreement; and to develop a conceptual model for concluding a prenuptial
agreement between spouses who own a joint business remotely via the Internet. 0ethods: the methodological
framework for the research is based on the general scientific methods: systematic analysis, abstraction, and the
dialectical method, as well as a set of specific scientific methods: structural and functional, formal legal, comparative
law, forecasting, and modeling. Results: it is proposed to amend Art. 11 of Federal Law No. 193-F= dated July 27,
2010, “On an Alternative Dispute Settlement Procedure with the Participation of an Intermediary (Mediation
Procedure),” supplementing its paragraph 8; in the context of the effective implementation of the concept of
“Electronic State,” the Federal Notary Chamber it is proposed to develop, test, and implement a virtual assistant
based on artificial intelligence technologies, which will function not only on the Federal Notary Chamber website
but also on the online resources of the notary chambers of the constituent entities of the Russian Federation.
Conclusions: it is recommended to normalize the mediation procedure for spouses who have a family business and
are parties to a prenuptial agreement through information and communication technologies; as part of the
implementation of the concept of “Electronic State,” the Federal Notary Chamber should develop, test, and implement
a virtual assistant (“chatbot”) based on artificial intelligence, which will be available not only on the Federal Notary
Chamber website but also on the websites of notary chambers of the constituent entities of the Russian Federation,
and at the request of users, including spouses who have a joint family business, it will perform an advisory function
when drafting a prenuptial agreement.
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intelligence.
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БРАЧНɕɃ ДОГОВОР СУПРУГОВ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕɃ:
ГАРАНТИИ СОБЛЮДЕНИЯ ВЗАИМНɕɏ ИНТЕРЕСОВ

И ЗАɓИТА ПРАВ СТОРОН

Анастасия Николаевна Дубровина
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: в свете современных социально-экономических реалий актуальной проблемой является
эффективная защита имущественных интересов и прав супругов, обладающих семейным бизнесом. Заклю-
чение брачного договора предоставляет супругам, имеющим семейный бизнес и являющимся сторонами
брачного договора, возможность снизить финансовые риски и обеспечить себя дополнительной юридичес-
кой защитой в случае расторжения брачных отношений. Включение юридически выверенных договорных
конструкций в брачный договор весьма эффективно в предотвращении будущих конфликтов между супру-
гами, владеющими совместным бизнесом. Цель: раскрыть правовое содержание брачного договора, заклю-
чаемого между супругами, которые владеют совместным бизнесом, в системе договорных конструкций,
разработать рекомендации по совершенствованию договорного регулирования. Задачи: выявить коллизии,
связанные с правовыми гарантиями соблюдения взаимных интересов супругов, имеющих семейный бизнес
и являющихся сторонами брачного договора; определить договорные конструкции, используемые для ми-
нимизации конфликтов субъектов брачного договора; разработать концептуальную модель заключения брач-
ного договора между супругами, владеющими совместным бизнесом, дистанционно посредством Интерне-
та. В качестве методологической основы исследования использованы общенаучные методы: системный,
анализ, абстрагирование и диалектический метод, а также комплекс частнонаучных методов: структурно-
функциональный, формально-юридический, сравнительно-правовой, прогнозирования и моделирования.
Результаты: предложено внести изменения в ст. 11 Федерального закона от 27 июля 2010 г. ʋ 193-ФЗ «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», дополнив
ее п. 8; в контексте эффективной реализации концепции «ɗлектронное государство» Федеральной нотари-
альной палате (ФНП) предложено разработать, апробировать и внедрить виртуального помощника, постро-
енного на базе технологий искусственного интеллекта, который будет функционировать не только на веб-
сайте ФНП, но и на онлайн-ресурсах нотариальных палат субъектов Российской Федерации. Выводы: пред-
лагается нормативно закрепить процедуру медиации для супругов, имеющих семейный бизнес и являющих-
ся сторонами брачного договора, посредством информационно-коммуникационных технологий; в рамках
реализации концепции «ɗлектронное государство» ФНП следует разработать, апробировать и внедрить вир-
туального помощника («чат-бота») на базе искусственного интеллекта, который будет доступен не только на
сайте ФНП, но и на сайтах нотариальных палат субъектов РФ и по запросам пользователей, включая супру-
гов, имеющих совместный семейный бизнес, будет осуществлять консультативную функцию при составле-
нии брачного договора.

Ключевые слова: брачный договор, супруги, совместный бизнес, нотариат, цифровые финансовые
активы, медиация, искусственный интеллект.
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Введение

В современный период прослеживается все
более широкое применение договорных меха-
низмов для урегулирования имущественных от-
ношений супругов, владеющих семейным биз-
несом. Брачный договор предоставляет сторо-

нам, ведущим совместный бизнес, возможность
защиты нажитых в процессе брака финансовых
активов и иного имущества. Он способствует
установлению порядка распределения совмес-
тного имущества в случае развода супругов и
предотвращению возможных имущественных
конфликтов и споров в будущем.
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На современном этапе законодательно
не конкретизирован ряд теоретических вопросов.
Например, не дано решение проблемы крайне
неблагоприятного положения супругов, имею-
щих семейный бизнес, – сторон брачного дого-
вора. Актуальной проблемой является и право-
вое регулирование имущественных прав супру-
гов, владеющих совместным бизнесом.

В данном исследовании предпринята по-
пытка выявить коллизии, связанные с право-
выми гарантиями соблюдения взаимных ин-
тересов супругов, имеющих семейный бизнес
и являющихся сторонами брачного договора,
определить договорные конструкции, исполь-
зуемые для минимизации их конфликтов, пред-
ложить модель заключения брачного догово-
ра между супругами, владеющими совмест-
ным бизнесом, дистанционно посредством
Интернета.

Правовые гарантии соблюдения
взаимныɯ интересов суɩругов�

имеюɳиɯ семейный бизнес
и являюɳиɯся сторонами

брачного договора
Наряду с судебными гарантиями защи-

ты законных прав и интересов, гарантом со-
блюдения взаимных интересов супругов-сто-
рон брачного договора выступает нотариус, в
соответствии со ст. 54 Основ законодатель-
ства РФ о нотариате. Нотариус имеет право
отказать в удостоверении брачного договора,
если он нарушает закон или противоречит эти-
ческим принципам, что обеспечивает защиту
прав супругов и исключает возможность зло-
употребления брачным договором одной из
сторон >7, с. 32@. Нотариус играет важную роль
в обеспечении правовой защиты путем при-
дания частноправовому акту юридической оп-
ределенности, объективности и публичности.

Отечественный законодатель предписы-
вает, что нотариальное удостоверение брач-
ного договора является необходимым усло-
вием для гарантированного государственно-
го признания имущественных прав супругов,
включая возможность обратиться в суд. Но-
тариус должен ознакомить заинтересованные
стороны со всеми юридическими последстви-
ями сделки, что способствует формированию
реальной воли сторон и затрудняет возмож-

ность оспаривания сделки недобросовестной
стороной. Кроме того, нотариус оценивает пси-
хическое состояние участников брачного до-
говора и имеет право отказать в проведении
сделки или отложить удостоверение, если у него
возникают сомнения в адекватности одной из
сторон и, следовательно, ее волеизъявлении.
Таким образом, нотариальное удостоверение
брачного договора не только обеспечивает за-
щиту интересов супругов, но и придает данно-
му документу юридическую значимость, уни-
кальность и надежность >2, с. 168@.

Среди разнообразных механизмов обес-
печения гражданских прав, нормативно закреп-
ленных в ст. 12 ГК РФ, особое внимание уде-
ляется самозащите гражданских прав и при-
менению медиации >6, с. 25@. Несмотря на тот
факт, что в настоящее время недостаточно
изучены эффективность и значимость этих про-
цедур разрешения семейных споров, учеными
в области гражданского права справедливо
отмечается, что правильное определение со-
держания, условий применения и пределов
указанных механизмов играет важную роль
в обеспечении защиты прав супругов, имею-
щих семейный бизнес. Кроме того, современ-
ная медиация представляет собой относи-
тельно инновационный способ защиты семей-
ных прав, который пока не включен в пере-
чень, отраженный в ст. 12 ГК РФ >11, с. 5@.
Однако, имея в виду открытый характер ука-
занного перечня, возможно рассматривать
медиацию как ключевой инструмент для за-
щиты имущественных интересов сторон, зак-
лючающих брачные договор. ɗффективность
медиации в качестве механизма урегулиро-
вания споров уже закреплена в ГПК РФ, что
подчеркивает ее актуальность и перспекти-
вы в области гражданского права.

Для современной эпохи цифровой транс-
формации характерно стремительное развитие
информационных технологий и переход опре-
деленных областей профессиональной деятель-
ности в виртуальное пространство. Внедрение
информационно-коммуникационных технологий
в институт медиации открывает простор для
электронного урегулирования споров, делая
процесс более удобным, быстрым и доступ-
ным для разнообразных категорий пользова-
телей. В результате технологические достиже-
ния играют ключевую роль в эволюции процес-
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сов медиации, интегрируя новаторские подхо-
ды в разрешение правовых конфликтов и спо-
собствуя более эффективному взаимодействию
участников правовых отношений в современ-
ном информационном пространстве >4, с. 8@,
включая стороны брачного договора.

В современных исследованиях в обла-
сти процессуальной тематики предлагается
применение искусственных нейронных сетей
(далее – ИНС) в качестве инструмента для
реализации процесса медиации между суп-
ругами, имеющими семейный бизнес и яв-
ляющимися сторонами брачного договора,
для эффективного разрешения возникающих
споров. Данное предложение основано на при-
менении передовых технологий алгоритмов с
целью оптимизации процедуры урегулирова-
ния конфликтов и обеспечения согласия меж-
ду субъектами. Внедрение ИНС в процесс ме-
диации в рамках заключения брачных дого-
воров позволит значительно улучшить эффек-
тивность решения споров и содействовать
совершенствованию регулирования брачно-
го договора. Так, справедливо отмечено,
что «...использование искусственной нейрон-
ной сети (ИНС) в задачах медиации может
быть эффективным с точки зрения соблюде-
ния основных принципов медиации» >10, с. 181@.

В современных условиях целесообразно
внести соответствующее изменение в ст. 11 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. ʋ 193-ФЗ
(ред. от 26 июля 2019 г.) «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)», дополнив
ее п. 8 следующего содержания: «Медиация
может осуществляться способом телекомму-
никационной связи, если это предусмотрено
правилами проведения процедуры медиации,
утвержденными организацией, осуществляю-
щей деятельность по обеспечению проведе-
ния процедуры медиации».

Договорные конструкции� исɩользуемые
для минимизации конфликтов суɩругов�

имеюɳиɯ семейный бизнес
и являюɳиɯся сторонами

брачного договора
В Российской Федерации отмечается

устойчивый возрастающий тренд заключения
брачных контрактов, что обусловлено интег-

рацией в оборот таких активов, как недвижи-
мость и ценные бумаги, а также интенсивным
развитием предпринимательской сферы
>5, с. 9@. При заключении брачного договора
супруги, имеющие совместный бизнес, стре-
мятся обезопасить себя от возможных финан-
совых убытков в случае прекращения брач-
ных отношений. ɗтот явный тренд является
результатом сложного взаимодействия раз-
личных факторов, включая социальные, эко-
номические и психологические аспекты, что
подчеркивает уникальность каждой семейной
ячейки и необходимость индивидуализирован-
ного подхода к регулированию имуществен-
ных отношений между супругами, имеющи-
ми совместный бизнес.

Важно отметить, что институт договор-
ного режима имущества супругов, регламен-
тированный нормами СК РФ, имеет определен-
ные правовые коллизии >1, с. 90@, что порожда-
ет проблемы функционирования института
брачного договора. Например, существует ве-
роятность возникновения проблем в сфере пра-
воприменения при разрешении споров, касаю-
щихся действительности, интерпретации, изме-
нения и расторжения брачных договоров.

Отечественной судебной практике изве-
стно немало случаев, когда стороны пытают-
ся оспорить невыгодный для них брачный до-
говор через такое основание как «крайне не-
благоприятное положение» >9, с. 139@. Причи-
на – в момент подписания договора стороны
регулировали будущие условия, которые ока-
зались спорными. Стоит отметить, что нота-
риус предупреждает супругов о возможном
оспаривании сделки при удостоверении дого-
вора. В процессе заключения брачного дого-
вора супруги сознательно принимают на себя
определенный уровень риска, устанавливая
параметры имущественных отношений таким
образом, что нотариус не обладает законным
основанием для отказа в их заверении, даже
если данные условия потенциально могут со-
здать ситуацию, в которой одна сторона по-
лучит очевидное экономическое преимуще-
ство. Стороны, выбирая раздельный режим
собственности, предполагают, что их ситуа-
ция не приведет к тому, что все имущество
окажется в собственности одного из супру-
гов. При этом концепт «крайне неблагоприят-
ное положение» не подлежит конкретной де-
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финиции в действующем отечественном за-
конодательстве, а его толкование зависит от
усмотрения судьи. Даже высший судебный
орган по гражданским делам не предостав-
ляет четкого разъяснения по данному колли-
зионному вопросу в своем Постановлении, что
создает юридическую неопределенность и
диссонанс в юридической практике.

Предписания ГК РФ запрещают вклю-
чение в брачный договор условий, которые
ставят одну из сторон в крайне неблагопри-
ятное положение. ɗтот запрет поднимает воп-
росы о юридической обоснованности конст-
рукции брачного договора, которая часто фи-
гурирует в них. Подобные юридические нор-
мы преследуют цель обеспечить справедли-
вость и равенство сторон в институте брака,
защищая интересы каждого из супругов и ус-
траняя возможные диспропорции в их отно-
шениях. В этой связи вызывает вопрос о за-
конности договорной конструкции, зачастую
встречающейся в брачных договорах: «иму-
щество, приобретенное после заключения на-
стоящего договора, будет являться собствен-
ностью того супруга, на имя которого оно при-
обретено». Опираясь на п. 2 ст. 44 СК РФ по-
добный брачный договор, в котором будет
подобная конструкция, может быть признан
судом недействительным по требованию од-
ного из супругов, разъяснение о чем приво-
дится в Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 5 ноября 1998 г. ʋ 15 «О приме-
нении судами законодательства при рассмот-
рении дел о расторжении брака».

Рассмотрим обстоятельства, связанные
с заключением брачного договора между суп-
ругами, имеющими совместный бизнес, кото-
рые могут в дальнейшем привести к конфлик-
тной ситуации между сторонами:

1. Определение неравноправных условий
для сторон: если одна из сторон в брачном
договоре получает значительные материаль-
ные выгоды или преимущества в ущерб дру-
гой стороне, это может привести к неравно-
мерности позиций и, как следствие, к потен-
циальному конфликту в будущем.

2. Неоднозначность и нечеткость фор-
мулировок.

3. Отсутствие детального регулирования
спорных ситуаций: если брачный договор не
учитывает возможные спорные ситуации (на-

пример, «крайне неблагоприятное положение»
одного из супругов) или не предусматривает
механизмов их разрешения.

Важно учитывать эти обстоятельства
при составлении брачного договора, чтобы
предотвратить возможные конфликтные си-
туации и обеспечить справедливость и со-
блюдение баланса интересов обеих сторон.

В контексте тематики исследования це-
лесообразно перечислить договорные конст-
рукции, которые следует использовать для
минимизации конфликтов супругов, имеющих
семейный бизнес и являющихся сторонами
брачного договора:

1. Супруги пришли к соглашению, что с
момента подписания настоящего договора
каждый из супругов несет личную ответствен-
ность в отношении принятых на себя обяза-
тельств перед кредиторами в пределах при-
надлежащего ему на праве личной собствен-
ности имущества. Супруг по долгам другого
супруга не отвечает.

2. Стороны имеют равное право пользо-
вания имуществом друг друга, если иное не
предусмотрено дополнительным соглашением
между ними. Распоряжение личным имуще-
ством собственник осуществляет без истре-
бования согласия другой стороны.

3. Вложение совместных денежных
средств сторон в имущество, являющееся соб-
ственностью одной из них, не влечет изменения
правового режима данного имущества.

4. Стороны брачного договора заверяют,
что они не являются банкротами, в отношении
них не возбуждено производство о банкротстве
или процедура банкротства не завершена.

5. Участники сделки заверяют нотариу-
са об отсутствии прав третьих лиц.

6. Споры и разногласия между сторона-
ми решаются путем переговоров, медиации,
третейского разбирательства. В случае если
стороны не придут к соглашению, споры раз-
решаются в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством.

Внесение юридически выверенных дого-
ворных конструкций в брачный договор явля-
ется крайне важным для предотвращения бу-
дущих конфликтов между супругами, владе-
ющими совместным бизнесом. Для того что-
бы договор был действительным и примени-
мым, он должен учитывать следующие аспек-
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ты: соответствие законодательству, справед-
ливость условий, четкость формулировок, пол-
ное раскрытие состава имущества (сокрытие
активов может повлиять на действительность
договора). В случае возникновения судебных
разбирательств, правильно составленный
брачный договор может значительно облег-
чить процесс раздела имущества и разреше-
ния иных имущественных вопросов.

Модель заключения брачного договора
меɠду суɩругами� ведуɳими

совместный бизнес� дистанционно
ɩосредством Интернета

В контексте динамичной и широкомасш-
табной интеграции инновационных технологий
в профессиональную деятельность нотариусов
одним из прогрессивных нотариальных дей-
ствий является дистанционное удостоверение
сделок с участием двух и более нотариусов.
Согласно последним изменениям в отечествен-
ном законодательстве, принятым в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 декабря
2019 г. ʋ 480-ФЗ «О внесении изменений в
Основы законодательства Российской Федера-
ции о нотариате и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», начиная с 29 де-
кабря 2020 г. стало возможным проведение
удаленных нотариальных процедур и удостове-
рение сделок, в которых принимают участие
несколько нотариусов >8, с. 84@. Данная новел-
ла приобретает особую актуальность в случа-
ях, когда участники брачного договора не в
состоянии присутствовать лично для заверше-
ния сделки в результате ведения бизнеса в раз-
ных субъектах Российской Федерации. Напри-
мер, супруг ведет дела в главном офисе ком-
пании (г. Москва), а супруга в этот момент ку-
рирует бизнес в дочерней компании (г. Влади-
восток). Таким образом, дистанционное удос-
товерение брачного договора с участием двух
и более нотариусов способствует существен-
ной экономии времени и финансовых ресурсов
участников сделки, делая его удобным для всех
вовлеченных сторон.

При дистанционном удостоверении брач-
ного договора каждая из сторон данной сдел-
ки имеет возможность выбора удобной для
себя нотариальной конторы, расположенной в
пределах ее географической зоны, и произво-

дит соответствующее обращение. Процесс
удостоверения брачного договора, субъекта-
ми которого являются супруги, имеющие со-
вместный бизнес, осуществляется с приме-
нением технологии видеосвязи, где важной
задачей является обеспечение добровольно-
сти и информированности его субъектов.
В рамках данного процесса стороны получа-
ют разъяснения о нормах действующего за-
конодательства и юридических последствиях
соглашения. ɗффективное взаимодействие
супругов, имеющих семейный бизнес и явля-
ющихся сторонами брачного договора, осуще-
ствляется путем использования единой инфор-
мационной системы, где нотариусы совмест-
но разрабатывают проект брачного договора
в электронной форме в соответствии с согла-
сованными условиями. По итогам процедуры
стороны подписывают электронный вариант
договора своей электронной подписью в при-
сутствии нотариуса. Кроме того, они также
подписывают бумажную копию договора, ко-
торая впоследствии хранится в нотариальном
деле >3, с. 31@. Безусловно, нотариусы, прово-
дящие удостоверение юридической сделки,
несут ответственность как за законность сдел-
ки, так и за личную профессиональную про-
верку участников (их правосубъектности и
дееспособности).

На сегодняшний день все больше при-
обретает популярность технология «чат-бот»
на базе искусственного интеллекта. Внедре-
ние данной технологии в институт нотариата
позволит автоматизировать часть техничес-
кой работы нотариуса, связанной с поиском,
идентификацией и сохранением информации.
ɗту работу можно выполнить при помощи ис-
кусственного интеллекта. В контексте тема-
тики исследования Федеральной нотариальной
палате (далее – ФНП) целесообразно разра-
ботать на своем сайте виртуального помощ-
ника на базе искусственного интеллекта, ко-
торый по запросам пользователей, включая
супругов, имеющих семейный бизнес, будет
осуществлять следующие действия:

– предоставлять доступ к стандартно-
му списку документов, необходимых для со-
вершения нотариального действия;

– предоставлять информацию о спосо-
бах заключения различных видов договоров,
в том числе брачного договора;
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– перенаправлять пользователей на плат-
форму Rutube, на которой ФНП будет разме-
щать обучающие курсы по составлению юри-
дических документов;

– информировать пользователей о тари-
фах, часах работы и предоставлять информа-
цию об адресах и контактных данных всех
нотариусов по субъектам РФ;

– по запросу пользователя организовы-
вать отслеживание сделки от подачи доку-
ментов до выдачи документов после их ре-
гистрации;

– оповещать клиента в личном кабинете
о получении документов после государствен-
ной регистрации;

– предоставлять пользователям возмож-
ность дистанционного обращения в суды, ЗАГС,
а также к нотариусам, медиаторам, в том чис-
ле через видео-конференц-связь.

Указанный перечень является открытым,
поскольку искусственный интеллект характери-
зуется уникальной способностью извлекать зна-
чимые сведения из обширных наборов данных,
анализ которых вручную представляет собой
высокую сложность. В настоящее время уже
разработана основа, которую следует активно
развивать, внося улучшения и интегрируя новые
электронные услуги для нужд нотариата, что
будет отвечать запросам социума.

В рамках реализации концепции «ɗлектрон-
ное государство» ФНП следует разработать,
апробировать и внедрить виртуального помощ-
ника на базе искусственного интеллекта, кото-
рый будет доступен не только на сайте ФНП, но
и на сайтах нотариальных палат субъектов РФ.
«ɑат-бот» на базе искусственного интеллекта
по запросам пользователей будет осуществлять
определенные действия, в том числе оказывать
консультативно-методическую помощь супру-
гам, имеющим совместный бизнес, при состав-
лении брачного договора.

Выводы

В ходе исследования были сделаны сле-
дующие выводы:

1. Процедура проведения медиации меж-
ду супругами, имеющими совместный семей-
ный бизнес и являющимися сторонами брачно-
го договора, в условиях индустрии 4.0 нуждает-
ся в совершенствовании, поэтому законодате-

лю следует внести изменения в ст. 11 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. ʋ 193-ФЗ
(ред. от 26 июля 2019 г.) «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)», добавив
п. 8 следующего содержания: «Медиация мо-
жет осуществляться способом телекоммуни-
кационной связи, если это предусмотрено пра-
вилами проведения процедуры медиации, ут-
вержденными организацией, осуществляющей
деятельность по обеспечению проведения
процедуры медиации».

2. Внесение юридически выверенных
договорных конструкций в брачный договор
является гарантией предотвращения возмож-
ных конфликтов между супругами, ведущими
совместный бизнес, в будущем. Для того что-
бы брачный договор имел законную силу и не
был в последующем оспорен сторонами, не-
обходимо его соответствие требованиям за-
конодательства, содержание в нем справед-
ливых условий. Кроме того, в брачный дого-
вор недопустимо вносить договорные конст-
рукции, которые могут поставить субъектов
брачного договора в «крайне неблагоприятное
положение». В случае возникновения судеб-
ных споров правильно составленный брачный
договор может значительно облегчить про-
цесс раздела финансовых активов, а также
решения других имущественных вопросов
между его сторонами.

3. С повсеместной интеграцией инфор-
мационно-коммуникационных технологий в
различные сферы жизнедеятельности, вклю-
чая сферу семейного законодательства, воз-
никает необходимость углубленного исследо-
вания закономерностей и последствий исполь-
зования виртуальных платформ для осуществ-
ления таких важных юридических актов, как
брачный договор. Для обеспечения законнос-
ти, справедливости и юридической защищен-
ности действий сторон, а также для поддер-
жания необходимого уровня информационной
безопасности и доверия при взаимодействии
через виртуальные интерфейсы требуется
тщательное регулирование и стандартизация
процедурных аспектов. Особое внимание сле-
дует уделить созданию и тестированию про-
граммного обеспечения на основе технологий
искусственного интеллекта, задача которого
заключается в обеспечении функциональнос-
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ти виртуального ассистента. Данный инстру-
мент должен быть интегрирован не только на
официальном веб-ресурсе ФНП, но и на ин-
тернет-порталах нотариальных палат субъек-
тов РФ. Использование искусственного интел-
лекта в качестве интерактивной поддержки
предполагает выполнение серии задач по зап-
росам пользователей. Среди ключевых функ-
ций – оказание консультативно-методической
помощи супругам, имеющим совместный биз-
нес, в процессе подготовки к заключению
брачного договора.
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Introduction: the article presents the results of a study of the problem of sectoral affiliation of legal norms
established by land, forest, and water legislation. This problem became acute when, at the beginning of the
21st century, land, forest, and water legislation was re-codified without appropriate coordination with the provisions
of civil legislation. This situation has been further aggravated by the scientific discussion on many issues of the
system and structures of the legal legislation, in particular the issues of the objective conditionality of the system
of law and the influence of the legislative system on the system of law. Ultimately, this has a negative impact on
judicial practice and on the protection of the rights and interests of participants in the relevant legal relations. The
purpose of the article is to recognize that objective factors influence the system and structure of law. It is not direct
and does not exclude the legislator’s wide possibilities to influence the legal system. This means that the legislator’s
prescriptions on preferential application of the relevant sectoral legislation to land, forest, and water relations
(even if they comply with the signs of Article 2 of the Civil Code of the Russian Federation (hereinafter – C.C.R.F.),
while maintaining the possibility of subsidiary application of the civil legislation to these relations, should not be
refuted, and the relevant branches should be attributed not only to legislation (land, forestry, water), but also to
law. The study was carried out using the method of analyzing legal norms. The results of the study are a determination
of the sectoral affiliation of legal norms that are established by the land, forest, and water legislation. Conclusions:
recognition of land, forest and water law as independent branches of law should inevitably entail the conclusion
that in the process of regulating land, forest and water relations by legal norms established by acts of relevant
legislation, even if we were talking about regulating such land, forest and water relations that have the signs
specified in Article 2 of the C.C.R.F., land, forest and water relations will arise, respectively.
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ОБ ОТРАСЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРАВОВЫХ НОРМ,
УСТАНОВЛЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫМ, ЛЕСНЫМ И ВОДНЫМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАМИ,
И ПРАВООТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ НА ИХ ОСНОВАНИИ

Артур Витальевич Беличенко
Севастопольский государственный университет, г. Севастополь, Российская Федерация

Введение: в статье представлены результаты исследования проблемы отраслевой принадлежности
правовых норм, которые установлены земельным, лесным и водным законодательствами. Эта проблема
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стала острой, когда в начале XXI столетия была проведена рекодификация земельного, лесного и водного
законодательств без соответствующего согласования с положениями гражданского законодательства. Эта
ситуация вызвала научную дискуссию по многим вопросам системы и структуры законодательства права, в
частности по вопросам объективной обусловленности системы права и влияния системы законодательства
на систему права. В конечном счете это отрицательно сказывается на судебной практике, на защите прав и
интересов участников соответствующих правоотношений. Целью статьи является признание того, что объек-
тивные факторы влияют на систему и структуру права. Оно не непосредственное и не исключает широких
возможностей законодателя влиять на систему права. Это означает, что предписания законодателя о преиму-
щественном применении к земельным, лесным и водным отношениям (хотя бы они и соответствовали при-
знакам ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)) соответствующего отраслевого
законодательства при сохранении возможности субсидиарного применения к этим отношениям гражданс-
кого законодательства не должны опровергаться. А соответствующие отрасли следует относить не только к
законодательству (земельному, лесному, водному), но и к праву. Изучение проведено с помощью  метода
анализа правовых норм. Результатом исследования является определение отраслевой принадлежности пра-
вовых норм, которые установлены земельным, лесным и водным законодательствами. Выводы: признание
земельного, лесного и водного права самостоятельными отраслями права неизбежно должно влечь вывод о
том, что в процессе регулирования земельных, лесных и водных отношений правовыми нормами, установ-
ленными актами соответствующих законодательств, даже если речь шла о регулировании таких земельных,
лесных и водных отношений, которые имеют признаки, указанные в ст. 2 ГК РФ, будут возникать соответ-
ственно земельные, лесные и водные отношения.

Ключевые слова: отрасль права, нормы земельного права, нормы лесного права, нормы водного
права, земельные правоотношения, водные правоотношения, субсидиарное правоотношение.
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Введение

Актуальность темы статьи обусловле-
на сложностью соотношения и согласования
гражданского законодательства и права с зе-
мельным, лесным, водным законодатель-
ствами и правом. В юридической науке и в
процессе правотворческой деятельности со-
вершенно отчетливо проявились две тенден-
ции, которые противоречат друг другу и явля-
ются несовместимыми. С одной стороны, ут-
верждается самостоятельность отраслей зе-
мельного, водного и лесного законодатель-
ств и права с вполне приемлемым субсиди-
арным применением к отношениям, регули-
руемым этими отраслями, гражданского за-
конодательства. С другой стороны, законо-
дательные положения подчас формулируют-
ся таким образом, что остаются определен-
ные возможности для выводов о сохранении
приоритета гражданского законодательства
как регулятора земельных, лесных и водных
отношений в той части, в которой они подпа-
дают под признаки отношений, в ст. 2 ГК РФ
признающиеся предметом регулирования
гражданского законодательства.

Отдельные аспекты проблемы, резуль-
таты исследования которой излагаются в на-
стоящей статье, освещались в научных пуб-
ликациях А.П. Анисимова [4], В.К. Быков-
ского [5], С.А. Боголюбова, Л.А. Грось [6],
В.А. Дозорцева [7], Н.В. Кичигина, Д.А. Ло-
пухина [10], А.Л. Маковского [11], А.И. Ме-
ликова, И.В. Пономарева, А.Ю. Пуряевой,
А.С. Пуряева [12], Е.А. Суханова [13],
В.В. Чубарова [15] и других авторов.

Целью настоящей статьи является раз-
работка теоретических положений, обосно-
вывающих отраслевую квалификацию пра-
вовых норм, которые устанавливаются ак-
тами гражданского, земельного, лесного и
водного законодательств и регулируют зе-
мельные, лесные, водные отношения, а так-
же правоотношения, возникающие на осно-
вании таких норм.

Особенности формирования предмета
регулирования земельного, лесного

и водного законодательств

Предмет регулирования гражданского
законодательства и права определен в ст. 2
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ГК РФ. В самом общем виде он может быть
охарактеризован как имущественные и лич-
ные неимущественные отношения, основанные
на равенстве, автономии воли и имуществен-
ной самостоятельности участников. Земель-
ные, лесные и водные отношения в составе
предмета гражданско-правового регулирова-
ния прямо не называются. Но возможность
регулирования земельных отношений граждан-
ским законодательством вытекает из призна-
ния вещей объектами гражданских прав
(ст. 128 ГК РФ), а земельных участков – не-
движимыми вещами, а также из факта регу-
лирования вещных отношений по поводу зе-
мельных участков положениями гл. 17 ГК РФ.
В ГК РФ и других актах гражданского зако-
нодательства имеются и положения, свиде-
тельствующие о том, что земельные отноше-
ния в той их части, в которой подпадают под
признаки ст. 2 ГК РФ, признаются предметом
регулирования гражданского законодатель-
ства. Возможность применения гражданско-
го законодательства к земельным отношени-
ям предусматривается Земельным кодексом
Российской Федерации (далее – ЗК РФ), дру-
гими актами земельного законодательства
(п. 2 ст. 1; п. 1 ст. 12 Федерального закона
«Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения и др.). А абзац 13 п. 1 ст. 1 ЗК РФ
предусматривает применение принципа «раз-
граничения действия норм гражданского зако-
нодательства и норм земельного законодатель-
ства» при регулировании земельных отноше-
ний «в части регулирования отношений по ис-
пользованию земель». Допуская регулирование
земельных отношений, обладающих признака-
ми, указанными в ст. 2 ГК РФ, гражданским
законодательством, ЗК РФ ограничивает та-
кую возможность только случаями, если иное
не предусмотрено земельным, лесным, вод-
ным законодательствами, законодательством о
недрах, об охране окружающей среды и феде-
ральными законами (п. 3 ст. 3 ЗК РФ). Уточ-
ним, что в этом пункте речь идет об отношени-
ях, которые, безусловно, подпадают под призна-
ки, указанные в ст. 2 ГК РФ, – об имуществен-
ных отношениях по владению, пользованию и
распоряжению земельными участками, а так-
же по совершению сделок с ними.

Подобным образом и Лесной кодекс
Российской Федерации (далее – ЛК РФ) до-

пускает регулирование гражданским законо-
дательством и Земельным кодексом имуще-
ственных отношений, связанных с оборотом
лесных участков, лесных насаждений, а так-
же полученных при использовании лесов и
осуществлении мероприятий по сохранению
лесов, древесины и других ресурсов, если иное
не установлено Лесным кодексом, другими
федеральными законами (регулирующими
лесные отношения), что предусмотрено ст. 3
ЛК РФ. Ст. 4 Водного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ВК РФ) также допускает
регулирование отношений, связанных с обо-
ротом водных объектов гражданским законо-
дательством, если они не урегулированы Вод-
ным кодексом (п. 2 ст. 4 ВК РФ).

Изложенные здесь законодательные по-
ложения дают основание утверждать, что су-
ществуют земельные, лесные и водные отно-
шения, обладающие признаками, указанными
в ст. 2 ГК РФ, а поэтому указанные отноше-
ния изначально относятся к предмету регули-
рования гражданского законодательства. Од-
нако законодатель изъял земельные, лесные
и водные отношения, обладающие указанны-
ми признаками, из предмета регулирования
гражданского законодательства (ст. 3 ЗК РФ;
ст. 3 ЛК РФ; ст. 2 ВК РФ). Ссылки на то, что
такое утверждение неправильно из-за его
противоречия п. 2 ст. 3 ГК РФ не могут оп-
ровергнуть это утверждение. Конституцион-
ный Суд считает, что «в статье 76 Консти-
туции РФ не определяется и не может опре-
деляться иерархия законов внутри одного их
вида, в данном случае – федеральных зако-
нов. Ни один федеральный закон не обладает
по отношению к другому федеральному зако-
ну большей юридической силой» (Определе-
ние от 3 февраля 2000 г. № 22-О). Многомер-
ный юридический дискурс, предполагающий
ссылки на п. 4 ч. 4 ст. 180, п. 3 ч. 1 ст. 310
КАС РФ; ч. 4 ст. 1, ч. 4.1 ст. 198, п. 4 ч. 1, п. 3
ч. 2 ст. 330 ГПК РФ; п. 5 ст. 3, абзац 8 ч. 4
ст. 170, п. 3 ч. 2 ст. 288 АПК РФ, который (дис-
курс) здесь не может быть приведен из-за ог-
раниченности объема этой статьи, дает осно-
вания для вывода о том, что правовые пози-
ции, сформулированные Конституционным Су-
дом, в том числе в принимаемых им опреде-
лениях, имеют обязательный характер. Сле-
довательно, п. 2 ст. 3 ГК РФ, требующий со-
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ответствия Гражданскому кодексу всех фе-
деральных законов, регулирующих отношения,
указанные в ст. 2 ГК РФ (это касается также
и ЗК РФ, ЛК РФ, ВК РФ), не может препят-
ствовать выводу о том, что изъятие земель-
ных, лесных и водных отношений, в том чис-
ле и отношений, подпадающих под признаки,
указанные в ст. 2 ГК РФ, из предмета регули-
рования гражданского законодательства, со-
стоялось, а гражданское законодательство
субсидиарно применяется к этим отношени-
ям только в части, в которой этому не препят-
ствуют ЗК РФ, ЛК РФ, ВК РФ, а в соответ-
ствующих случаях – и положения других фе-
деральных законов и иных актов земельного,
лесного и водного законодательств. Кодифи-
цировав земельное, лесное и водное законо-
дательства и допустив применение земельно-
го, лесного и водного кодексов к соответству-
ющим земельным, лесным и водным отноше-
ниям, в том числе обладающим признаками,
указанными в ст. 2 ГК РФ, законодатель не
должен был  переносить в эти отраслевые ко-
дексы из Гражданского кодекса все положе-
ния, касающиеся имущественных отношений,
обладающих признаками, указанными в ст. 2
ГК РФ, а предусмотрел субсидиарное приме-
нение к соответствующей части земельных,
лесных, водных отношений.

Что касается состава отношений, охва-
тываемых понятиями соответственно земель-
ных, лесных и водных отношений, то он опи-
сывается в определениях этих понятий (п. 1
ст. 3 ЗК РФ; п. 1 ст. 3 ЛК РФ; п. 1 ст. 2 ВК РФ).
Кроме того, в состав соответствующих отно-
шений входят все отношения, которые регу-
лируются правовыми нормами, установленны-
ми Земельным, Лесным и Водным кодекса-
ми. В этой связи вызывает замечания мысль
О.И. Крассова, которую приводит С.А. Бого-
любов: «...в чистом виде земельных отноше-
ний практически не существует» [9, абз. 107].
Вопрос о чистоте земельных отношений не
имеет конструктивного содержания. Он по-
ставлен в порядке подготовки почвы для вы-
вода о комплексном характере земельного
права. Но комплексный характер земельного
права – это вопрос, который утратил свое кон-
структивное содержание в связи с принятием
Земельного, Лесного и Водного кодексов и
признанием приоритета этих кодексов как ре-

гуляторов соответствующих отношений перед
гражданским законодательством.

Регулирование действующими
земельным, лесным и водным

законодательствами соответствующих
отношений, обладающих признаками,

указанными в п. 1 ст. 2 ГК РФ
Некоторые основания для этого действу-

ющие земельное, лесное, водное законода-
тельства все же дают. В этой связи следует
обратиться к проблеме соотношения пунк-
тов 1 и 3 ст. 3 ЗК РФ. Иногда делается такой
вывод, что эти два пункта касаются разных,
хотя и смежных общественных отношений.
При этом утверждается, что п. 1 ст. 3 ЗК (зе-
мельное законодательство регулирует отно-
шения по использованию и охране земель в
Российской Федерации как основы жизни и де-
ятельности народов, проживающих на соот-
ветствующей территории (земельные отноше-
ния)) распространяется только на публичные
отношения. Следовательно, земельные отно-
шения – это отношения публичные, а земель-
ное законодательство – это публичное зако-
нодательство. При этом отношения, которых
касается п. 3 ст. 3 ЗК РФ (отношения по вла-
дению, пользованию и распоряжению земель-
ными участками и совершению сделок с
ними) считаются предметом регулирования
гражданского законодательства. К таким вы-
водам и пришел Е.А. Суханов [13]. De lege
ferenda – это, очевидно, правильно. Но для
целей правоприменения такие выводы вряд ли
пригодны из-за их несоответствия действую-
щему законодательству. Отношения по ис-
пользованию земель (п. 1 ст. 3 ЗК РФ) – это
родовое понятие. А отношения по поводу вла-
дения, пользования и распоряжения земель-
ными участками – это понятие видовое. Это
дает основание утверждать, что в п. 1 ст. 3
ЗК РФ устанавливается общая норма, а в п. 3
ст. 3 ЗК РФ – специальная норма. Положение
абзаца тринадцатого п. 1 ст. 1 ЗК РФ предус-
матривает разграничение действия граждан-
ского и земельного законодательств как ре-
гуляторов отношений по «использованию» зе-
мель, признаваемых в п. 1 ст. 3 ЗК РФ зе-
мельными. А отношения, о которых речь идет
в п. 3 ЗК РФ, – это тоже отношения земель-
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ные, хотя они и обладают признаками, указан-
ными в ст. 2 ГК РФ. По причине наличия этих
признаков законодатель предусмотрел воз-
можность субсидиарного применения к этим
отношениям гражданского законодательства.

Ст. 3 ЛК РФ сформулирована по образ-
цу ст. 3 ЗК РФ: сначала ст. 3 ЛК РФ опреде-
ляет лесные отношения как отношения преж-
де всего по использованию лесов, а затем пре-
дусматривает регулирование имущественных
отношений, связанных с оборотом лесных
участков, лесных насаждений, а также дре-
весины и иных лесных ресурсов, полученных
при использовании лесных ресурсов и мероп-
риятий по сохранению лесов, гражданским
законодательством, если иное не установле-
но Лесным кодексом, «другими федеральны-
ми законами». Правовая норма, установлен-
ная п. 2 ст. 3 ЛК РФ, касается лесных участ-
ков, а поскольку лесной участок – это разно-
видность земельных участков (ст. 7 ЛК РФ),
то указанная норма подлежит преимуществен-
ному применению перед п. 3 ст. 3 ЗК, кото-
рый исключает применение гражданского за-
конодательства к соответствующим земель-
ным отношениям лесным законодательством
(а не только Лесным кодексом). Сложнее ис-
толковать слова «другими федеральными за-
конами», содержащиеся в п. 2 ст. 3 ЛК РФ.
Точнее, трудно убедить профессионалов-юри-
стов в том, что эти слова следует толковать
с учетом контекста как «другими федераль-
ными законами, относящимися к лесному за-
конодательству (ст. 2 ЛК РФ)».

Водный кодекс также устанавливает, что
имущественные отношения, связанные с обо-
ротом водных объектов, регулируются граж-
данским законодательством в той мере, в
коей они не урегулированы Водным кодексом.
Конечно, такое разнообразие вариантов огра-
ничения применения гражданского законода-
тельства к имущественным отношениям по
поводу земельных участков: 1) земельным,
лесным, водным законодательствами, законо-
дательством о недрах, об охране окружаю-
щей среды, федеральными законами (п. 3 ст. 3
ЗК РФ); 2) Лесным кодексом, другими феде-
ральными законами (п. 2 ст. 3 ЛК РФ); 3) Вод-
ным кодексом (п. 2 ст. 4 ВК), не может быть
оправдано. Эти законодательные положения
должны быть максимально унифицированы.

Отраслевая классификация
правовых норм, регулирующих

земельные, водные и лесные отношения

Очевидно, мы вряд ли будем прибли-
жаться к истине, если пойдем по пути призна-
ния возможности изменения отраслевой при-
надлежности норм, которые изначально явля-
ются нормами гражданского или публичного
права, но регулируют полностью или частич-
но земельные, лесные или водные отношения.
Поэтому нормы гражданского права, которые
регулируют исключительно земельные отно-
шения, хотя бы и обладающие признаками,
указанными в ст. 2 ГК (например, нормы, ус-
танавливаемые главой 17 ГК РФ), или регу-
лируют наряду с другими отношениями так-
же и земельные отношения (например, нор-
мы о сделках), всегда остаются нормами
гражданского права. Это же касается и норм
гражданского права, которые не являются са-
мостоятельными регуляторами земельных
отношений, а применяются к уже урегулиро-
ванным другими нормами отношениями (на-
пример, не являются самостоятельными ре-
гуляторами нормы об исковой давности).
В связи с этим мы критически оцениваем
мысль о том, что Гражданский кодекс нахо-
дится «среди относящихся к земельному за-
конодательству и также регулирующих зе-
мельные отношения законов» [5]. То, что
Гражданский кодекс регулирует земельные
отношения (имеющих признаки, указанные в
ст. 2 ГК РФ, не изъятых законодателем из пред-
мета регулирования гражданского законода-
тельства и не перенесенных в предмет земель-
ного законодательства), не является предме-
том для дискуссии, ибо такое предусмотрено
абзацем 13 п. 1 ст. 1 и п. 3 ст. 3 ЗК РФ. Здесь
дискуссия может вестись только в аспекте de
lege ferenda. Но отношение к земельному за-
конодательству Гражданского кодекса являет-
ся совершенно неприемлемым, так как будет
означать подчинение Гражданского кодекса в
той части, в которой он регулирует земель-
ные отношения, правовому режиму, установ-
ленному ст. 2 ЗК РФ.

С точки зрения de lege lata нетрудно ква-
лифицировать все правовые нормы, установ-
ленные Земельным, Лесным и Водным кодек-
сами, как нормы соответственно земельного,
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лесного, водного права. Но здесь есть опре-
деленные нюансы. Земельное, лесное и вод-
ное законодательства – это понятия, которые
не только признаются законодателем, но и
определяются им (ст. 2 ЗК РФ; ст. 2 ЛК РФ;
ст. 2 ВК РФ). Употребляется также термин
«нормы земельного законодательства» (аб-
зац 13 п. 1 ст. 1 ЗК РФ). Обобщающий тер-
мин «нормы указанных отраслей законода-
тельства» (абзац 2 п. 2 ст. 3 ЗК РФ) раскры-
вается в том же пункте и охватывает собою,
в частности, нормы лесного и водного за-
конодательств, хотя в Лесном и в Водном
кодексах также термины не употребляются.

В Земельном кодексе употребляется
также и термин «нормы земельного права»
(п. 1, 3, 4 ст. 2 ЗК РФ). Таким образом, зако-
нодатель признает не только отрасль земель-
ного законодательства, но и отрасль земель-
ного права, нормы земельного права. Очевид-
но, все правовые нормы, устанавливаемые
Земельным кодексом, являются нормами зе-
мельного права.

Однако широко распространенные науч-
ные концепции мешают признанию отрасли
земельного права даже в условиях, когда эту
отрасль признает законодатель. Когда призна-
ется необходимость единого правового режи-
ма земельных участков (как представляется,
такому правовому режиму не препятствует
п. 3 ст. 3 ЗК РФ, допускающий субсидиарное
применение гражданского законодательства к
земельным отношениям в той части, в кото-
рой они обладают признаками, указанными в
ст. 2 ГК РФ), автор пишет о «взаимодействии
норм различной отраслевой принадлежности,
составляющих межотраслевые институты»
[4, абз. 49]. Уточним, что речь идет о право-
вом режиме земельных участков. Законода-
тель предусмотрел субсидиарное применение
к этим отношениям гражданского законода-
тельства. Говорить в связи с этим об образо-
вании «межотраслевого института» вряд ли
уместно: правовой режим земельных участков
по-прежнему остается земельно-правовым.

В других случаях пишут о том, что «Зе-
мельные кодекс, помимо земельно-правовых
правил поведения, включает множество граж-
данских, административных и иных норм пра-
ва» [10, абз. 17]. Земельным кодексом зако-
нодатель объединил в едином кодифицирован-

ном законодательном акте публично-правовые
и частно-правовые нормы, назвал их все вме-
сте нормами земельного права, а в науке ут-
верждают, что наряду с нормами земельного
права Земельный кодекс устанавливает и нор-
мы других отраслей права.

Поскольку сложилась своеобразная тра-
диция отстаивания мифических отраслевых
интересов, против признания земельного пра-
ва самостоятельной отраслью права высту-
пают ученые-специалисты в области граждан-
ского права. В.А. Дозорцев писал об этом,
очевидно, с целью повлиять на содержание
нового Земельного кодекса: «Земельные от-
ношения распались на регулируемые граждан-
ским и административным правом... основа-
ния для признания земельного права самосто-
ятельной отраслью перестали существовать,
теперь земля попала в сферу действия граж-
данского права, являясь объектом экономичес-
кого оборота» [7, с. 26]. Идею комплексности
отрасли земельного законодательства поддер-
живает и развивает В.В. Чубаров: «В тех слу-
чаях, когда по воле законодателя гражданско-
правовые нормы располагаются в источниках
земельного законодательства, они своей ро-
довой принадлежности не теряют и остаются
гражданско-правовыми. В целом данный под-
ход уже воплощен в нормах УК РФ 2001 г.»
[15, абз. 2713]. В подтверждение своих мыс-
лей В.В. Чубаров ссылается на «маститых»
отечественных цивилистов – А.Л. Маковско-
го [11] и Л.А. Грось [6].

Оправдание борьбы цивилистов за зе-
мельные отношения как предмет гражданс-
ко-правового регулирования видится в основ-
ном не в особенностях соответствующей ма-
терии, а в ряде организационных моментов:
1) наука гражданского права имеет несравнен-
но большие трудовые ресурсы, чем наука зе-
мельного права, что предопределяет возмож-
ности развития научных исследований; 2) на-
ука гражданского права более крепка органи-
зационно (количество кафедр гражданского
права в университетах стране несравнима с
количеством кафедр земельного права); 3) вы-
сокий авторитет гражданского права и как на-
уки, и как отрасли права. Но есть аргументы
и в пользу земельного права. Если будет зе-
мельное право, то будут и ученые, специали-
зирующиеся на соответствующей отрасли
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юридического знания. А это – предпосылка
более глубокого осмысления соответствую-
щих научных проблем и повышения качества
правотворческой деятельности.

Полагаем, что вопрос об отраслевой при-
надлежности правовых норм, установленных
Лесным и Водным кодексами, должен решать-
ся так же, как он решается применительно к
Земельному кодексу. Этому не препятствует
то обстоятельство, что в Лесном и Водном
кодексах нет терминов «лесное право», «вод-
ное право», «нормы лесного права», «нормы
водного права». В Лесном и Водном кодек-
сах не употребляются даже термины «нормы
лесного законодательства», «нормы водного
законодательства». Но последнее, скорее все-
го, должно быть оценено положительно (вви-
ду неопределенности значения подобного рода
терминов). Дело в том, что законодатель чет-
ко определил предмет регулирования лесного
и водного законодательств (п. 1 ст. 3 ЛК РФ;
ст. 4 ВК РФ), совершенно четко допустил при-
менение лесного и водного законодательств
ко всем лесным и водным отношениям, в том
числе имеющим признаки, указанные в ст. 2
ГК РФ, лесного и водного законодательств
(п. 2 ст. 3 ЛК РФ), предусмотрел преимуще-
ственное применение Лесного кодекса и дру-
гих федеральных законов (п. 2 ст. 3 ЛК РФ),
Водного кодекса (п. 2 ст. 4 ВК РФ) перед
гражданским законодательством, к отноше-
ниям, которые регулируются этими кодекса-
ми и которые имеют признаки, указанные в
ст. 2 ГК. Приоритет лесного законодательства
ЛК РФ утверждает не только общими, но и
специальными нормами. Так, ч. 2 ст. 75
ЛК РФ устанавливает, что к договору купли-
продажи лесных насаждений применяются по-
ложения о договорах купли-продажи, предус-
мотренные ГК РФ, если иное не установлено
ЛК РФ. В.К. Быковский положительно оцени-
вает эти законодательные решения и пишет,
что «лишь лесное законодательство способ-
но учесть значительные особенности установ-
ления правового режима лесов» [5, абз. 410].

Представляется, что изложенного впол-
не достаточно для признания лесного и вод-
ного законодательств отраслями законода-
тельства, а лесного и водного права как са-
мостоятельных отраслей права. А нормы
гражданского права Лесным и Водным кодек-

сами не устанавливаются. Мысль о самосто-
ятельности отраслей лесного и водного права
высказал С.В. Коростелев. Об этом пишут
А.Ю. Пуряева и А.С. Пуряев [12, абз. 317, 333].

Однако есть и противоположные мне-
ния. Так, в одном из изданий утверждается,
что водное и лесное право не являются са-
мостоятельными отраслями права, а входят
в качестве подотраслей права в природоре-
сурсное право [8, абз. 103]. Эта позиция пред-
ставляется приемлемой, поскольку она пре-
пятствует экспансии гражданским правом
лесного и водного.

Правоотношения, возникающие
в процессе регулирующего воздействия

права на земельные, лесные
и водные отношения

Здесь речь идет о правоотношениях, воз-
никающих в процессе, а не в результате право-
вого регулирования, что автор статьи воспри-
нял понимание правоотношения, идущее от
Ю.К. Толстого [14, абз. 163]. Акцент на резуль-
тат правового регулирования создает впечат-
ление, что правоотношение существует тогда,
когда уже процесс правового регулирования
завершен, когда права участников правоотно-
шения реализованы, а обязанности – исполне-
ны. Но когда права реализованы, а обязаннос-
ти исполнены, правоотношения прекращаются.
Следовательно, правоотношения существуют
только в процессе правового регулирования.
Процесс прекратился и правоотношение пре-
кратилось (одномоментно).

Если земельные, лесные и водные отно-
шения в соответствии с п. 3 ст. 3 ЗК РФ, п. 2
ст. 3 ЛК РФ или п. 2 ст. 4 ВК РФ субсидиарно
регулируются гражданским законодатель-
ством, возникают гражданские правоотноше-
ния. Это утверждение сталкивается с пробле-
мой одновременного регулирующего воздей-
ствия на определенное общественное отноше-
ние нормы гражданского права (с одной сто-
роны) и нормы земельного, или лесного, или
водного права (с другой стороны). Методо-
логический инструмент для решения такого
рода проблем разработал Н.Г. Александров,
который писал об элементарных правоотно-
шениях как элементах сложных обяза-
тельств [1, с. 19, 20, 21; 2, с. 113; 3, с. 258–259].
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Выводы

Таким образом, если есть норма граждан-
ского права, которая в соответствующей час-
ти регулирует то или иное земельное, лесное,
водное отношение, то правоотношение, возни-
кающее в результате такого урегулирования не
может считаться земельным, лесным или вод-
ным. Правоотношение – это форма, а форма
идет от нормы как регулятора, а не от предме-
та правового регулирования.

Если же земельные, лесные или водные
отношения регулируются положениями зе-
мельного, лесного и водного законодательств,
которые всегда устанавливают исключитель-
но нормы земельного, лесного, водного пра-
ва, то в процессе такого регулирования возни-
кают соответственно земельные, водные или
лесные отношения.
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Введение: несмотря нa то что в Жилищном кодексе РФ дано определение жилищных прав граждан и
названы основания их возникновения, в научной литературе не выработано единого мнения о том, какие
права, возникающие из жилищных отношений, урегулированных жилищным законодательством, являются
жилищными правами, какова их правовая природа и система. В статье рассматриваются различные опреде-
ления понятия жилищных отношений. Анализируются основные проблемы правового регулирования жи-
лищных отношений на современном этапе. Цель: проанализировать определение и основания возникнове-
ния жилищных прав, определить их правовую природу и систему. При написании использовались методы
формальной логики – анализа, синтеза, обобщения, сравнения, а также применялся системный подход к
изучению проблемы правового регулирования объектов жилищных правоотношений. Результаты: в работе
проанализированы проблемы правового регулирования объектов жилищных правоотношений. Выводы:
выявлена нетипичность жилищных прав; раскрыты особенности жилищных прав; выявлены проблемы пра-
вового регулирования жилищных прав; предложены пути их решения.

Ключевые слова: жилищные правоотношения, понятие жилищных правоотношений, право на жили-
ще, жилое помещение, права человека. 
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Введение

Право на жилище – это конституцион-
но закрепленное право человека. Наличие
жилища создает основу для нормальной жиз-
недеятельности, является необходимым ус-
ловием обеспечения базовых потребностей
человека.

Законодатель определяет объекты жи-
лищных правоотношений в нормах ст. 15 и
16 Жилищного кодекса РФ >4@. Согласно дан-
ным нормам, объектами жилищных прав и
жилищных правоотношений является жилые
помещения.

Несмотря на то что в ЖК РФ дано опре-
деление жилищных прав граждан и названы
основания их возникновения, в научной лите-
ратуре не выработано единого мнения о том,
какие права, возникающие из жилищных от-
ношений, урегулированных жилищным законо-
дательством, являются жилищными правами,
какова их правовая природа и система.

Результаты

Помещение рассматривается в качестве
жилого в случае, если оно одновременно от-
вечает следующим признакам:

1) является недвижимым имуществом в
соответствии со ст. 130 Гражданского кодек-
са РФ >3@;

2) является изолированным помещени-
ем, то есть отграничено от иных объектов
(в том числе при нахождении нескольких
объектов в одном здании, сооружении), иметь
отдельный вход и не являться средством до-
ступа в иные помещения;

3) пригодно для постоянного проживания,
то есть соответствует установленным для
этого санитарно-техническим нормам;

4) зарегистрировано в качестве жилого
в установленном порядке.

Законодательство ограничивает круг жи-
лых помещений следующими видами:

1) жилой дом, часть жилого дома;
2) квартира, часть квартиры;
3) комната.

При этом для того, чтобы являться
объектом жилищных прав, каждый из этих
объектов должен соответствовать признакам,
обозначенным выше.

Анализ законодательных дефиниций пе-
речисленных выше жилых помещений позво-
ляет выделить ряд недостатков:

1) отсутствуют законодательные опреде-
ления понятий «часть жилого дома», «часть
квартиры», что на практике может привести к
спорам относительно правомерности отнесения
объекта к объектам жилищных прав;

2) понятие «комната» используется и как
наименование самостоятельного объекта жи-
лищных прав, и как наименование части иных
объектов жилищных правоотношений.

Вместе с тем в состав квартиры или
дома могут включаться предназначенные для
проживания помещения, не соответствующие
указанным выше признакам объектов недви-
жимости. Вышеизложенное свидетельствует
об использовании понятия «комната» в нор-
мах данной статьи в разных значениях, что
говорит о недостатках юридической техники
и необходимости их устранения.

Кроме того, в условиях развития рынка
недвижимости и в целом правоотношений в
сфере обеспечения помещения для прожива-
ния появляются новые объекты, правовой ста-
тус которых требует регламентации. К при-
меру, на рынке недвижимости приобретает
распространение такой вид недвижимости,
как апартаменты. В действующем законода-
тельстве правовой статус апартаментов не
регламентирован, а подзаконные акты и су-
дебная практика рассматривают апартамен-
ты как категорию гостиничного номера в
средстве размещения. Однако на практике
апартаменты могут соответствовать всем из-
ложенным выше признакам жилых помеще-
ний, приобретаться и использоваться владель-
цами именно как жилые помещения для це-
лей постоянного проживания.

В связи с этим следует рассмотреть воп-
рос причисления апартаментов в случае, если
они соответствуют признакам жилых помеще-
ний, к объектам жилищных прав.
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Отсутствие законодательного регулиро-
вания популярного на рынке недвижимости
объекта – таунхауса – также приводило к зна-
чительным трудностям проживающих в нем
граждан и свидетельствовало о необходимо-
сти реформирования законодательства. В на-
стоящее время принят Федеральный закон от
30 декабря 2021 г. ʋ 476-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» >6@, который прирав-
нивает таунхаус к жилому дому и решает тем
самым вопросы принадлежности земельного
участка под таунхаусом или вопросы рекон-
струкции таунхауса.

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод о необходимости совершенство-
вания законодательного регулирования объек-
тов жилищных правоотношений по следую-
щим направлениям:

1. Законодательное определение понятий
«часть дома» и «часть квартиры».

2. Определение понятий «жилой дом»,
«квартира» без указания на понятие «кварти-
ра» во избежание неправильного толкования
понятия «комната».

3. Рассмотрение возможности призна-
ния апартаментов в качестве объекта жилищ-
ных правоотношений при наличии у него всех
признаков, характерных для жилых помеще-
ний >1, с. 40@.

Жилищное правоотношение является
формой реализации конституционного права на
жилище, призванного обеспечить удовлетво-
рение базовой потребности любого человека.

Перечень жилищных правоотношений,
предусмотренный ст. 4 Жилищного кодекса
РФ, включает в себя крайне разнообразные и
различные по своей правовой природе отно-
шения. Еще в советский период развития оте-
чественной правовой науки авторы отмечали
собирательный характер понятия жилищного
правоотношения.

С установлением рыночной экономики и
расширением круга рыночных отношений, в
том числе в сфере действия жилищного пра-
ва, разноплановость правоотношений, входя-
щих в предмет регулирования жилищного пра-
ва, стала еще более отчетливой.

Правовая наука определяет жилищные
правоотношения как правоотношения, возни-
кающие в связи с удовлетворением потреб-

ностей граждан в жилище. В связи с этим они
включают в себя как публично-правовые, так и
частно-правовые отношения с различным под-
ходом к их правовому регулированию.

Иногда для определения понятия жилищ-
ного правоотношения используется более
широкая формулировка – «по поводу жилого
помещения». Однако она не представляется
удачной, так как не все жилищные отношения
складываются по поводу жилых помещений,
и напротив – не все правоотношения, склады-
вающиеся по поводу жилых помещений, яв-
ляются жилищными отношениями.

Исходя из объекта жилищных правоот-
ношений, некоторые авторы определяют жи-
лищные правоотношения как общественные
отношения по владению, пользованию, распо-
ряжению жилыми помещениямиÃ управлению
и эксплуатации жилого фонда >2, с. 118@.

С учетом содержания жилищного право-
отношения жилищные отношения определяют-
ся как урегулированные нормами жилищного
права общественные отношения по реализации
сторонами правоотношения, гарантированного
Конституцией РФ права на жилище с приобре-
тением соответствующих прав и обязанностей.

На основании приведенных подходов к
определению понятия жилищного правоотно-
шения может быть предложено следующее
комплексное определение понятия жилищно-
го правоотношения.

Жилищные правоотношения – урегули-
рованные нормами жилищного права обще-
ственные отношения по владению, пользова-
нию, распоряжению жилыми помещениямиÃ
управлению и эксплуатации жилого фонда,
возникающие в целях удовлетворения потреб-
ности в жилище и реализации установленно-
го Конституцией Российской Федерации пра-
ва на жилище и влекущие приобретение сто-
ронами правоотношения соответствующих
прав и обязанностей.

Правоотношения можно считать жилищ-
ными, если они соответствуют следующим
критериям:

– данные отношения могут возникать в
связи со значимостью объекта в масштабах
отдельной личности и государства. Государ-
ство устанавливает определенные ограниче-
ния, которые применяются к использованию
жилищных правоотношений;
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– при условии, если данные правоотно-
шения выступают отражением общественных
отношений, которые являются следствием
исполнения закрепленных Конституцией РФ
положений о социальной защите отдельных
категорий граждан путем решения жилищных
проблем.

В особых субъективных правах и обя-
занностях выражается такие жилищные пра-
воотношения, которые представляют собой
специфические субъективные жилищные пра-
ва, заключающиеся в нетипичной конструкции
субъективных прав, характерных для базовых
отраслей права, ограничивающие админист-
ративные и гражданские права.

И.А. Покровский называет отличия для
частных и публичных прав: в отношении от-
расли публичного права выступают государ-
ственные права и обязанности, а для граждан-
ского права – только права >5, с. 67@. Напри-
мер, субъект, имеющий право, может восполь-
зоваться им, а может и не осуществлять дан-
ные права, что не является правонарушением.

Выводы

Таким образом, нетипичность жилищных
прав заключается в том, что исключением для
гражданских прав на жилое помещение явля-
ются права, в которых выступает одноимен-
ные обязанности, а именно: право требовать
предоставления коммунальных услуг, а их обя-
занность – поддерживать помещение в хоро-
шем состоянии путем обеспечения необходи-
мым для работы услугами; обладать правом
участия в управлении многоквартирным до-
мом, а обязанность заключается в его управ-
лении. Нетипичность публичных прав высту-
пает в предоставлении права, которые не яв-
ляются обязанностями управомоченного, а
также отсутствует реализация, которая не
влечет за собой наступление публичной от-
ветственности и имеет возможность понуж-
дения к совершению определенных действий.

Особенности, определяющие жилищные
права:

– установление пределов прав лиц на
жилое помещение субъективного гражданс-
кого права, а именно субъективных публич-
ных жилищных прав, которые являются ре-
зультатом введения законодательных требо-

ваний по реализации возможностей, состав-
ляющих на жилые помещения содержание
субъективных прав;

– права лиц, в которые входят дополни-
тельные возможности для проживания в жи-
лом помещении;

– права лиц, которым предоставляется
возможность распоряжаться, владеть и
пользоваться жилым помещением при усло-
вии, если отсутствует возможность осуществ-
ление проживания, влекущая прекращение
субъективного права.

Следовательно, все остальные права,
которые связаны с жилыми помещениями,
можно разделить на административные, граж-
данские и другие права, которые возникают в
связи с жилым помещением. Данный подход
к определению жилищных правоотношений
позволяет оградить жилищные правоотноше-
ния от других отношений, а также в будущем
разграничить категории «жилищное законода-
тельство» и «жилищное право».
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Введение: для правовой охраны олимпийской символики в Российской Федерации действует институт
признания недобросовестной конкуренции, предусмотренный Федеральным законом «О защите конкурен-
ции», о чем идет речь в настоящей статье. Цель: рассмотреть действие Федерального закона «О защите
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конкуренции» применительно к правилам охраны и защиты прав на национальную олимпийскую эмблему.
Методы: использованы методы дедукции (в части рецепции национальным законодательством основных
положений Олимпийской хартии о возможности использования символики только при условии соответству-
ющего соглашения с Международным олимпийским комитетом), индукции (при исследовании требований,
предъявляемых к национальной олимпийской эмблеме международными нормативными правовыми акта-
ми). Результаты: в статье проведен анализ национальных олимпийских эмблем в контексте их определения
в Олимпийской ɏартии, систематизированы аспекты регулирования национальных олимпийских симво-
лов, которые используются государствами для индивидуализации места проведения конкретных олимпий-
ских игр, донесения до общественности концепций и традиций государства в современном мире (для ситу-
ации, когда игры проводятся в конкретном государстве и им создается специальный олимпийский символ,
характеризующий такое государство и конкретные олимпийские игры) и прав на них. Выводы: в статье
сделан вывод о необходимости урегулирования в четвертой части Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации вопросов законного использования символики спортивных мероприятий с отсылкой на необхо-
димость соблюдения положений международных актов в том случае, если спортивное мероприятие носит
международный характер.

Ключевые слова: олимпийская символика, недобросовестная конкуренция, спортивное мероприя-
тие, правовая охрана, Олимпийские игры.
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Введение

Особенности защиты и охраны прав на
национальную олимпийскую эмблему в Рос-
сийской Федерации можно охарактеризовать,
исходя из анализа положений закона о прове-
дении Олимпийских игр в Сочи. В частности,
действующее российское законодательство
повторяет положения Олимпийской ɏартии о
возможности использования символики толь-
ко при условии соответствующего соглашения
с Международным олимпийским комитетом.
Для правовой охраны олимпийской символики
в Российской Федерации действует институт
признания недобросовестной конкуренции, пре-
дусмотренный Федеральным законом «О за-
щите конкуренции» >5@. Целесообразно рас-
смотреть его действие в отношении нацио-
нальной олимпийской эмблемы.

Основное содерɠание

Любые случаи оборота товара с исполь-
зованием национальной олимпийской симво-
лики при проведении олимпийских игр в Сочи,
а также введение в заблуждение при исполь-
зовании должны были признаваться недобро-
совестной конкуренцией. Исключение из дан-
ного положения составляли только ситуации
использования национальной олимпийской сим-
волики при наличии на то соответствующего

договора, в том числе лицензионного, с Меж-
дународным олимпийским комитетом и с на-
циональным олимпийским комитетом (при не-
обходимости). Так, в целях выполнения обя-
зательств Российской Федерации перед Меж-
дународным олимпийским комитетом по пре-
дупреждению и выявлению незаконного и/или
несогласованного использования олимпийской
символики, в том числе национальной олим-
пийской эмблемы, на основе положений ɏар-
тии, в 2008 г. между Роспатентом и автоном-
ной некоммерческой организацией «Организа-
ционный комитет ;;II Олимпийских зимних
игр и ;I Параолимпийских зимних игр 2014 г.
в г. Сочи» (далее – Организационный коми-
тет) было заключено соглашение об основах
взаимодействия при организации и проведе-
нии в Сочи Олимпийских игр >4@.

Определяющей в рамках данного согла-
шения можно считать деятельность по обес-
печению единых подходов при подготовке
предложений по изменению нормативной пра-
вовой базы, регулирующей вопросы защиты
прав на олимпийскую символику. Кроме того,
между сторонами была достигнута договорен-
ность в целях защиты всех видов интеллек-
туальной собственности на олимпийскую сим-
волику о сотрудничестве в следующих фор-
мах (см. таблицу).

Аналогичное соглашение было заключе-
но Организационным комитетом с Федераль-
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ной таможенной службой >2@, главной задачей
которой является недопущение незаконного
оборота через таможенную границу товаров,
содержащих олимпийскую символику, в том
числе национальную олимпийскую символи-
ку. Направления сотрудничества Федеральной
таможенной службы с Организационным ко-
митетом в целом схожи с формами сотрудни-
чества Роспатента с Организационным коми-
тетом, однако дополнены мероприятиями по
обмену между сторонами информацией о фак-
тах незаконного оборота товаров, а также о
результатах проведения мероприятий в обо-
значенных целях в пределах своей компетен-
ции >1@.

Вместе с тем Федеральная таможенная
служба обладает полномочиями по приоста-
новлению выпуска товаров, если они содер-
жат объекты интеллектуальной собственно-
сти при отсутствии соответствующих прав, а
также полномочиями по включению объектов
интеллектуальной собственности в специали-
зированный таможенный реестр объектов ин-
теллектуальной собственности. В рамках рас-
сматриваемого соглашения в целях недопу-
щения незаконного оборота товаров с исполь-
зованием олимпийской символики, в том чис-
ле национальной олимпийской символики, за-
явления Организационного комитета о приос-
тановлении выпуска товаров рассматривают-
ся Федеральной таможенной службой в при-
оритетном порядке, а объекты интеллектуаль-
ной собственности включаются в таможен-
ный реестр на максимальный срок.

Следует отметить, что в настоящее вре-
мя в рамках сотрудничества членов Евразий-
ского экономического союза существует еди-
ный таможенный реестр объектов интеллек-
туальной собственности >3@.

Помимо рассмотренных национальных
олимпийских эмблем в контексте их опре-
деления в ɏартии, также представляется це-
лесообразным рассмотреть аспекты регу-
лирования национальных олимпийских сим-
волов, которые используются государства-
ми для индивидуализации места проведения
конкретных олимпийских игр, донесения до
общественности концепций и традиций го-
сударства в современном мире (для ситуа-
ции, когда игры проводятся в конкретном
государстве и им создается специальный
олимпийский символ, характеризующий та-
кое государство и конкретные олимпийские
игры) и прав на них.

Например, при проведении Олимпийс-
ких игр в Китае (2022 г.) были использованы
следующие элементы национального образа:

– панда (символ олимпиады), олицетво-
ряющая в себе взаимосвязь спорта и китайс-
кой культуры;

– отсчет о начале Олимпийских игр про-
водился с 24, так как за основу был взят лун-
ный календарь Китая и его 24 термина.

Использование таких элементов, несом-
ненно, является средством привлечения вни-
мания не только к спортивному имиджу госу-
дарства, но и к его культурным и ценностным
особенностям >6, с. 11@.

Ɏормы сотрудничества сторон ɩри ɩодготовке и ɩроведении олимɩийскиɯ игр
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Выводы

В результате рассмотрения особеннос-
тей правового регулирования охраны и защи-
ты интеллектуальной собственности на наци-
ональные олимпийские эмблемы можно сде-
лать следующие выводы.

1. В основе правового регулирования ох-
раны и защиты интеллектуальной собствен-
ности на символику олимпийских игр на меж-
дународном уровне – Найробский договор об
охране Олимпийского символа и Олимпийс-
кая хартия.

2. Существует ряд требований, предъяв-
ляемых к национальной олимпийской эмбле-
ме международными нормативными право-
выми актами. Во-первых, национальная олим-
пийская эмблема для возможности ее закон-
ного использования национальным олимпийс-
ким комитетом должна быть утверждена
Международным олимпийским комитетом.
Во-вторых, национальная олимпийская эмбле-
ма утверждается только при соответствии ее
дизайна установленным требованиям. В-тре-
тьих, государством должны быть предприня-
ты меры по обеспечению на своей террито-
рии правовой защиты эмблемы путем регис-
трации ее в качестве товарного знака (где это
возможно) в течение шести месяцев после
утверждения. Причем входящие в состав на-
циональной олимпийской эмблемы официаль-
ные государственные обозначения при усло-
вии согласия на то компетентного государ-
ственного органа включаются в качестве нео-
храняемого элемента.

3. В Российской Федерации в качестве
средства охраны и защиты интеллектуальной
собственности на олимпийскую символику
используется институт недобросовестной кон-
куренции, что позволяет прибегнуть к давно
используемым на практике правовым послед-
ствиям незаконного использования, применя-
емых компетентным органом. Любые случаи
оборота товара, содержащего национальную
олимпийскую символику, а также введение в
заблуждение при использовании признаются
недобросовестной конкуренцией. Исключение
из данного положения составляют ситуации
использования национальной олимпийской сим-
волики при наличии на то соответствующего
договора, в том числе лицензионного, с Меж-

дународным олимпийским комитетом и с на-
циональным олимпийским комитетом (при не-
обходимости).

4. В рамках реформирования системы
нормативного правового регулирования интел-
лектуальной собственности на олимпийскую
символику следует отметить, что принятие
нормативного правового акта, устанавливаю-
щего единые требования сразу ко всем воз-
можным спортивным мероприятиям, в том
числе международного характера, представ-
ляется нецелесообразным, так как при каж-
дом международном спортивном мероприя-
тии государству предъявляется требование по
проведению мероприятия. Вместе с тем не-
обходимо урегулирование в четвертой части
Гражданского кодекса Российской Федерации
вопросов законного использования символики
спортивных мероприятий с отсылкой на необ-
ходимость соблюдения положений междуна-
родных актов в том случае, если спортивное
мероприятие носит международный характер.
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Introduction: sexual services provided on a material basis are an ever-expanding phenomenon that can be
observed in various forms around the world, which indicates the globality of this phenomenon. Sexual acts committed
with the participation 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 paper gives a criminological portrait of a person who provides sexual services for financial remuneration,
whereby it is possible to identify the most vulnerable group of people who can become “performers” of such
services and, as a result, provide the necessary psychological support. The SurSose of the study is a criminological
characteristic of a person providing sexual services on a material basis. 0ethods: a special formal logical method is
used to collect, process, generalize, analyze, and interpret empirical material; the general scientific methods such as
comparison and description; the general logical methods: analysis, synthesis, induction, deduction, etc. Results:
an extensive description of a person providing sexual services on a material basis is presented on the basis of their
socio-demographic, socio-role, and moral and psychological characteristics.
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Введение: 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 данного феномена. 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. В статье дан криминологический портрет лица, оказывающего услуги сексуаль-
ного характера за материальное вознаграждение, на основании которого можно выделить наиболее уязви-
мую группу лиц, способных стать «исполнителями» таких услуг, и оказать им необходимую психологи-
ческую поддержку. Целью исследования является криминологическая характеристика лица, предоставля-
ющего сексуальные услуги на материальной основе. Методы: для сбора, обработки, обобщения и интер-
претации эмпирического материала применены специальный формально-логический метод; общенауч-
ные методы, такие как сравнение и описание; общелогические методы: анализ, синтез, индукция, дедук-
ция и др. Результаты: представлена обширная характеристика лица, предоставляющего сексуальные ус-
луги на материальной основе, касающейся его социально-демографических, социально-ролевых и нрав-
ственно-психологических признаков.

Ключевые слова: сексуальные услуги; лица, предоставляющие сексуальные услуги; социально-де-
мографические признаки; социально-ролевые признаки; нравственно-психологические признаки.
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Введение

Исследование особенностей лиц, предо-
ставляющих сексуальные услуги на матери-
альной основе, является актуальной кримино-
логической задачей настоящего времени, осо-
бенно в условиях массового увеличения спро-
са и предложения на подобного рода услуги
на цифровых платформах. ɗто связано с тем,
что именно в личности такого лица, как отме-
чают ученые, кроются причины указанного
безнравственного поведения, именно личность
является основным и важнейшим элементом
механизма девиантного поведения >1, с. 8@.
Нетрудно предположить, что вовлечение не-

совершеннолетних, в том числе малолетних и
собственных детей, также связан не с чем
иным, как с личностными особенностями, от-
клонениями самих девиантов. В связи с этим
изучение особенностей лиц, создающих такой
«контент», не менее важно, чем изучение кри-
минологических особенностей указанных дея-
ний. Следует согласиться с А.И. Долговой, ко-
торая считает, что ни один криминолог, незави-
симо от его научной школы, изучаемой тема-
тики, не может пройти мимо проблемы, связан-
ной с личностью субъекта >3, с. 330@.

Сексуальные услуги могут носить как
легальный, так и нелегальный характер. В свя-
зи с большим количеством нормативных про-



Legal Concept. 2024. Vol. 23. No. 3 179

И.Н. Архипцев, А.В. Сарычев. Криминологическая характеристика лица, предоставляющего сексуальные услуги

белов, коллизий, отсылочных норм, а также
на фоне быстро развивающейся цифровой ин-
дустрии материал порнографического содер-
жания или имеющий сексуальный предмет
все больше относится к незапрещенному, при-
чем не всегда ставятся даже возрастные ог-
раничения «18�». Изучение индивидуальных
особенностей лиц, предоставляющих услу-
ги сексуального характера на материальной
основе, является перспективным в рамках
эффективного противодействия правоохра-
нительными органами сексуальной эксплу-
атации несовершеннолетних, проституции
девушек или предоставление ими иных эс-
корт-услуг, осуществляемых в принудитель-
ной форме или обманом, а также ограниче-
ния путей свободного доступа к материа-
лам особо содержания.

Анализ структуры личности лиц, предо-
ставляющих сексуальные услуги, следует про-
водить с учетом социально-демографических,
социально-ролевых и нравственно-психологи-
ческих признаков. Для изучения личности та-
кого лица необходимо раскрытие мотива его
действий. Мотивами, склоняющими лицо к
возмездному совершению сексуальных дея-
ний, являются следующие: желание быстро
заработать, стремление показать свое тело,
влечение к новому опыту, потребность в об-
щественном признании, самоактуализация,
интерес к новым знакомствам и др.

Стоит отметить, что у «потребителей»
данных услуг мотивами чаще всего являют-
ся: устранение сексуального напряжения, до-
стижение оргазма, подчинение, желание уни-
зить жертву, мотив интереса, развлекательный,
подражание, сексуальное самоутверждение,
способ компенсации, самоактуализация, спо-
соб разрешения межличностного или внутри-
личностного конфликта и др.

Криминологического анализа конкретных
сексуальных деяний, совершаемых на матери-
альной основе, в связи с их легальностью, а
также с учетом того, что данная сфера услуг
является еще достаточно «молодой» на рынке
порнографической цифровой индустрии, в насто-
ящее время не выработано. Однако изучить
лицо, оказывающее подобного рода услуги, воз-
можно на основе разных материалов, интервью
и анкетных данных, которые сами лица и выс-
тавляют для привлечения клиентов.

ɏарактеристика лиц�
ɩредоставляюɳиɯ сексуальные услуги

на материальной основе

�� Социально-демоɝраɮические при-
знаки�

Пол. Как показывает общемировая ста-
тистика пользователей: женщин в любой воз-
растной категории на 2–4 � >4@ больше, чем
мужчин. Однако изучение цифровых плат-
форм, где фигурирует сексуальный контент
(OnlyFans, Телеграмм, коммерческие сайты,
Twitch) позволяет сделать вывод, что в боль-
шинстве своем материалы сексуального ха-
рактера предлагают лица женского пола, а
потребителями выступают мужчины. «Муж-
чины любят похоть, власть, страсть, им нра-
вится наблюдать, как тебе хорошо, и они дей-
ствительно считают, что это они делают так
с тобой, они хотят пошлости, экспериментов,
экстравагантности, они любят глазами, поэто-
му мы (вебкам-модели) просто даем им то,
что им нравится, и получаем за это то, что
нравится нам: деньги и удовольствие» >5@.
Но имеют место и мужские услуги. Так,
«28-летний австралиец Райс Пауэр несколько
лет занимался мужским стриптизом. Но с по-
мощью OnlyFans он перенес заработки в Ин-
тернет – и месячная подписка на приватные
фото и видео приносит ему 10 до 15 тысяч
долларов в месяц» >7@.

Возраст. Основную часть активных
пользователей Интернета по всему миру со-
ставляет молодежь (от 15 до 35 лет). Если
не учитывать нелегальный характер сексуаль-
ных услуг, осуществляемых с участием не-
совершеннолетних, то средний возраст лиц,
предоставляющих такие услуги, варьируется
от 18 до 25, хотя имеют место и авторы бо-
лее старшего возраста. ɗто молодые, симпа-
тичные, свободные люди, имеющие опреде-
ленные жизненные цели, не ограничивающие-
ся рамками нравственности и морали.

Социальное положение. Так как дан-
ные услуги исходят от «вчерашних школьни-
ков», то по своему положению в обществе это
чаще всего студенты или молодые работни-
ки. Нередко случается такое, что на совер-
шение подобного рода услуг их толкает имен-
но нехватка средств к существованию: «ɗто
было очень трудное время. ə оказалась одна
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в чужом городе, без денег и опоры. Мне ка-
залось, что раз я не нужна родителям, значит,
не нужна вообще никому. Пыталась подрабо-
тать официанткой, но получала всего 5 000 в
месяц. Денег остро не хватало, никаких на-
выков, которые я могла быстро конвертиро-
вать в деньги, у меня не было» >2@.

Место жительства. В условиях пре-
доставления сексуальных услуг на материаль-
ной основе посредством социальных сетей и
различных онлайн-платформ место нахожде-
ния лица не играет существенной роли, глав-
ное, чтобы был доступ к интернет-соедине-
нию. Примечательно, что в анкетных данных
создатели контента чаще всего указывают
большие города и мегаполисы, чтобы при-
влечь «рыбку побогаче».

�� Социально-ролевɵе признаки�
Гражданство. Опять же благодаря те-

лекоммуникационным технологиям на сегод-
няшний день реализация сексуальных услуг
может осуществляться из любой точки зем-
ного шара. Пользователи (клиенты) в зависи-
мости от своих предпочтений свободны в об-
ращении за услугами к лицам разных нацио-
нальностей, телосложения, сексуальных пред-
почтений и др. В данном случае отсутствие
территориальных границ способствует расши-
рению рынка сексуальной индустрии.

Образование. В связи с тем, что значи-
тельная часть авторов является студентами,
то большинство из них имеет либо неокончен-
ное высшее, либо среднее специальное, либо
неполное образование. Обусловливается это
тем, что молодые люди зарабатывают на ука-
занном деле гораздо более серьезнее суммы,
чем составляют их стипендия, подработки и
возможная будущая профессия. Примером
выступает 23-летняя Кайя Корбридж. По сло-
вам девушки, «в 2017 году она бросила учебу,
чтобы сконцентрировать на развитии профи-
ля на OnlyFans. Кайя выкладывала обнажен-
ные снимки для платных подписчиков, также
она запустила “Strip for Tip”, раздеваясь на
стримах после донатов. В итоге она стала за-
рабатывать 30 тысяч фунтов в месяц, купила
дом в Британии (за 125 тысяч фунтов) и от-
правилась в путешествие по миру» >7@.

Семейное положение. В силу возраста
меньше половины из молодых людей, созда-
ющих сексуальный контент, состоит в офици-
альном браке. Однако имеют место быть
молодые пары, которые особенно пользуют-
ся спросом, если участвуют в процессе вдво-
ем или приглашают третьих лиц. Можно пред-
положить, что пользователям интереснее на-
блюдать за настоящими чувствами, нежели
за постановочной игрой порноактеров.

�� Нравственно-псиɯолоɝические при-
знаки�

Мировоззрение. Взгляды на жизнь у
пользователей подобной сферы достаточно про-
сты: они любят себя, свое тело и не стесняют-
ся показать эту любовь другим, при этом еще и
заработав. Отсутствие «совести», страха быть
узнанным или замеченным близкими, а также
минимальный набор моральных принципов и
нравственных ценностей позволяет таким кате-
гориям лиц чувствовать себя раскрепощенно
под камерой. Однако далеко не все авторы сек-
суального контента обязательно раздеваются
для фотографий. Так, «20-летняя Апполония
Ллевелин не публикует обнаженные фото, огра-
ничиваясь снимками в купальниках для плат-
ных пользователей. Но затем она продает но-
шенные купальники подписчикам на OnlyFans.
Девушка вспоминает, что в детстве ее травили
из-за веса, но теперь она зарабатывает больше
10 тысяч фунтов в месяц» >7@.

Мотив. Ведущим мотивом выступает
стремление заработать много и быстро наи-
более простым способом. Когда молодые люди
полны амбиций, наделены хорошими физичес-
кими качествами и приятной внешностью, они
могут прийти к выводу, что нет смысла «уби-
ваться» в общепите или на заводе при возмож-
ности обрести гораздо больше с меньшими
энергоресурсными затратами. Заслуживает
внимания тот факт, что некоторые лица прихо-
дят в секс-индустрию материальных услуг не
с целью заработать, а для того, чтобы пока-
зать себя и получить общественное восхище-
ние, это своего рода хобби, где деньги высту-
пают приятным бонусом за старания. «ə люб-
лю сниматься в белье и обнаженной. ə выкла-
дываю такой контент в Instagram , но посто-

 Деятельность социальной сети Instagram признана террористической и экстремистской и запрещена
на территории Российской Федерации.
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янно нахожусь в теневом бане из-за того, что
люди жалуются на эти фото и видео. Почему
бы мне публиковать то, что я люблю, без цен-
зуры и вероятности быть заблокированной"
И при этом зарабатывать деньги» >6@.

Потребности. С психологической точ-
ки зрения данный критерий тесно переплета-
ется с мотивом, так как кто-то оказывает
сексуальные услуги из-за нехватки денеж-
ных средств, а кто-то для того, чтобы само-
актуализироваться и самоутвердиться. Фи-
зиологическая трактовка потребности заклю-
чается в том, что некоторым такая деятель-
ность позволяет реализовать свои половые
желания и увлечения. Например, одной из по-
требностей может быть желание помочь ок-
ружающим. Так, «сейчас одной из главных
звезд OnlyFans считается модель Кейлен
Уорд. О ней рассказали десятки СМИ по все-
му миру после того, как она пообещала от-
править обнаженное фото каждому, кто по-
жертвует хотя бы 10 долларов одному из
фондов, которые помогают бороться с пожа-
рами в Австралии» >7@.

Заключение

Ученые-криминологи выделяют и иные
признаки, характеризующие личность, со-
вершающую девиантное деяние, такие как
уголовно-правовые факторы, социально-пси-
хологические особенности, общественное
мнение и др. В данном случае из-за отсут-
ствия практического материала, недоста-
точной изученности эмпирических и теоре-
тических аспектов, невозможности полно-
ценно работать с непосредственным лицом,
осуществляющим сексуальные услуги на
материальной основе, сложно отобразить
его полноценную криминологическую харак-
теристику. Обозначение отдельных призна-
ков позволило выявить такие значимые эле-
менты, как возраст (от 15 до 35), потребно-
сти (самоутверждение, заработок, физиоло-
гическое удовлетворение), образование (зна-
чительная часть – студенты), мировоззре-
ние (свободное распоряжение собственным
телом), социальное положение (встречает-
ся как высокий, так и средний, низкий об-
щественный класс), пол (предоставляют
данные услуги как мужчины, так и женщи-

ны), семейное положение (одинокие, замуж-
ние, состоящие в отношениях, имеющие не-
традиционную ориентацию) и др. На основе
выявленных признаков, подкрепленных ре-
альными анкетными данными, тяжело об-
рисовать точный криминологический порт-
рет гражданина, способного на оказание сек-
суальных услуг за вознаграждение, однако
можно говорить об общих факторах, кото-
рые значительно сужают радиус дальней-
шего изучения с целью профилактического
воздействия по недопущению совершения
подобных нелегальных деяний.
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Introduction: the scientific paper discusses issues related to certain topical problems that arise at the stage
of preliminary investigation in connection with the need for documentation of the actions and decisions of authorized
officials. The writer highlights and substantiates the importance of the research topic under discussion. PurSose:
identifying current problems of documentation based on a comprehensive review of existing studies at the stage of
preliminary investigation by analyzing them as well as individual criminal procedural acts and considering the
possibility of their improvement. 0ethods: the author used the dialectical method, generalizations, comparisons,
analysis, and others, which made it possible to form the paper. Results: the conducted research substantiates the
importance of the issues selected for consideration and identifies a range of possible solutions to the problems
posed. The author draws a parallel between the importance of the procedural registration of actions and decisions
implemented at the stage of preliminary investigation through the content of the stage itself and its value for the
entire process of criminal proceedings. Conclusions: the stage of preliminary investigation is important for the
entire criminal proceedings, but even more significant is the documentation of its results, which, in the absence of
compliance with the necessary requirements, may be considered illegal and unfounded. There is a need for an even
more in-depth study of these problems.

Key words: criminal procedure, preliminary investigation, stage, criminal procedural acts, documents,
documentation, recording.

Citation. Milikova A.V. Actual Problems of Documentation at the Stage of Preliminary Investigation. Legal
Concept   Pravovaya paradigma, 2024, vol. 23, no. 3, pp. 183-188. (in Russian). DOI: https://doi.org/10.15688/
lc.jvolsu.2024.3.25

УДК 343.13 Дата поступления статьи: 02.05.2024
ББК 67.410.212 Дата принятия статьи: 02.06.2024

АКТУАЛЬНɕЕ ПРОБЛЕМɕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОɎОРМЛЕНИЯ
НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Анна Владимировна Миликова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: в статье рассматриваются вопросы, касающиеся отдельных актуальных проблем, возни-
кающих на стадии предварительного расследования, связанных с необходимостью документального офор-
мления действий и решений уполномоченных должностных лиц. Автор выделяет и обосновывает значи-
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мость обсуждаемой темы исследования. Цель: выявление актуальных проблем документального оформ-
ления на основе комплексного изучения имеющихся исследований, посвященных вопросам о стадии пред-
варительного расследования путем их анализа, а также отдельных уголовно-процессуальных актов и рас-
смотрение возможности их совершенствования. Методы: автором использованы диалектический метод,
обобщения, сравнения, анализа и др., которые позволили сделать возможным формирование данной ста-
тьи. Результаты: в проведенном исследовании обоснована значимость выбранных для рассмотрения воп-
росов, обозначен круг возможных решений для поставленных на осмысление проблем. Автор проводит
параллель между значением процессуального оформления действий и решений, реализуемых в стадии
предварительного расследования, через содержание самой стадии и ее ценности для всего процесса уго-
ловного судопроизводства. Выводы: стадия предварительного расследования имеет важное значение для
всего уголовного судопроизводства, но еще более значимым представляется документальное оформле-
ние ее результатов, которые в отсутствие соблюдения необходимых требований могут быть признаны
незаконными и необоснованными. Существует необходимость в еще более углубленном изучении ука-
занных проблем.

Ключевые слова: уголовный процесс, предварительное расследование, стадия, уголовно-процессу-
альные акты, документы, документальное оформление, документирование.
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Введение

Стадия предварительного расследования
является основной в досудебном уголовном
процессе. Подобное наименование обусловле-
но значением, которое вкладывается в дан-
ный термин. Предварительное – значит пред-
варяет, подготавливает или предшествует
чему-либо более важному, главному, основно-
му, то есть производимое до чего-либо базо-
вого, окончательного. Далее, в случае успеш-
ного завершения досудебного производства,
последуют судебные стадии. Понимание сущ-
ности и значения стадии предварительного
расследования обусловливает важность воп-
росов, связанных с подходами к закреплению
ее результатов.

В науке уголовного процесса трактовка
второй стадии (предварительного расследо-
вания) в качестве центральной в досудебном
производстве, но вспомогательной по отноше-
нию к судебным стадиям является основопо-
лагающей. Предварительное расследование
производится для обеспечения судебного раз-
бирательства совокупностью доказательств,
достаточных для вынесения судебного реше-
ния. Такому подходу предшествовала точка
зрения М.С. Строговича о том, что расследо-
вание осуществляется для суда путем подго-
товки материалов, сбора и проверки доказа-
тельств для проведения судебного разбира-
тельства >10, с. 39–40@.

Тот факт, что расследование является
предварительным этапом, проводимым для су-
дебного разбирательства, не означает, что дан-
ная стадия второстепенна или незначительна.
Напротив, только при условии качественного рас-
следования может быть вынесен справедливый
приговор. Как справедливо отмечает И.С. Ди-
карев, во время предварительного расследова-
ния реализуется подготовка стороны обвинения
к судебному разбирательству >3, с. 81–82@, а не
только для суда, как иногда предполагается, что,
конечно, тоже в определенной степени являет-
ся верным, ведь окончательное решение прини-
мает только суд. С.Б. Россинский указывает, что
расследование уголовного дела носит название
предварительного, так как все выводы, которые
сделаны дознавателем или следователем по
уголовному делу, носят предварительный харак-
тер >8, с. 102@. Соглашаясь с уважаемыми уче-
ными, отметим, что результаты предваритель-
ного расследования не обязывают суд сосредо-
точиться только на тех доказательствах, кото-
рые указаны в обвинительном заключении, по-
становлении или акте. Рассмотренные обстоя-
тельства дела и полученные доказательства,
представленные непосредственно в суде, и ста-
нут основой для вынесения приговора.

Понимание сущности и назначения про-
изводимой деятельности в рамках определен-
ной стадии позволяет должностным лицам,
уполномоченным на ее производство, осозна-
вать всю важность осуществляемой ими де-
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ятельности, которая должна иметь строго оп-
ределенную процессуальную форму, которую
можно достичь только путем оформления про-
цессуального документа или акта. Отсюда и
вытекает значение документального оформ-
ления на стадии предварительного расследо-
вания. От того, насколько издаваемые уголов-
но-процессуальные акты и документы соот-
ветствуют предъявляемым к ним требовани-
ям: законности, обоснованности, мотивирован-
ности, целесообразности, справедливости и
своевременности >6, с. 69–86@, зависит как их
дальнейшее предназначение, так и итог всего
процесса.

Современные возможности и тенденции
к изменению, в частности к упрощению доку-
ментооборота, связанные с цифровизацией, спо-
собностью широко использовать фото- и видео-
фиксацию, нисколько не умаляют значение ис-
следования вопросов, касающихся докумен-
тального оформления, в том числе на стадиях
предварительного расследования, а, напротив,
подтверждают ее актуальность ввиду имею-
щихся и возникающих новых проблем как в те-
ории, так и в правоприменительной практике.

В рамках данной статьи, ввиду ограничен-
ного объема, рассмотрим лишь некоторые от-
дельные проблемы документального оформле-
ния на стадии предварительного расследования.

Проблемные воɩросы реализации
документального оформления на стадии

ɩредварительного расследования

Пожалуй, одним из наиболее значимых
процессуальных актов предварительного след-
ствия является постановление о привлечении
в качестве обвиняемоɝо. В ст. 171 УПК РФ
содержатся требования, предъявляемые к его
оформлению, и основания его вынесения – на-
личие достаточных доказательств. Вопрос о
достаточности остается на усмотрение следо-
вателя, который выносит постановление только
в том случае, когда он уверен в том, что у него
есть право его вынести. Преждевременное его
составление в отсутствие достаточных дока-
зательств может нести негативные последствия
как для всего процесса расследования, так и при
рассмотрении дела в суде.

Данная проблема связана в том числе с
положением п. 14 Постановления Пленума

Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. ʋ 1
«О применении судами норм УПК РФ», со-
гласно которому обвинение, изложенное в об-
винительном заключении или обвинительном
акте, должно полностью соответствовать об-
винению в постановлении о привлечении в ка-
честве обвиняемого.

Как справедливо отмечает С.Б. Россин-
ский, решение о привлечении в качестве обви-
няемого должно сопровождаться увереннос-
тью следователя в выполнении всех необходи-
мых процессуальных действий, но в реальной
практике в отношении лица сначала формули-
руется первоначальное обвинение, а затем
окончательное >9, с. 139@. В ч. 1 ст. 175 УПК
РФ допускается возможность изменения
предъявленного обвинения вместе с повторени-
ем процедуры его предъявления, но тогда воз-
никает вопрос: не поторопился ли следователь
с предъявлением обвинения в первый раз, воз-
можно, он не в полной мере оценил сложившую-
ся следственную ситуацию" И еще один зако-
номерный вопрос: в таком случае настолько ли
важной являлась данная процедура"

В уголовно-процессуальной науке ведут-
ся дискуссии о целесообразности существо-
вания института привлечения в качестве об-
виняемого и его преобразовании. В частно-
сти, как отмечают Б.ə. Гаврилов и А.В. Кра-
сильников, его значение нуждается в переос-
мыслении, так как он не согласуется с совре-
менной системой досудебного производства
>1, с. 91@. Согласен с данной точкой зрения
К.В. Муравьев, утверждая, что существует
необходимость в ликвидации института при-
влечения в качестве обвиняемого в современ-
ном его виде >7, с. 288–289@.

Не углубляясь в обсуждение вопросов
о перспективах рассматриваемого институ-
та, отметим, что считаем привлечение в ка-
честве обвиняемого несомненной гарантией
обеспечения прав участников уголовного су-
допроизводства.

Постановление о привлечении в качестве
обвиняемого традиционно состоит из трех ча-
стей. Во вводной части содержатся основные
сведения, в частности дата и место вынесе-
ния, сведения о должностном лице, его соста-
вившем, указание на номер уголовного дела.
Наиболее интересна описательная часть, ко-
торая включает сущность предъявленного
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обвинения – тот элемент, ради которого про-
водится данная процедура. Изложение сущ-
ности обвинения, описание преступления дол-
жно быть лаконичным и конкретным, каждое
слово – выверенным и взвешенным, а квали-
фикация деяния – максимально точной. Ука-
зание на конкретные доказательства не явля-
ется обязательным, но все положения, назван-
ные в описательной части, должны подкреп-
ляться конкретными доказательствами, име-
ющимися в материалах дела. В резолютивной
части содержится решение о привлечении лица
в качестве обвиняемого и квалификация дея-
ния. Постановление подписывается следова-
телем, свои подписи ставят также обвиняемый,
защитник, и делается отметка о направлении
копии постановления прокурору.

В рамках данной статьи выделим еще
одну проблему, на которую указала в своей
диссертации А.В. Кульчарова: существует не-
обходимость в ходе производства дознания в
замене письменноɝо уведомления о подозре-
нии в соверɲении преступления (ст. 223.1
УПК РФ) постановлением о признании лица
подозреваемым, которое даст заподозренно-
му лицу статус подозреваемого. ɗто измене-
ние, по мнению автора, придаст уведомлению
о подозрении статус процессуального реше-
ния, которое в соответствии с требованиями
гл. 16 УПК РФ может быть обжаловано за-
интересованными участниками уголовного
судопроизводства >5, с. 43@. Данное предло-
жение, несомненно, заслуживает внимания, но
указанные документы имеют разное процес-
суальное значение. Так, уведомление – сооб-
щение, извещение о чем-либо, его основная
цель – информирование о принятом решении.
Постановление – процессуальный документ,
оформляющий решение уполномоченного дол-
жностного лица. Соответственно, для реали-
зации прав участников уголовного процесса на
этапе возникновения подозрения достаточно
уведомления о подозрении в совершении пре-
ступления и протокола вручения подозревае-
мому копии уведомления о подозрении в со-
вершении преступления, а также разъяснения
ему прав подозреваемого, предусмотренных
ст. 46 УПК РФ.

При наличии необходимых оснований,
которые указаны в ст. 97 УПК РФ, дознава-
тель, следователь и суд выносят в отношении

подозреваемого, обвиняемого мотивирован-
ное постановление об избрании мерɵ пре-
сечения� Структура традиционная: вводная
часть, описательная и резолютивная. Важна
мотивировка избрания конкретной меры пре-
сечения. Интерес вызывают уголовно-процес-
суальные документы, оформляемые в виде
постановления о возбуɠдении ɯодатай-
ства. Если постановление или ходатайство по
отдельности вопросов не вызывают как са-
мостоятельные процессуальные документы,
то их совокупность породила новый, «гибрид-
ный» вид. Очевидно, что следовало именовать
данные формы ходатайствами, поскольку по-
становление о возбуждении ходатайства пе-
ред судом (прокурором) фактически являет-
ся «государственно-властным решением о
просьбе», что представляется более чем
странным и противоречивым >6, с. 126–127@.

Не останавливаясь подробно на других
процессуальных документах, издаваемых в ходе
предварительного расследования, ввиду ограни-
ченного объема статьи, отметим важность
окончательных уголовно-процессуальных актов.

Момент окончания предварительного
расследования вызывает дискуссии, основы-
вающиеся на полемике о том, завершается ли
предварительное расследование принятием
решения и передачей дела прокурору или дан-
ную деятельность следует рассматривать в
качестве еще одной дополнительной стадии
досудебного производства, в которой осуще-
ствляется решение прокурором вопроса о пре-
дании обвиняемого суду.

Придерживаясь мнения о двух досудеб-
ных стадиях уголовного судопроизводства,
рассмотрим акты, выносимые в связи с окон-
чанием предварительного расследования: по-
становление о прекраɳении уɝоловноɝо
дела (ст. 213 УПК РФ), обвинительное зак-
лɸчение (ст. 220 УПК РФ) или обвинитель-
нɵй акт� обвинительное постановление
(ст. 225 УПК РФ) или постановление о на-
правлении уɝоловноɝо дела в суд для при-
менения принудительнɵɯ мер медицинско-
ɝо ɯарактера (ст. 439 УПК РФ).

Значение перечисленных уголовно-про-
цессуальных актов невозможно переоценить,
ведь они обобщают в себе результаты всей
деятельности по осуществлению предвари-
тельного расследования, в них анализируются
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и оцениваются собранные доказательства, фор-
мулируется вывод о необходимости направле-
ния уголовного дела в суд для рассмотрения по
существу либо для решения вопроса о возмож-
ности применения в отношении лица принуди-
тельной меры медицинского характера.

Сложная характеристика указанных ак-
тов обусловлена и объединением должност-
ных лиц, которые их составляют и формиру-
ют, поскольку они, в зависимости от формы,
являются одновременно актами следователя,
дознавателя и руководителя следственного
органа, начальника органа дознания, прокуро-
ра. Учитывая, что по форме и своему содер-
жанию, назначению обвинительные заключе-
ние, акт и постановление имеют схожую пра-
вовую природу, считаем возможным согла-
ситься с мнением А.М. Долгова, что конеч-
ные результаты расследования имеют одина-
ковое доказательственное значение >4, с. 69@,
а значит, закономерно и формирование едино-
го наименования «обвинительное заключение»
для окончательного документа всех форм
предварительного расследования.

Выводы

Подводя итог всему вышеизложенному,
отметим, что стадия предварительного рассле-
дования является центральной в досудебном
производстве, основана на принципах уголов-
ного процесса и четко регламентирована нор-
мами уголовно-процессуального законодатель-
ства. Содержание рассматриваемой стадии
составляют действия и решения уполномочен-
ных должностных лиц органов предваритель-
ного следствия и дознания, осуществляемые в
рамках процессуального законодательства и
оформляемые с помощью уголовно-процессу-
альных актов и документов.

Указывая на высокое практическое зна-
чение рассматриваемой стадии, необходимо
отметить и достаточное количество проблем-
ных вопросов, возникающих как в теории уго-
ловного процесса, так и в практической дея-
тельности, и при документировании. Напри-
мер, Б.ə. Гаврилов отмечает низкую эффек-
тивность стадии предварительного расследо-
вания, поскольку только 25–27 � дел, по ко-
торым возбуждено производство, направляет-
ся в суд >2, с. 89@. Решение данных проблем

должно быть комплексным и подразумевать
глобальный пересмотр всей системы досудеб-
ного уголовного судопроизводства, в частно-
сти с учетом урегулирования проблем доку-
ментального оформления на стадии предва-
рительного расследования.
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Введение: в статье освещается роль информационно-программного обеспечения в судебных компьютер-
но-технических экспертизах, производимых на стадии судебного следствия и предварительного расследования,
подчеркивается его важность в эпоху цифровизации. Цель: раскрыть вопросы, на которые способны дать ответ
современные технологии компьютерно-технической экспертизы, наборы данных, которые требуются для иссле-
дования. Методы: методологическую основу данного исследования составили методы системности и анализа.
Результаты: определены порядок и инструменты аудита средств вычислительной техники (СВТ) при расследовании
преступлений, совершенных с использованием СВТ, а также информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);
охарактеризованы приемы и методы, используемые при исследовании аппаратного и программного обеспече-
ния. Выводы: проанализировано состояние преступности, связанной с использованием СВТ в телематических
сетях и ИКТ, выделены способы совершения преступлений, связанных с использованием вредоносного и легаль-
ного программного обеспечения, функционирование динамической системы, представляющей механизм дан-
ных преступлений, а также системные аспекты возникновения и расследования угроз данного вида.

Ключевые слова: информационно-программное обеспечение, судебные компьютерно-технические
экспертизы, цифровые данные, восстановление данных, вредоносное программное обеспечение, несанкци-
онированный доступ, кибербезопасность.
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Введение

Информационно-программное обеспече-
ние судебных компьютерно-технических экс-
пертиз – это область, где юридическая экс-
пертиза сочетается с передовыми технологи-
ями для анализа и интерпретации цифровых
данных в контексте правовых вопросов. Важ-
ность этой области возрастает в эпоху цифро-
визации, где большое количество дел связано
с цифровыми данными.

В этом контексте особое внимание уде-
ляется программному обеспечению и инстру-
ментам, которые используются для анализа
данных с компьютеров, мобильных устройств
и других цифровых платформ. Поскольку ре-
зультаты экспертизы часто используются на
этапе досудебного расследования, в судебных
процессах, эти инструменты должны быть
точными, эффективными и обеспечивать вы-
сокую степень надежности.

ɗксперты, которые работают в этой об-
ласти, обязаны обладать техническими зна-
ниями и навыками и понимать юридические
аспекты работы с цифровыми носителями.
К ним относится знание программного обес-
печения, правоприменительной практики, а так-
же приемов и методов работы с соответству-
ющим набором информации, которая может
повлиять на результаты расследования или су-
дебное дело.

Судебные компьютерно-технические
экспертизы охватывают широкий спектр за-
дач, каждая из которых требует уникального
подхода и специализированного программно-
го обеспечения, например:

– восстановление удаленных данных;
– анализ сетевых взаимодействий;
– идентификация и анализ вредоносных

программ;
– выявление следов несанкционирован-

ного доступа к системам.

Результаты

В целом, успешное проведение компьютер-
но-технических экспертиз требует не только глу-

боких технических знаний, но и способности
использовать специализированное программное
обеспечение (далее – ПО) для обработки и ана-
лиза больших объемов данных. ɗто позволяет
экспертам выявлять скрытую информацию, ко-
торая может быть критически важной на этапе
досудебного следствия и в судебном процессе.

Информационно-программное обеспече-
ние при проведении судебных компьютерно-
технических экспертиз включает следующие
области >4@:

1. Операционная система. Для поиска
цифровых улик информация извлекается из опе-
рационной системы, определяются подозри-
тельные действия через сопоставление хэш-
сумм и анализа сигнатур жесткого диска, при-
мером служит инструмент OS Forensics >6@.

2. Файловая система. Для поиска цифро-
вых улик производится извлечение и восста-
новление данных на разделах жесткого диска.

3. ɗнергозависимая память. Использует-
ся для поиска цифровых улик, отсутствующих
на жестком диске, а также для анализа проис-
ходящего на компьютере в фиксированный
момент времени. В энергозависимой памяти
обычно хранятся руткиты, которые скрывают
свои процессы, файлы, ключи реестра, и даже
сетевые соединения, позволяя найти то, что
скрыто. Одним из способов ее снятия являет-
ся копирование с помощью инструментов
LiveKd – linux kernel crush dump (LKCD), под-
ключение к ядру специальных модулей ядра,
перевод компьютера в режим гибрентации, че-
рез подключение последовательной высокоско-
ростной шины. Следует иметь в виду, что сня-
тие данных энергозависимой памяти возмож-
но только при включенном средстве вычисли-
тельной техники (далее – СВТ), в противном
случае данные обычно теряются.

4. Веб-браузеры. Для поиска цифровых
улик производится извлечение данных про-
смотра веб-страниц, их количество, продол-
жительность, загруженных файлов с каждой
страницы, файлов cookie, а также другой ин-
формации.

5. Сетевая криминалистика. Для поис-
ка цифровых улик осуществляется монито-
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ринг трафика и анализ сетевых пакетов на
разных уровнях модели OSI с помощью та-
ких инструментов, как Tcpdump, NetFlow
Traffic Analyzer, «ГАРДА Монитор», ntoping,
PT Network Attack Discovery, Malcolm >3@.
Большинство ПО не имеет открытого кода,
что не позволяет создать универсальную
систему для ретроспективного анализа. Наи-
более подходящим решением стала система
Malcolm, которая позволяет не только с вы-
сокой скоростью анализировать большой
объем данных, но и визуализировать полу-
ченную информацию.

При обнаружении сбоя в первую очередь
компьютер отключается от сети, фиксирует-
ся его состояние и анализируются сохранив-
шиеся данные.

Далее определяется характер сбоя, ко-
торый условно делится на случайный и умыш-
ленный >3@.

Случайный возникает по ошибке пользо-
вателя, вследствие использования нелицензи-
онного ПО, наличия ошибок в программном
или аппаратном обеспечении, превышения пол-
номочий пользователя в операционной систе-
ме, предоставления доступов третьим лицам.
Умышленный возникает в результате кибера-
таки (фишинг, DoS-атаки, вредоносное ПО),
хищения документов и техники, нарушения
политик безопасности.

Злоумышленник может быть определен
по цифровым следам, оставшимся после со-
вершения противоправных действий на мно-
гих устройствах, в связи с чем производится
идентификация и изъятие всех устройств, на
которых может находиться необходимая для
расследования информация, в том числе смар-
тфонов, персональных компьютеров, ноутбу-
ков, умных устройств, карт памяти, камер,
биометрических сканеров, серверов, систем
контроля и управления доступом (СКУД), мар-
шрутизаторов, коммутаторов, систем GPS и
«Глонасс».

Перед изъятием устройств определяет-
ся план сбора устройств, устанавливается их
приоритет и осуществляется съем изменчи-
вых данных, которые теряются после выклю-
чения СВТ. Одним из криминалистических ин-
струментов для съема изменчивых данных
является программное обеспечение Volatility
Framework, которое позволяет снять образ

оперативной памяти устройства, извлечь из
образа цифровые артефакты, дату и время,
список запущенных процессов, список откры-
тых и конечных сетевых соединений, загру-
женные библиотеки процессов, имена откры-
тых файлов каждым из процессов и др. Для
исследования жестких дисков и энергозави-
симой памяти, создания отчетов о пользова-
тельских и системных действиях также мо-
жет быть использовано программное обеспе-
чение в виде Digital Forensics Framework.

Алгоритм сбора устройств выглядит сле-
дующим образом:

1) определение устройств, на которых
произошел (вероятно, произошел) компьютер-
ный инцидент (далее – КИ);

2) разбивка устройств по их пользователям.
При изъятии каждый носитель инфор-

мации помещается в отдельную упаковку,
снабженную индивидуальным номером и
местом выемки, необходимыми для экспер-
тов-криминалистов.

Исследование сбоев, анализ вычислитель-
ных устройств, программного обеспечения, се-
тевого трафика, активности пользователей про-
изводится непосредственно экспертами-крими-
налистами с помощью различного программно-
го обеспечения, в том числе открытого (PyFlag,
;plico, NetworkMiner), проприетарного
(Netintercept, NetWitness, Iris, NetDetector,
DeepSee), а также встроенных утилит операци-
онной системы для проведения сетевой экспер-
тизы, таких как nslookup, traceroute, tcpslice,
netstat, nbtstat, whois, ping, dig >7@.

Для идентификации КИ может исполь-
зоваться программный код, который собира-
ет значения атрибутов на устройстве, после
чего происходит объединение атрибутов всех
устройств на основе совпадения названия ат-
рибутов, далее осуществляется идентифика-
ция файла на основе метрических алгоритмов.

В качестве примера ПО, используемого
при исследовании вычислительных устройств,
можно привести инструмент bulkBextractor, ко-
торый позволяет автоматически извлекать из
больших массивов информации на диске полез-
ную информацию – адреса электронной почты,
номера банковских карт и телефонов, метадан-
ные (GPS-координаты, время и дату, автора, но-
мер камеры) видеозаписей и фотографий, спис-
ки слов для подбора паролей, удаленные фай-
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лы, пользовательскую активность, а также про-
изводить поиск по ключевым словам.

При осмотре истории браузера в компь-
ютерах пользователей следует иметь в виду,
что отсутствующие сведения зачастую про-
должают храниться даже после очистки в при-
ложении. Так, любой современный браузер
(Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla
Firefox, Opera) хранит историю поиска на ус-
тройстве даже после ее удаления в приложе-
нии, удаленная история продолжает хранить-
ся в скрытом файле, который невозможно уда-
лить неосведомленному пользователю.
Internet Explorer хранит данный файл в
index.dat, браузеры на технологии Mozilla
Firefox в файле history.dat.

Криминалистические методы сбора ин-
формации о посещенных веб-сайтах реализу-
ются с помощью программного обеспечения
WebHistorian >2@, которое позволяет сформиро-
вать отчет о посещенных страница всех брау-
зеров, открыть кэшированные (находящиеся в
памяти устройства) страницы и просмотреть
их содержание, даже если доступ к указанным
страницам отозван (требуется аутентифика-
ция). Другим инструментом является
AnalyzerIndex.dat, с помощью которого можно
просматривать и редактировать файлы
index.dat, просматривать файлы cookie и кэши-
рованные страницы, ориентирован на исполь-
зование в браузере Microsoft Edge.

В вычислительной технике криминалис-
тический анализ позволяет выявлять различ-
ные цифровые улики через атрибуты опера-
ционной системы, к примеру:

– последние открытые файлы, пути к
файлам, их позицию в кэше;

– время последнего открытия по арте-
факту файла через атрибут операционной си-
стемы Shimcahe;

– название, дату и время выполнения
приложения, количество запусков и путь че-
рез атрибут Prefetch;

– историю, к каким папкам обращался
пользователь через набор ключей реестра
Shellbags;

– историю изменения всех файлов на
разделе жесткого диска, внесенную в файлы
и папки через атрибут UsnJrnl;

– историю и расположение приложений,
выполнявшихся на устройстве, в том числе

имя запустившего пользователя, список сетей,
к которым было подключено устройство, дли-
тельность соединений и объем переданной по
ним информации, нагрузку процессора и ре-
сурс батареи через атрибут System Resource
Usage Monitor;

– все приложения, которые использовал
конкретный пользователь через атрибут User
Assist >5@.

Выводы

Таким образом, криминалистический
анализ служит для получения широкого круга
ответов по цифровым следам на устрой-
стве >1@, включая идентификацию людей, мест,
предметов и событий, а также определение
того, как эти элементы связаны. Отчет по ре-
зультатам компьютерно-технической экспер-
тизы может быть положен в основу принятия
решения при расследовании преступлений, со-
вершенных с использованием средств вычис-
лительной техники.

Компьютерно-техническая экспертиза
является видом инженерно-технических экс-
пертиз >8@, цель которой заключается в иссле-
довании компьютерной техники и носителей
информации на предмет содержания в них циф-
ровых улик, которые могут применяться при
расследовании компьютерных инцидентов.
Объектами компьютерно-технической экспер-
тизы могут являться абсолютно любые объек-
ты информационной инфраструктуры – от пер-
сональных компьютеров и переносных носите-
лей информации до программного обеспечения
и различных текстовых и графических файлов.

В заключение стоит подчеркнуть, что
на досудебном и судебном следствии ком-
пьютерно-технические судебные эксперти-
зы в большинстве случаев выступают в ка-
честве основополагающего элемента, осо-
бо значимого для принятия решения. С уче-
том растущего присутствия цифровых дан-
ных эффективность и достоверность такого
обеспечения приобретают новый уровень
значимости. ɗто наиболее важно в случа-
ях, когда дела включают анализ цифровой
информации, требующий глубокого и точно-
го подхода.

Специалисты, работающие в этом на-
правлении, сталкиваются с задачей интегра-
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ции высокотехнологичных инструментов с
нормами материального и процессуального
права, совмещают техническую компетент-
ность с правовыми знаниями, что необходимо
для достижения объективных результатов в
судебных разбирательствах и на досудебном
следствии.

Используемое в таких исследованиях
программное обеспечение должно отвечать
строгим критериям в плане функциональнос-
ти, безопасности и сохранения конфиденциаль-
ности. С учетом непрерывных изменений в
цифровом пространстве и развития киберуг-
роз постоянное обновление технологий и зна-
ний является необходимостью.

В этом контексте информационно-про-
граммное обеспечение занимает центральное
место в достижении правосудия в цифровую
эпоху, предоставляя экспертам инструменты
для точного и эффективного изучения цифро-
вых данных, что критически важно для фор-
мирования справедливых и обоснованных ре-
шений на досудебном следствии и в судеб-
ных процессах.
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