


ISSN 2587-8115 (Print)
ISSN 2587-6899 (Online)

MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION
OF THE RUSSIAN FEDERATION

LEGAL CONCEPT

2019
Volume 18. No. 4

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВАЯ ПАРАДИГМА

2019
Том 18. № 4



LEGAL CONCEPT

PRAVOVAYA PARADIGMA

2019. Vol. 18. No. 4

Academic Periodical

First published in 1996

4 issues a year
Mainstream issue: Legal Infrastructure of National Technology

Initiative Key Directions

© Volgograd State University, 2019

Editors, Proofreaders: S.A. Astakhova, N.V. Goreva,
Yu.I. Nedelkina, M.V. Rassakhatskaya

Editor of English texts Yu.V. Chemeteva
Making up Yu.A. Uskova

Technical editing E.S. Reshetnikova
Passed for printing Oct. 25, 2019.

Date of publication Dec. 20, 2019. Format 6084/8.
Offset paper. Typeface Times.

Conventional printed sheets 17.8. Published pages 19.1.
Number of copies 500 (1st duplicate 1–66).

Order 193. «С» 29.
Open price

Address of the Publishing House and Printing House:
Bogdanova St. 32, 400062 Volgograd.

Publishing House of Volgograd State University.
E-mail: izvolgu@volsu.ru

Address of the Editorial Office:
Prosp. Universitetsky 100, 400062 Volgograd.

Volgograd State University.
Tel.: (8442) 40-02-72. Fax: (8442) 46-18-48

E-mail: vestnik5@volsu.ru
Journal Website: https://j.jvolsu.com

English version of the Website: https://j.jvolsu.com/index.php/en/

Founder:
Federal State Autonomous
Educational Institution of Higher Education
“Volgograd State University”

The journal is registered in the Federal Service for Supervision
of PR, Information Technologies and Mass Communications
(Registration Certificate ПИ № ФС77-69269 of March 29,
2017)

The journal is included into “The Index of Peer-Reviewed
Academic Journals and Publications That Must Publish
the Main Academic Results of Candidate’s Degree
Theses and Doctoral Degree Theses” that came in force
on December 1, 2015

The journal is included into the Russian Science Citation
Index

The journal is also included into the following Russian and
international databases: CrossRef (USA), Google Scholar
(USA), ProQuest (USA), “CyberLeninka” Scientific
Electronic Library (Russia), “Socionet” Information
Resourses (Russia),  IPRbooks E-Library System
(Russia), E-Library System “University Online Library”
(Russia)

Editorial Staff:
Prof. Dr. A.O. Inshakova – Chief Editor (Volgograd)
Prof. Dr. A.Ya. Ryzhenkov – Deputy Chief Editor (Volgograd)
Cand. I.V. Baltutite – Executive Secretary (Volgograd)
E.N. Mamedova – Copy Editor (Volgograd)

Editorial Board:
Prof. Dr. A.Kh. Abashidze (Moscow); Prof. Dr. V.V. Bezbakh
(Moscow); Prof. Dr. L.A. Bukalerova (Moscow); Prof. Dr.
A.I. Goncharov (Volgograd); Prof. Dr. N.I. Grachev (Volgograd);
Prof. Dr. M.L. Davydova (Volgograd); Prof. Dr. V.V. Dolinskaya
(Moscow); Prof. Dr. N.Yu. Erpyleva (Moscow); Prof. Dr.
L.G. Efimova (Moscow); Prof. Dr. E. Kovalski (Warsaw,
Poland); Prof. Dr., Acad. N.S. Kuznetsova (Kiev, Ukraine);
Prof. Dr. O.A. Kuznetsova (Perm); Prof. Dr. L.V. Lobanova
(Volgograd); Prof. PhD Massimo La Torre (Catanzaro, Italy);
Prof. Dr. I.A. Mikhaylova (Moscow); Assoc. Prof. Dr.
N.V. Pavlichenko (Moscow); Dr. J.L. Perez Alvarado
(Dominican Republic); Prof. Dr. V.F. Ponka (Moscow); Assoc.
Prof. Dr. S.B. Rossinskiy (Moscow); Assoc. Prof. Dr.
V.A. Rudkovskiy (Volgograd); Prof. Dr., Acad.
of RANH V.A. Ruchkin (Volgograd); Prof. Dr. E.E. Frolova
(Moscow); Prof. Dr. O.A. Yastrebov (Moscow)



© ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», 2019

LEGAL CONCEPT

ПРАВОВАЯ ПАРАДИГМА

2019. Т. 18. № 4

Научный журнал

Основан в 1996 году

Выходит 4 раза в год
Главная теме номера: «Правовая инфраструктура ключевых направлений

национальной технологической инициативы»

Адрес редакции:
400062 г. Волгоград, просп. Университетский, 100.

Волгоградский государственный университет.
Тел.: (8442) 40-02-72. Факс: (8442) 46-18-48

E-mail: vestnik5@volsu.ru
Сайт журнала: https://j.jvolsu.com

Англояз. сайт журнала: https://j.jvolsu.com/index.php/en/

Редакторы, корректоры: С.А. Астахова, Н.В. Горева,
Ю.И. Неделькина, М.В. Рассахатская

Редактор английских текстов Ю.В. Чеметева
Верстка Ю.А. Усковой

Техническое редактирование Е.С. Решетниковой
Подписано в печать 25.10 2019 г.

Дата выхода в свет 20.12 2019 г. Формат 6084/8.
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 17,8.

Уч.-изд. л. 19,1. Тираж 500 экз. (1-й завод 1–66 экз.).
Заказ 193. «С» 29.

Свободная цена
Адрес издателя и типографии:

400062 г. Волгоград, ул. Богданова, 32.
Издательство Волгоградского государственного

университета.
E-mail: izvolgu@volsu.ru

Учредитель:
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный университет»

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций (свидетельство о регистрации сред-
ства массовой информации ПИ № ФС77-69269
от 29 марта 2017 г.)

Журнал включен в «Перечень рецензируемых на-
учных изданий, в которых должны быть опубли-
кованы основные научные результаты диссерта-
ций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук», всту-
пивший в силу с 01.12 2015 г.

Журнал включен в базу Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ)

Журнал также включен в следующие российские и меж-
дународные базы данных: CrossRef (США), Google
Scholar (США), ProQuest (США), Научная электрон-
ная библиотека «КиберЛенинка» (Россия), Соционет
(Россия), Электронно-библиотечная система IPRbooks
(Россия), Электронно-библиотечная система «Универ-
ситетская библиотека онлайн» (Россия)

Редакционная коллегия:
д-р юрид. наук, проф. А.О. Иншакова – главный редактор
(г. Волгоград)
д-р юрид. наук, проф. А.Я. Рыженков – зам. главного
редактора (г. Волгоград)
канд. юрид. наук И.В. Балтутите – ответственный
секретарь (г. Волгоград)
специалист по УМР Э.Н. Мамедова – технический
секретарь (г. Волгоград)

Редакционный совет:
д-р юрид. наук, проф. А.Х. Абашидзе (г. Москва); д-р юрид.
наук, проф. В.В. Безбах (г. Москва); д-р юрид. наук, проф.
Л.А. Букалерова (г. Москва); д-р юрид. наук, д-р экон. наук,
проф. А.И. Гончаров  (г. Волгоград); д-р юрид. наук, проф.
Н.И. Грачев (г. Волгоград); д-р юрид. наук, проф.
М.Л. Давыдова (г. Волгоград); д-р юрид. наук, проф.
В.В. Долинская (г. Москва); д-р юрид. наук, проф.
Н.Ю. Ерпылева  (г. Москва); д-р юрид. наук, проф.
Л.Г. Ефимова (г. Москва); д-р права, проф. Е. Ковальски
(г. Варшава, Польша); д-р юрид. наук, проф., акад.
Н.С. Кузнецова (г. Киев, Украина); д-р юрид. наук, проф.
О.А. Кузнецова (г. Пермь); д-р юрид. наук, проф.
Л.В. Лобанова (г. Волгоград); проф., PhD Массимо Ла Торре
(г. Катанзаро, Италия); д-р юрид. наук, проф. И.А. Михайлова
(г. Москва);  д-р юрид. наук, доц. Н.В. Павличенко (г. Москва);
д-р юрид. наук Х.Л. Перес Альварадо (Доминиканская
Республика); д-р юрид. наук, проф. В.Ф. Понька (г. Москва);
д-р юрид. наук, доц. С.Б. Россинский (г. Москва); д-р юрид.
наук, доц. В.А. Рудковский (г. Волгоград); д-р юрид. наук,
проф., акад. РАЕ В.А. Ручкин (г. Волгоград); д-р юрид. наук,
проф. Е.Е. Фролова (г. Москва); д-р юрид. и экон. наук, проф.
О.А. Ястребов (г. Москва)



4 Правовая парадигма. 2019. Т. 18. № 4

СОДЕРЖАНИЕ

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Иншакова А.О. Право
и информационно-технологические преобразования
общественных отношений в условиях индустрии 4.0 ..... 6

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Шугуров М.В. Деятельность конвенционных структур
Конвенции ООН о биологическом разнообразии
по поощрению передачи технологии ........................... 18
Гайворонская Я.В., Мирошниченко О.И. Правовые
проблемы цифровизации:
теоретико-правовой аспект ............................................ 27
Дерюгина С.Р. Трансформация института источника
повышенной опасности как следствие развития
информационно-телекоммуникационных технологий ..... 35
Гайворонская Я.В., Мирошниченко О.И.,
Мамычев А.Ю. Нескромное обаяние цифровизации .... 40
Козлова М.Ю. Текст договора в электронной форме .... 48
Сафарли Н.Э. оглы. Смарт-контракт:
понятие, правовая природа,
особенности заключения и исполнения ....................... 54
Шмелева М.В. Электронные закупки
как способ защиты общественных интересов ............. 61

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ

Малюгин С.В. Нормативные обобщения в системе
права: понятие, основные поисковые параметры,
разновидности и функциональное значение ............... 67
Клименко Л.В., Посухова О.Ю., Будаев П.Е. Динамика
правового сознания населения Юга России:
когнитивный аспект ......................................................... 75
Кикавец В.В. О целесообразности разграничения
публичных потребностей в сфере закупок товаров,
работ и услуг на общие и внутриорганизационные ... 83

ВОПРОСЫ ЧАСТНОПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Петюкова О.Н., Райлян А.И. Установление
инвалидности  как юридический факт в контексте
социальной защиты и развития социального
предпринимательства: правовой опыт Англии .......... 90
Байбекова Э.Ф. Роль корпоративного договора
как правового механизма регулирования
корпоративных отношений по гражданскому
законодательству Российской Федерации ................... 99
Красильникова Т.К. Производственно-хозяйственный
комплекс как организационно-правовая
(корпоративная) модель объединения и перспективы
его развития в России .................................................. 105

Иловайский И.Б., Долгова В.Ю. Отдельные замечания
о совершенствовании законодательства РФ в сфере
трансграничных брачно-семейных отношений ......... 111
Петухова И.Э. Гражданско-правовые аспекты
конкурсного распоряжения
имуществом должника ................................................. 119
Перегудова Д.А. Отношения, возникающие вследствие
неосновательного обогащения, и их классификация ...... 126

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО:
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Соловьева Н.А., Ильясова А.К. Постановление прокурора
как повод для возбуждения уголовного дела:
проблемы совершенствования законодательства ......... 131

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
И СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ

Галушко Д.В. О правовых последствиях выхода
Великобритании из Европейского Союза ................. 140
Каракулян Э.А. Методология междисциплинарных
исследований и наука международного права ......... 146
Лисаускайте В.В. Глобальная платформа ООН
по снижению риска бедствий как особая форма
реализации межгосударственного сотрудничества ..... 153
Сиекиера Дж. Правовой аспект деятельности
гражданского общества (на примере государств
Южной части Тихого океана) ...................................... 159

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Азарова Е.С. Усмотрение суда как часть структуры
уголовно-процессуальной парадигмы ...................... 166
Бархатова Е.Н., Беломестнов Н.Е. Янтарь –
природное богатство
вне уголовно-правовой защиты ................................. 174

ХРОНИКИ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Казаченок О.П. Использование
современных финансовых технологий
в банковской деятельности .......................................... 181
Иншакова А.О. Вековой поиск модели
хозяйственного развития России:
экономико-правовое развитие
конкурентоспособного государства .......................... 184



Legal Concept. 2019. Vol. 18. No. 4

CONTENTS

CHIEF EDITOR’S NOTE

Inshakova A.O. Law and Information Technology
Transformation of Public Relations Under Industry 4.0
Conditions ........................................................................... 6

MAINSTREAM ISSUE

Shugurov M.V. The Activity of the Convention Structures
of the UN Convention on Biological Diversity
to Promote Technology Transfer .................................... 18
Gaivoronskaya Ya.V., Miroshnichenko O.I. Legal
Problems of Digitalization: Theoretical
and Legal Aspects ............................................................. 27
Deryugina S.R. Transformation of the Institute
of the Source of Increased Danger in the Information
and Digital Era ................................................................... 35
Gaivoronskaya Ya.V., Miroshnichenko O.I.,
Mamychev A.Yu. Indiscreet Charm of Digitalization ...... 40
Kozlova M.Yu. The Wording of a Contract
in Electronic Form ............................................................ 48
Safarli N.E. ogli. Smart Contract: The Concept, Legal
Nature, Features of Conclusion and Execution .............. 54
Shmeleva M.V. E-Procurement as a Way
to Protect the Public Interest ........................................... 61

THEORY AND PRACTICE
OF STATE AND LEGAL DEVELOPMENT

Malyugin S.V. Regulatory Generalizations in the System
of Law: The Concept, Basic Search Parameters,
Varieties and Functional Meaning ................................... 67
Klimenko L.V., Posukhova O.Yu., Budaev P.E. Legal
Awareness Dynamics of the Population
of the South of Russia: Cognitive Aspect ....................... 75
Kikavets V.V. On Expediency of Dividing Public Needs
in the Sphere of Purchases of Goods,
Works and Services into General
and Intra-Organizational Ones ......................................... 83

PRIVATE LAW REGULATION ISSUES:
HISTORY AND CONTEMPORANEITY

Petyukova O.N., Railyan A.I. Disability Categorization
as a Juridical Fact in Terms of  Social  Protection
and  the  Development of Social Entrepreneurship:
The  Legal Experience of England .................................... 90
Baibekova E.F. The Role of Corporate Agreement
as a Legal Mechanism
for Regulating Corporate Relations
Under the Civil Legislation of the Russian Federation .... 99
Krasilnikova T.K. Production and Economic Complex
as an Organizational and Legal (Corporate) Model
of Association and Prospects
for Its Development in Russia ....................................... 105

Ilovaisky I.B., Dolgova V.Yu. Desultory Remarks
on the Legislative Improvement of the Russian Federation
in the Field of Cross-Border Marriage
and Family Relations ...................................................... 111
Petukhova I.E. Civil Law Aspects of Bankruptsy
of Debtor’s Property ...................................................... 119
Peregudova D.A. Relations Arising from Unjust
Enrichment and Their Classification ............................. 126

ADJECTIVE LAW: THEORETICAL
AND LAW ENFORCEMENT ISSUES

Solovyova N.A., Ilyasova A.K. Prosecutor’s Decision
as a Cause for Initiating Criminal Proceedings:
Problems of Improving the Legislation ......................... 131

INTERNATIONAL LAW
AND COMPARATIVE JURISPRUDENCE

Galushko D.V. On the Legal Consequences of Brexit ... 140
Karakulyan E.A. The Methodology of Interdisciplinary
Research and the Science of International Law ............ 146
Lisauskaite V.V. The UN Global Platform for Disaster
Risk Reduction as a Special Form of Interstate
Cooperation Implementation ......................................... 153
Siekiera J. Legal Dimension of Civil Society Activities
(The South Pacific Example) .......................................... 159

CRIME PREVENTION
AND LEGAL LIABILITY DIFFERENTIATION

Azarova E.S. Court Discretion as Part of the Criminal
Procedure Paradigm Structure ........................................ 166
Barkhatova E.N., Belomestnov N.E. Amber – Natural
Wealth out of Criminal Protection ................................. 174

CHRONICLE OF SCIENTIFIC LIFE

Kazachenok O.P. Using of Modern Financial Technologies
in Banking ........................................................................ 181
Inshakova A.O. The Long-Lasting Search
for a Model of Economic Development of Russia:
Economic and Legal Development
of a Competitive State .................................................... 184




И

нш
ак

ов
а А

.О
., 2

01
9

6 Правовая парадигма. 2019. Т. 18. № 4

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2019.4.1

UDC 340.1:330.342
LBC 67.021

LAW  AND  INFORMATION  TECHNOLOGY  TRANSFORMATION
OF  PUBLIC  RELATIONS  UNDER  INDUSTRY  4.0  CONDITIONS

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

Annotation. Under the conditions of the fourth industrial revolution the objectively developing processes in
the economy should receive adequate legal support, not only taking into account the potential positive results, but
also able to identify and neutralize the possible negative impact and consequences of accelerated transformation.
This circumstance has given rise to the integrated relationship of the project with one of the fundamental areas of
modern jurisprudence – the study of the economy digital algorithmization as the main part of the architecture of the
fourth industrial revolution, combined with the identification of patterns, trends and prospects of the information
society development from the perspectives of different branches of law providing effective functioning of the statutory
concepts, security and methods of protection of participants in new social relations. The characteristic features
inherent in all technologies of industry 4.0, without exception, determine their complex impact on modern social
development, which, of course, should be accompanied by the formation of new social institutions and regulatory
mechanisms that ensure them. In the dynamics of public relations development in industry 4.0, the emergence of
various failures of different nature and character is inevitable, which, in turn, can adversely affect the rights and
obligations of entities whose economic activities are directly related to the technologies of industry 4.0. In this regard,
the next issue of the journal “Legal Concept = Legal paradigm” is aimed at solving the problem of improving the
foundations of legal regulation of economic entities’ activity in the period of neo-industrialization. The emergence of
new social relations, which by their nature inevitably give rise to conflicts, also needs fundamentally new approaches
to their settlement, in particular, through the creation of ways to protect the rights of subjects based on the technologies
of industry 4.0. At the same time, in order to prevent possible conflicts and violations of the rights of economic
entities, it is necessary to create the appropriate preventive legal mechanisms. This project aims to eliminate the
existing loopholes, both in the legal regulation and in the theoretical and legal understanding of the transformation
processes of public relations in the conditions of the technological revolution and industry 4.0. The problem to be
solved by the project is of complex cross-sectoral nature within the legal sciences, which has led to the determination
and identification of potential risks for economic entities involved in the implementation and use of industry 4.0
technologies from the perspective of different branches of law. A comprehensive cross-sectoral approach has allowed
to analyze the legal development specifics in the conditions of industry 4.0 and to identify positive and negative
factors of the fourth industrial revolution, affecting the modernization of preventive mechanisms and legal remedies
of economic entities in the new economic conditions, to identify legal ways and means of this modernization and
formulate specific proposals to improve the current legislation.

Key words: scientific-technical progress, neoindustrialization, technology, ICT, industrial revolution,
industry 4.0, digital algorithmization of economy, Internet of things, legal regulation of economic activities, preventive
legal mechanisms, legal remedies of economic entities, application of laws, the activities under the conditions of
digitalization of the Russian economic system.
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А.О. Иншакова. Право и информационно-технологические преобразования общественных отношений

УДК 340.1:330.342
ББК 67.021

ПРАВО И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ИНДУСТРИИ 4.0

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

Аннотация. В условиях четвертой промышленной революции объективно развивающиеся в экономи-
ке процессы должны получить адекватное правовое обеспечение, не только учитывающее потенциальные
позитивные результаты, но и способное выявить и нивелировать возможное негативное влияние и послед-
ствия ускоренной трансформации. Данное обстоятельство обусловило органическую связь проекта с одним
из фундаментальных направлений современной юриспруденции – изучением цифровой алгоритмизации
экономики как основной части архитектуры четвертой промышленной революции в сочетании с выявлени-
ем закономерностей, тенденций и перспектив развития информационного общества с позиций разных от-
раслей права, обеспечивающих эффективное функционирование юридических конструкций, охрану и спо-
собы защиты участников новых общественных отношений. Характерные особенности, присущие всем без
исключения технологиям индустрии 4.0, обусловливают их комплексное влияние на современное обще-
ственное развитие, что должно сопровождаться формированием новых социальных институтов и обеспечи-
вающих их регламентационных механизмов. В динамике развития общественных отношений в индустрии 4.0
неизбежно возникновение разнообразных по характеру сбоев, имеющих различные природу и характер, что,
в свою очередь, может неблагоприятно повлиять на права и обязанности субъектов, хозяйственная деятель-
ность которых непосредственно связана с технологиями индустрии 4.0. В связи с этим подготовленный оче-
редной номер журнала «Legal Concept = Правовая парадигма» направлен на решение проблемы, заключаю-
щейся в совершенствовании основ правового регулирования экономической деятельности субъектов хозяй-
ствования в период неоиндустриализации. Новые общественные отношения, которые по своей природе
неизбежно порождают конфликты, нуждаются и в принципиально новых подходах к их урегулированию, в
частности посредством создания способов защиты прав субъектов, основанных на технологиях индустрии
4.0. Вместе с тем в целях предотвращения возникновения возможных конфликтов и нарушений прав субъек-
тов хозяйствования требуется создание соответствующих превентивных правовых механизмов. Настоящий
проект призван устранить имеющиеся пробелы как в правовом регулировании, так и в теоретико-правовом
осмыслении процессов трансформации общественных отношений в условиях технологической революции
и индустрии 4.0. Проблема, на решение которой направлен проект, носит комплексный межотраслевой ха-
рактер внутри юридических наук, который обусловил определение и выявление потенциальных рисков для
хозяйствующих субъектов, участвующих во внедрении и использовании технологий индустрии 4.0 с позиции
разных отраслей права. Комплексный межотраслевой подход позволил проанализировать в целом специфи-
ку правового развития в условиях индустрии 4.0 и определить положительные и отрицательные факторы
четвертой промышленной революции, влияющие на модернизацию превентивно-профилактических меха-
низмов и правовых средств защиты прав хозяйствующих субъектов в новых экономических условиях, обо-
значить правовые способы и средства этой модернизации и сформулировать конкретные предложения по
совершенствованию действующего законодательства.

Ключевые слова: научно-технический прогресс, неоиндустриализация, технологии, информационно-
коммуникационные технологии, промышленная революция, индустрия 4.0, цифровая алгоритмизация эко-
номики, интернет вещей, правовое регулирование экономической деятельности, превентивно-профилакти-
ческие правовые механизмы, правовые средства защиты прав хозяйствующих субъектов, правореализаци-
онная деятельность в условиях цифровизации российской экономической системы.

Цитирование. Иншакова А. О. Право и информационно-технологические преобразования обществен-
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В связи с углублением процессов циф-
ровой алгоритмизации экономики, влияние ко-
торых на общественные отношения с каждым

годом возрастает, актуализируются вопросы,
связанные с их трансформацией за счет вне-
дрения принципиально новых, имеющих инно-
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вационный характер технологий, которые в
современной практике и специализированной
научной литературе включаются в понятие
индустрии 4.0. В качестве подобных техно-
логий, воздействие которых приводит к ниве-
лированию существующих границ между фи-
зическими, цифровыми и биологическими
мирами, выступают киберфизические систе-
мы, включающие такие ключевые технологии
реализации четвертой промышленной револю-
ции, как: автономные роботы, большие дан-
ные, промышленный интернет вещей, облач-
ные вычисления, дополненная реальность, 3D-
печать или аддитивное производство, кибер-
безопасность, моделирование (симуляторы),
интеграция IT-систем (горизонтальная и вер-
тикальная).

Современный научно-технический про-
гресс характеризуется более интенсивной
динамикой развития, нежели реально проис-
ходящие институциональные социально-эконо-
мические преобразования общества и тем
более правовой базис этих преобразований.
Проникновение технологий индустрии 4.0 во
все сферы современной общественной жиз-
недеятельности обусловливает необходимость
преобразования и соответствующих регламен-
тационных основ всех без исключения уров-
ней и отраслей права.

Так, по мере глобализации рынка и раз-
вития электронного гражданского оборота ста-
новятся очевидными такие проблемы, как не-
урегулированность возникающих новых граж-
данско-правовых отношений, а также отсут-
ствие действенных правовых механизмов за-
щиты прав и законных интересов субъектов,
участвующих в данных правоотношениях.
Кроме того, для извлечения всех преиму-
ществ, которыми характеризуются техноло-
гии индустрии 4.0, необходимо создание и под-
держание благоприятной, адаптивной право-
вой среды, позволяющей не только сглаживать
конфликты в новых условиях, но и предостав-
лять превентивно-профилактические механиз-
мы их предотвращения.

В свете реализации национальной про-
граммы «Цифровая экономика РФ», широкой
государственной поддержки и активизации
инвестиционного участия частного предпри-
нимательства в ближайшей перспективе
можно спрогнозировать запуск в массовое

использование многих технологий индуст-
рии 4.0. Это предопределяет необходимость
разработки, а также ускоренной социальной
адаптации и институционализации успешных
хозяйственных, управленческих и правовых
практик, связанных с использованием техно-
логий индустрии 4.0. Для России индуст-
рия 4.0 представляет собой шанс для движе-
ния вверх в иерархии глобальной экономичес-
кой конкуренции, но пока российская эконо-
мика в полной мере не использует имеющий-
ся потенциал, что также подтверждает ак-
туальность изучения обозначенных процес-
сов в научных исследованиях путем созда-
ния коллабораций ученых, принадлежащих к
разным отраслям права.

Научная значимость и актуальность ре-
шения обозначенной проблемы обусловлены
и практически полным отсутствием комплек-
сных межотраслевых правовых исследований,
посвященных трансформации общественных
отношений, вызванной широкой экспансией
четвертой промышленной революции, сквозь
призму адаптации к новым условиям отече-
ственного законодательства.

В этой связи создание правовой концеп-
ции неоиндустриальной модернизации и, в ча-
стности, развития технологий индустрии 4.0,
включая превентивно-профилактические ме-
ханизмы предотвращения конфликтов в связи
с использованием всех видов конвергентных
технологий, представляет значительный науч-
ный и практический интерес, поскольку обес-
печивает на ближайшие 10 лет формирование
принципиально новых законодательных подхо-
дов к решению фундаментальных и приклад-
ных задач в рассматриваемой сфере.

Дуализм самой идеи четвертой промыш-
ленной революции, или иначе – индустрии 4.0,
выражается как в ее концептуальности, так и
в институциональности. При этом институци-
ональное качество позволяет создать фунда-
мент для ряда инициатив, в том числе законо-
дательных, вырабатываемых заинтересован-
ными субъектами.

Ключевые технологии индустрии 4.0 се-
годня активно внедряются в практическую де-
ятельность субъектов хозяйственной деятель-
ности и оказывают влияние на соответствую-
щие общественные отношения, однако сте-
пень их воздействия различна, поскольку одни
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из них уже внедрены и успешно зарекомендо-
вали себя, а другие, напротив, лишь проходят
испытания.

В частности, расширение сферы исполь-
зования роботизированных устройств в раз-
личных сферах общественной жизни порож-
дает необходимость анализа содержания пра-
вового режима робота и его соотношения с
правовым статусом субъектов гражданского
права. Интернет вещей, который сегодня вне-
дрен во многие сферы жизнедеятельности, в
том числе в промышленность, обусловливает
потребность в формировании превентивно-про-
филактических средств защиты, как субъек-
тов хозяйствования, так и потребителей. Об-
лачные вычисления, интеграция IT-систем,
дополненная реальность сегодня рассматри-
ваются как перспективные средства оптими-
зации предпринимательской деятельности,
внедрение которых также должно иметь на-
учно обоснованные подходы, в том числе в
вопросах их правового регулирования. Одно-
временно с этим кибербезопасность служит
обязательным условием для успешного вне-
дрения и функционирования технологий инду-
стрии 4.0.

В связи с этим в исследованиях право-
ведов основной целью теоретического харак-
тера становится разработка концептуальных
основ правового регулирования технологий ин-
дустрии 4.0, в то время как задачей приклад-
ного характера выступает создание соответ-
ствующей регламентационной базы для эко-
номической деятельности в период неоинду-
стриализации, в том числе превентивно-про-
филактических мер, направленных на мини-
мизацию нарушений прав хозяйствующих
субъектов, с учетом как возможных и оче-
видных пробелов в законодательстве, так и
процессов международной интеграции.

Масштаб поставленной задачи опреде-
ляется значимостью ожидаемых результатов
для успешного правового регулирования эко-
номической деятельности субъектов хозяй-
ствования в период неоиндустриализации.

Первоочередные задачи комплексного
теоретико-прикладного исследования в дан-
ном направлении определяются усилиями ис-
следователей, которые разрабатывают кон-
цептуальные основы правового регулирования
экономических, прежде всего контрактных,

отношений с использованием новейших циф-
ровых технологий.

Можно назвать сферы экономико-право-
вого регулирования, подверженные на сегод-
няшний день особым исследовательским раз-
работкам в среде передовых научных колла-
бораций. В перечне таких исследовательских
вопросов можно выделить: сравнительный
анализ концептуальных подходов к определе-
нию сущности и форм, функций и структуры
цифровой экономики в зарубежной и отече-
ственной научной литературе; определение
сильных и слабых сторон экономического и
правового компонентов процесса цифровиза-
ции экономики, а также новых возможностей
и угроз общества в условиях перехода к циф-
ровому сценарию развития экономики; изуче-
ние опыта правореализационной деятельнос-
ти на различных этапах цифровизации россий-
ской экономической системы; выявление по-
тенциала интеграции парадигм экономики и
права как основы проведения модернизацион-
ных процессов в цифровой экономике; анализ
влияния развития цифровой экономики на раз-
витие внешнеэкономической деятельности;
выявление мер в области цифровой экономи-
ки, необходимых для повышения вовлеченно-
сти российских предпринимателей в между-
народный торговый оборот для понимания
задач, стоящих перед правоведами и законо-
дателем; критический анализ подготовленных
законопроектов, направленных на правовое
регулирование операций с цифровыми объек-
тами, и их возможного влияния на хоздоговор-
ные (контрактные) отношения; выработка
предложений по совершенствованию разрабо-
танных законопроектов и принятых законода-
тельных актов, направленных на правовое ре-
гулирование правоотношений, связанных с
использованием цифровых технологий; анализ
правового регулирования новых виртуальных
цифровых объектов, операции с которыми в
разных странах по всему миру анонимно про-
водятся в течение последних 8 лет неограни-
ченным кругом лиц в информационно-комму-
никационной сети «Интернет» с использова-
нием специальных компьютерных программ;
раскрытие сущности и видов цифровых объек-
тов всех видов коммерческих сделок; иссле-
дование рисков и правовых возможностей зак-
лючения хозяйственных договоров в форме
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смарт-контрактов; определение приоритетных
направлений, правовой политики и фундамен-
тальных принципов развития общего правово-
го пространства применения цифровых техно-
логий в сфере внешнеторговой деятельности
стран – участниц интеграционных объедине-
ний с участием РФ (ЕАЭС, БРИКС); выявле-
ние эффективных методов и правовых меха-
низмов формирования автономной наднацио-
нальной правовой системы в сфере примене-
ния цифровых технологий во внешнеэкономи-
ческой деятельности стран – участниц интег-
рационных объединений с участием РФ
(ЕАЭС, БРИКС).

На сегодняшний день в рамках обозна-
ченных направлений сделано уже немало ис-
следований. Это подтверждается решенными
задачами, представленными в качестве ре-
зультатов в уже опубликованных научных
источниках, среди которых значимое место
отведено междисциплинарным направлениям.
Значительный вклад в развитие экономико-
правового регулирования основных направле-
ний национальной технологической инициати-
вы внесли ученые – экономисты и юристы
Волгоградского государственного университе-
та (ВолГУ).

Так, учеными ВолГУ на экономико-пра-
вовом междисциплинарном уровне были про-
работаны и решены следующие задачи:

– проведен сравнительный анализ кон-
цептуальных подходов к определению сущно-
сти и форм, функций и структуры цифровой
экономики в зарубежной и отечественной на-
учной литературе;

– изучен немногочисленный опыт право-
реализационной деятельности на различных
этапах цифровизации российской экономичес-
кой системы;

– определены сильные и слабые сторо-
ны экономического и правового компонентов
процесса цифровизации экономики, а также
новые возможности и угрозы для российско-
го общества в условиях перехода к цифрово-
му сценарию развития экономики;

– уточнен и дополнен понятийно-катего-
риальный аппарат теории цифровой экономи-
ки и механизмов многоуровневого перехода на
цифровой сценарий развития;

– выявлены приоритетные меры в об-
ласти цифровой экономики, необходимые

для повышения вовлеченности российских
предпринимателей в международный тор-
говый оборот, а также для понимания за-
дач, стоящих перед правоведами и законо-
дателем;

– осуществлен анализ попыток правово-
го регулирования российским законодателем
новых виртуальных цифровых объектов, опе-
рации с которыми в разных странах по всему
миру анонимно проводятся в течение после-
дних 8 лет неограниченным кругом лиц в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интер-
нет» с использованием специальных компью-
терных программ.

Для достижения поставленных задач
авторами было проанализировано эволюцион-
ное развитие концепции глобального информа-
ционного общества, основные характеристи-
ки и возможности создания его ценностно-нор-
мативной базы на современном этапе. Отме-
чено глубокое взаимовлияние информационно-
го общества, цифровой экономики и права, а
также причины, обусловливающие эти взаи-
мосвязи. Доказано, что в гражданском обо-
роте, являющемся особой формой экономичес-
кой активности, относительно четко выделя-
ются отношения, объектом которых является
информация, и отношения, где действия с ин-
формацией выступают как служебные по срав-
нению с основными [15].

В процессе изучения опыта правореали-
зационной деятельности на различных этапах
цифровизации российской экономической сис-
темы выявлена трансформация общественных
отношений под влиянием всеобщих процессов
цифровизации, приводящая к появлению новых
объектов гражданских прав, ранее не суще-
ствовавших в гражданском обороте, а также
возникновению принципиально новых субъек-
тов гражданских правоотношений, в частно-
сти информационных агрегаторов, роль кото-
рых возрастает с развитием информационно-
коммуникационных технологий и приобрета-
ет серьезное влияние на мировую экономику
в целом [7; 10].

Информационные агрегаторы как новые
субъекты гражданских прав становятся ак-
тивными участниками как национальных, так
и международных рынков в различных сфе-
рах, в том числе в сфере альтернативного
финансирования, осуществляемого без учас-
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тия кредитных организаций, что выступает
новым стандартом цифровой экономики.
С точки зрения повышения конкурентоспособ-
ности российского рынка рассмотрены совре-
менные альтернативные способы финансиро-
вания, развивающиеся на основе цифровых
технологий, такие как взаимное (P2P) креди-
тование, находящиеся в настоящее время в
правовом вакууме из-за отсутствия специаль-
ных нормативно-правовых актов, устанавли-
вающих правовой статус, права, обязанности,
ответственность и гарантии как информаци-
онного агрегатора, так и участников взаимно-
го финансирования [4].

 Учеными проведен анализ потенциала
использования во внешнеторговых расчетах
новых объектов гражданских прав, выходя-
щих за пределы общепризнанных теорий в
связи со стремительным развитием цифро-
вых технологий, сформировавшим потреб-
ность переосмысления классического пони-
мания категории денежных средств. С точ-
ки зрения применимости в международных
расчетных операциях проведено разграниче-
ние категорий безналичных денежных
средств, электронных денежных средств и
криптовалюты [5; 6].

Проведен сравнительный анализ доми-
нирующих в настоящее время концептуальных
подходов к трактовке цифровой экономики, а
именно концепций цифровой интернет-эконо-
мики, экономики цифрового контента и эконо-
мики цифровых технологий. Доказано, что эти
подходы гносеологически отражают реальную
логику смены этапов эволюции цифровой эко-
номики – от экономики, базирующейся на
широком использовании интернет-технологий
(1-й этап), через экономику, основанную на
креативном труде и создании информационных
материалов для цифровых устройств (2-й этап),
к экономике, базирующейся на цифровых тех-
нологиях сверхбыстрой обработки больших
объемов данных, интеллектуальной робото-
техники, интернета вещей, блокчейна (3-й
этап). Альтернативность концептуальных под-
ходов обусловлена многоукладностью цифро-
вой экономики, неравномерностью поколенчес-
кой структуры технологий эволюционно пере-
живаемого обществом экономического укла-
да, отраслей, институтов, организаций и мо-
делей ведения бизнеса.

К институциональному цифровому сек-
тору авторским коллективом предлагается
относить IT-индустрию, индустрию онлайн-
платформ и другие отрасли цифровых услуг,
а также медиаиндустрию. Кроме того, пред-
лагается выделять внутрифирменный цифро-
вой сектор единичных корпоративных
субъектов, который аналитически образует-
ся из совокупности работников цифровых
профессий, занятых в традиционных (нециф-
ровых) отраслях.

В ходе исследования авторами уточнен
и дополнен понятийно-категориальный аппа-
рат теории цифровой экономики с позиций ин-
ституциональной теории. Доказано, что инсти-
туты регулирования и саморегулирования циф-
ровой экономики в среднесрочной перспекти-
ве будут включать две крупные подсистемы.
Первая подсистема – смарт-институты (нор-
мы и модели поведения на основе самоиспол-
няющихся смарт-контрактов), вторая подси-
стема – гибридные институты (сочетающие
элементы традиционного, письменно фиксиру-
емого права и алгоритмического, в основе ко-
торого находятся компьютерные коды и про-
граммы). Неизбежно в цифровой институцио-
нальной среде возникнут смарт-посредники:
среди них уже в настоящее время ученые-эко-
номисты выделяют юристов по смарт-кон-
трактам, технических экспертов по цифровым
технологиям, аудиторов и менеджеров цифро-
вых бизнес-процессов [9].

В ходе проведенных исследований рас-
крыты институциональные возможности и ог-
раничения правового регулирования цифровой
экономки внешнеторговой деятельности в ус-
ловиях международной экономической ин-
теграции. Проведен сравнительный анализ
концептуальных подходов к определению сущ-
ности и форм, функций и структуры цифровой
экономики в зарубежной и отечественной на-
учной литературе. Выделена проблема инсти-
туциональных изменений в экономике России
под влиянием цифровизации. Определены
сильные и слабые стороны экономических
компонентов процесса цифровизации экономи-
ки, а также новые возможности и угрозы для
российского общества в условиях перехода к
цифровому сценарию развития экономики.
Выявлены тренды изменения институциональ-
ной среды в финансовом секторе и предложе-



12

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Правовая парадигма. 2019. Т. 18. № 4

на концепция регулирования цифровой эконо-
мики в период институциональных трансфор-
маций [11].

В ходе исследования обосновано, что
цифровые трансформации происходят в мно-
гоуровневом режиме и зависимы от измене-
ний на всех остальных базовых и промежу-
точных уровнях. Выявлено, что перспектив-
ные институциональные изменения, связанные
с переходом на цифровой сценарий развития,
реализуются, в частности, на наноуровне ин-
дивидуальных и единичных корпоративных
субъектов цифровой экономики. В этой связи
целесообразно развитие правовых конструк-
ций смарт-контрактов с участием физических
лиц. На мини-уровне внутренней среды кор-
поративных субъектов перспективно развитие
институтов доверенных технических экспер-
тов по цифровым технологиям, аудиторов и
менеджеров цифровых бизнес-процессов, а
также лучших практик и правил работы в циф-
ровой среде. На микроуровне цифровых рын-
ков и корпоративно-хозяйственных взаимосвя-
зей единичных субъектов необходимо разви-
тие правовых конструкций смарт-контрактов
с участием юридических лиц, блокчейна, де-
централизованных приложений, токенов и дру-
гих инструментов цифровой экономики. Так-
же необходима исследовательская разработ-
ка и последующее законодательное закрепле-
ние правового института децентрализованной
корпоративно-хозяйственной организации еди-
ничных субъектов, основанного на рецепции
лучших практик ведения цифрового бизнеса и
устоявшихся обычаях делового цифрового
оборота. На мезоуровне территориальных
образований ключевым вектором должно
стать развитие институтов стратегического
управления территориями на основе больших
данных и искусственного интеллекта (сенсор-
ной «цифровой кожи»), институтов интерактив-
ного стратегического планирования, институ-
тов локальной демократии (блокчейн-референ-
думов и др.). Макроуровень институциональ-
ных изменений связан с выбором националь-
ной модели регулирования цифровой экономи-
ки, адаптацией действующего законодатель-
ства к специфике цифровых технологий, вне-
дрением института регулятивных «песочниц»,
развитием институтов регтеха. На мегауров-
не глобальной цифровизации приоритетами

должны стать формирование глобальных и
международных правовых режимов для наи-
более значимых цифровых индустрий, а так-
же международные договоры по ключевым
блокам цифровой экономики – труд, инвести-
ции, собственность, налогообложение, судо-
производство [8; 14].

Проведенный анализ показал, что циф-
ровая экономика – сложная адаптивная эко-
система, поэтому ее регулирование в большей
степени должно основываться на создании
условий, снижении барьеров, стимулировании,
облегчении правового режима, в меньшей сте-
пени – на формализации и прямом субсидиро-
вании. При этом цифровая экономика как
объект регулирования всегда будет опережать
развитие регулятивных институтов и механиз-
мов. В этой связи крайне желательно макси-
мально использовать такие инструменты, как
регулятивные песочницы, публичные обсуж-
дения, правовые форсайты. Регулирование
цифровой экономики должно учитывать реаль-
ность инициируемых развитием цифровой эко-
номики изменений правовой системы – пере-
хода к основанным на программных кодах
смарт-контрактам и институтам, сочетающим
алгоритмическое и традиционное право.

Раскрыта логика эволюции цифровой
экономики и ее внутренние противоречия.
Проведен сравнительный анализ подходов к
определению сущности и форм, функций и
структуры цифровой экономики. Уточнен и
дополнен категориальный аппарат теории
цифровой экономики. Предложена концепту-
альная модель многоуровневого перехода
экономики на цифровой сценарий развития.
Предложено разграничить цифровой и оциф-
рованный секторы, которые охватывают от-
расли, непосредственно и опосредованно свя-
занные с цифровыми технологиями и продук-
тами. Предложено выделить, во-первых, ин-
ституциональный, во-вторых, внутрифирмен-
ный цифровой секторы: первый охватывает
цифровые индустрии, второй включает работ-
ников цифровой специализации в традицион-
ных отраслях. Перспективные институцио-
нальные сдвиги должны быть осуществле-
ны в многоуровневом формате, включая эк-
спериментальные режимы – регулятивные
песочницы, правовые форсайты, публичные
экспертные обсуждения [12].
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Коллективом авторов выявлены меры в
области цифровой экономики, необходимые
для повышения вовлеченности российских
предпринимателей в международный торго-
вый оборот, среди которых можно выделить
необходимость законодательного закрепления
правового положения интернета вещей, опре-
деление их статуса и места в системе объек-
тов гражданских прав, поскольку без них то-
вары, являющиеся предметом внешнеэконо-
мических сделок, не могут быть оцифрованы.
В свою очередь, для возникновения интерне-
та вещей должна быть создана телекомму-
никационная инфраструктура сети «Интернет»
повсеместно на территории всей Российской
Федерации и интегрирована в глобальную сеть
с подключением к платформам децентрали-
зации учета данных в распределенных реест-
рах – blockchain [3].

Одной из главных задач защиты инте-
ресов субъектов внешнеторговой деятельно-
сти в условиях перехода на цифровые спосо-
бы фиксации и передачи информации, заклю-
чения и исполнения сделок становится созда-
ние защищенной системы идентификации.
При решении проблемы установления циф-
ровой идентичности субъекта предложено ис-
пользование двух способов: введение госу-
дарственной системы регистрации IP-адре-
сов и уход от системы идентификации лич-
ности посредством предоставления докумен-
тов, удостоверяющих личность. Необходи-
мым и достаточным способом идентифика-
ции личности в современных условиях дол-
жно стать установление биометрических
данных человека.

В рамках проводимой работы по опре-
делению новых возможностей и угроз для рос-
сийского общества в условиях перехода к циф-
ровому сценарию развития экономики уста-
новлено, что по мере глобализации рынка и
развития электронного гражданского оборота
становится очевидной проблема неурегулиро-
ванности возникающих новых гражданско-пра-
вовых отношений, отсутствие защиты субъек-
тов, участвующих в данных правоотношени-
ях. Перевод бизнес-процессов в цифровой
формат диктует необходимость снижения кон-
фликтности экономической деятельности в
рамках международного рынка, что возмож-
но осуществить с применением превентивно-

профилактического подхода с помощью ис-
пользования непрерывного ведения распре-
деленного реестра электронной регистрации
фактов хозяйственно-договорных отношений
несколькими публичными субъектами и са-
мими сторонами [13].

Существенное влияние на повышение кон-
курентоспособности российских предпринима-
телей на международном рынке способно ока-
зать установление единообразного подхода к
определению правовой природы смарт-контрак-
тов. Авторами выделен технологический и
юридический подходы к определению приро-
ды умного контракта, внутри последнего опре-
делен широкий и узкий подходы. Раскрыты
специфика смарт-контракта, его ключевые осо-
бенности, а также сделан вывод о необходи-
мости законодательного закрепления третьей
(наряду с письменной и устной) формы сдел-
ки – программной. Сделан вывод о том, что в
текущий период, применяя смарт-контракты во
внешнеторговой деятельности, необходимо
опираться на нормы soft law и сложившуюся
деловую практику, сочетая их с императивным
методом государственного надзора и контро-
ля над выполнением требований по охране кон-
фиденциальной информации, способами защи-
ты законных прав и интересов лиц, участвую-
щих в международных отношениях внешнеэко-
номической деятельности [3].

Авторами обоснованы рекомендации по
расширению внедрения электронного доку-
ментооборота в международной торговле, в
частности с использованием морских пере-
возок как наиболее востребованного спосо-
ба доставки груза во внешнеторговой дея-
тельности. Расширение использования циф-
ровых технологий, таких как смарт-приложе-
ния к коносаментам и электронно-цифровая
регистрация микрочипов, которыми следует
помечать товары, перемещаемые по между-
народным сделкам, позитивно повлияет на
повышение правопорядка на внутригосудар-
ственном уровне посредством более точно-
го электронного таможенного, налогового, ва-
лютного контроля [1].

Исполнители проекта выявили, что внеш-
неторговые сделки, интенсивность которых
между хозяйствующими субъектами из стран –
участниц БРИКС в последнее пятилетие за-
метно возросла, требуют, как правило, привле-
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чения крупных финансовых ресурсов. Эффек-
тивным инструментом финансового обеспече-
ния внешнеторговой сделки может стать це-
левое финансирование от группы инвесторов,
причем денежные средства можно привлечь
дистанционно, применяя новые цифровые тех-
нологии. Рост популярности сначала «электрон-
ных денег», а в последние годы оборачиваю-
щихся в Интернете криптозаписей предопре-
делил появление в международной финансовой
практике способа инвестирования, связанного
с вложением в перспективные проекты имен-
но виртуальных криптосредств. Хозяйствую-
щие субъекты начинают активно использовать
инструменты финансирования своих проектов,
одним из них является ICO. Токены как циф-
ровые криптозаписи на интернет-ресурсах, при-
меняемые участниками внешнеторговых сде-
лок юрисдикций БРИКС – организаторами ин-
вестиций, к 2022 г. станут привычными инвес-
тиционными инструментами, какими являют-
ся облигации или акции. Авторами сформули-
рованы выводы и рекомендации по корректи-
ровке российских законопроектов, даны пред-
ложения по улучшению инфраструктуры уда-
ленных инвестиций в интернет-пространстве
современной России. На основе критического
анализа научных работ экономистов и юрис-
тов предложены дефиниции инструментов ди-
станционного цифрового взаимодействия инве-
сторов и организаторов инвестирования долго-
срочных внешнеторговых сделок, которые мо-
гут осуществляться хозяйствующими субъек-
тами юрисдикций БРИКС [2].

Вопросами развития цифровой экономи-
ки на сегодняшний день занимаются как рос-
сийские, так и зарубежные исследователи, а
также представители различных международ-
ных организаций, пытающися определить наи-
более существенные тренды в области циф-
ровой экономики, которые в значительной сте-
пени повлияют на дальнейшее развитие ми-
ровой и национальной науки, прежде всего
юридической.

За последнее время по различным от-
дельным аспектам исследуемой темы были
защищены диссертации, представленные на
соискание ученой степени кандидата наук по
специальности 12.00.03 Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;
международное частное право: Нестеро-

ва Н. В. «Особенности правового режима ноу-
хау на примере российского, зарубежного и
международного опыта» (Москва, 2018); Хру-
сталева А.В. «Электронные денежные сред-
ства как объект гражданского правоотноше-
ния» (Санкт-Петербург, 2018); Козинец Н.В.
«Особенности правового регулирования
трансграничной электронной торговли» (Мос-
ква, 2017); а также по специальности 08.00.05
Экономика и управление народным хозяй-
ством: Арчакова С.В. «Управление инноваци-
онной средой в условиях цифровой экономи-
ки» (Воронеж, 2019); Щербаков А.Г. «Разви-
тие организационно-экономического механиз-
ма функционирования высокотехнологичных
предприятий при внедрении цифровых техно-
логий» (Москва, 2019).

В периодических научных изданиях про-
водятся исследования общетеоретических
понятийных категорий, юридической сущнос-
ти и особенностей правового регулирования
цифровой экономики.  

Среди авторов, исследующих информа-
ционную экономику как отдельную составную
часть экономической науки, следует в первую
очередь назвать Д. Белла, М. Кастельса,
М. Лимиаб, Дж. Маржна, М. Патзара.

Вопросы цифровизации экономики и моде-
лей цифровой трансформации рассматривались
А.В. Богомоловой, Е.А. Борковым, Е.В. Борис-
киной, А.О. Глазковой, В.Н. Жигаловой,
В.В. Пяткиным, Т.Д. Санниковой, К.А. Семяч-
ковым, Д.И. Филипповым.

Влияние цифровизации торгового оборо-
та на конкурентоспособность страны в усло-
виях внешней торговли исследовалось
Д.В. Завьяловым, Н.Б. Завьяловой, Е.В. Ки-
селевым, Н.В. Куликовой, В.Е. Ковалевым,
А.Ф. Линецким, А.Г. Тарасовым.

Интеграционные объединения стали объек-
том исследования А.В. Немкович, Е.Б. Старо-
дубцевой.

Правовому регулированию внешней
торговли посвятили свои работы М. Гарсия-
Тьюрел, Д.В. Кофейников, А.О. Иншакова,
И.П. Марчуков, А.С. Саркисян.

Особенности правового регулирования
цифровых технологий на современном этапе
развития рассматриваются А.В. Белицкой,
В.С. Белых, О.А. Беляевой, В.А. Вайпаном,
М. Ганкаспро, М.А. Егоровой, Р.Ф. Закировым,
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Ю.Г. Лесковым, С.И. Носовым, В.П. Павло-
вым, К. Салливан, И.А. Цинделиани.

Анализ правового регулирования новых
виртуальных цифровых объектов проведен
в работах Л.Б. Нигматулиной, М.А. Рожко-
ва, М. Ивамура, Ф. Кельвин, Т. Чаптер,
А.И. Савельева, К. Саито, Л.В. Санниковой,
А.П. Сергеева, Т.А. Терещенко, Ю.С. Ха-
ритоновой.

Вместе с тем остается еще очень мно-
го неохваченных проблематик, и работа в на-
правлении разработки адекватного процес-
сам технологического становления обще-
ственных отношений в условиях индустрии
4.0 правового регулирования продолжается.
Подтверждением тому являются работы,
представленные для опубликования в очеред-
ном номере журнала «Legal Concept = Пра-
вовая парадигма», содержащие вопросы де-
ятельности конвенционных структур Конвен-
ции ООН о биологическом разнообразии по
поощрению передачи технологий; описываю-
щие правовые проблемы цифровизации и пути
их решения с точки зрения теоретико-право-
вого осмысления; изучающие процессы
трансформации института повышенной опас-
ности в связи с развитием информационно-
коммуникационных технологий; указываю-
щие на «нескромное обаяние» цифровизации
как нового тренда социального развития во-
обще и правового в частности, манящего и
очаровывающего новизной и современнос-
тью, однако остающегося загадкой для боль-
шей части людей – неспециалистов в сфере
социального регулирования; посвященные
содержанию электронного договора, а так-
же понятию, правовой природе и особеннос-
тям заключения так называемых смарт-кон-
трактов; рассматривающие электронные за-
купки в качестве способа защиты обще-
ственных интересов; изучающие современ-
ные финансовые технологии и способы их
применения в банковской деятельности. С пе-
речисленными вопросами редакционная кол-
легия журнала и приглашает ознакомиться
своих читателей.
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THE ACTIVITY OF THE CONVENTION STRUCTURES
OF THE UN CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY

TO PROMOTE TECHNOLOGY TRANSFER 1

Mark V. Shugurov
Saratov State Law Academy, Saratov, Russian Federation

Introduction: in the context of increasing the role of technology transfer in achieving the sustainable development
goals, the importance of scientific and technological cooperation within the framework of the Convention cooperation
is increasing. The aim of the study is to develop a comprehensive proposal on the systemic interaction of the
Convention structures of the UN Convention on Biodiversity in promoting the transfer of biotechnologies for the
conservation and sustainable use of biodiversity. The objectives of the study are: 1) to carry out a consistent analysis
of the development perspective of technology transfer at the level of meetings of the Conference of the Parties, in the
activities of the Executive Secretary, the Subsidiary body on scientific, technical and technological advice and the
Clearing-House Mechanism; 2) to reveal promising areas of the Convention cooperation on facilitating the biotechnology
transfer. Methods: the general scientific methods (systemic, structural and functional) and specific scientific methods
(comparative law, dogmatic legal). Results: the Convention structures of the Convention on Biodiversity, treating the
technology transfer as a multi-component process, develop and implement measures to promote it on the basis of
taking into account the technological needs, creating an enabling environment and appropriate information exchange.
The CBD Convention process is open to other Convention and non-Convention technology transfer initiatives
governed by the Convention in order to achieve synergies. Conclusions: the CBD Convention Bodies play a crucial
role in enhancing the cooperation among all stakeholders, as well as identifying the gaps and eliminating the duplication
of the international biotechnology transfer initiatives in line with the objectives of the Convention.
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М.В. Шугуров.  Деятельность конвенционных структур Конвенции ООН о биологическом разнообразии

Введение: в условиях повышения роли передачи технологии для достижения целей устойчивого развития
усиливается значение научно-технологического взаимодействия в рамках конвенционного сотрудничества.
Цель исследования заключается в выработке комплексного представления о системном взаимодействии кон-
венционных структур Конвенции ООН о биоразнообразии в сфере содействия передаче биотехнологий для
сохранения и устойчивого использования биоразнообразия. Задачи исследования: 1) осуществить последова-
тельный анализ развития проблематики передачи технологии на уровне совещаний Конференции Сторон, в
деятельности Исполнительного секретаря, Вспомогательного органа по научным, техническим и технологи-
ческим консультациям, а также на уровне Механизма посредничества; 2) раскрыть перспективные направле-
ния конвенционного сотрудничества по облегчению передачи биотехнологий. Методы: общенаучные методы
(системный, структурно-функциональный), частно-научные методы (сравнительно-правовой, догматическо-
правовой). Результаты: конвенционные структуры Конвенции о биоразнообразии, подходя к передаче техно-
логии как многокомпонентному процессу, разрабатывают и реализуют меры по его поощрению на основе
учета технологических потребностей, создания стимулирующей среды и надлежащего информационного об-
мена. Конвенционное сотрудничество открыто для иных конвенционных и неконвенционных инициатив в сфе-
ре передачи технологии, регулируемых Конвенцией, в целях достижения синергетического эффекта. Выводы:
Конвенционные структуры Конвенции о биоразнообразии играют решающую роль в расширении сотрудни-
чества всех заинтересованных сторон, а также в выявлении пробелов и устранении дублирования международ-
ных инициатив по передаче биотехнологий в соответствии с целями Конвенции.

Ключевые слова: устойчивое развитие, биотехнологии, развивающиеся страны, технологический раз-
рыв, программные инструменты, передача технологии.
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Введение

Составной частью международного ре-
жима сохранения и устойчивого использова-
ния биоразнообразия, который функциониру-
ет на основе Конвенции ООН о биоразнооб-
разии 1992 г. (далее – КБР), является меж-
дународное научно-техническое сотрудниче-
ство, одной из форм которого выступает пе-
редача технологии по линии Север – Юг, а
также по линии Юг – Юг. Данная форма меж-
дународного научно-технологического со-
трудничества призвана удовлетворить по-
требности развивающихся государств в тех-
нологиях, использование которых позволяет
обеспечить достижение трех целей Конвен-
ции, а именно – сохранение, устойчивое ис-
пользование биоразнообразия и совместное
использование выгод на взаимной основе от
применения биоресурсов.

Процесс имплементации положений ста-
тей 16 и 18 КБР, предусматривающих обяза-
тельства Сторон по содействию передаче тех-
нологии, является самостоятельным предме-
том соответствующих международно-право-
вых исследований [11, p. 533; 12, p. 101–113].
В них осуществляется анализ разнообразных
аспектов и проблем передачи технологии.

Однако в литературе недостаточное внима-
ние уделяется конвенционному сотрудничеству
по передаче технологии в рамках режима КБР.
В силу того, что передача биотехнологий из
развитых стран в страны развивающиеся со-
пряжена с массой проблем (связанных, напри-
мер, с противоречивым воздействием права
интеллектуальной собственности, недостат-
ком финансирования, отсутствием необходи-
мого научно-технологического потенциала раз-
вивающихся стран, недостатком информаци-
онного взаимодействия и т. д.), повышенной
актуальностью обладает системный анализ
деятельность конвенционных структур по по-
ощрению и оказанию содействия междуна-
родной передаче технологии.

Основная часть

Ключевые ориентиры научно-технологи-
ческого сотрудничества в целом и передачи
технологии в частности в рамках междуна-
родного режима сохранения и устойчивого
использования биоразнообразия определяет
Конференция Сторон – главный орган КБР. Так,
непосредственно к проблематике передачи
технологии Конференция обратилась уже в
рамках своего второго совещания. На нем
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было принято решение 2/4 «Пути и средства
поощрения и облегчения доступа к техноло-
гиям, их передачи и разработки» [5], в кото-
ром была высказана заинтересованность в
подготовке справочного документа, рассмат-
ривающего приоритетные вопросы, касающи-
еся передачи технологии и существующих
здесь препятствий.

На ее совещаниях принимаются те или
иные решения и даются поручения вспомога-
тельным органам с учетом всех аспектов про-
блематики передачи технологии. Так, на ше-
стом совещании во внимание были приняты
ограниченные масштабы передачи техноло-
гии и экспертных знаний, что было расценено
как разновидность препятствий, стоящих на
пути реализации Конвенции в целом [6]. В ка-
честве меры по устранению данного недостат-
ка было решено развивать сотрудничество
Сторон по повышению своего технологичес-
кого потенциала. В п. 5 решения VII/29 «Пе-
редача технологии и технологическое сотруд-
ничество (ст. 16–19)» [9] Конференция выс-
казалась в пользу более широкого сотрудни-
чества Сторон по созданию полной картины
состояния дел в сфере международной пере-
дачи технологии в рамках международного
режима устойчивого использования биоразно-
образия. В п. 9 было предложено Сторонам
конвенции, а также правительствам, частно-
му сектору, организациям гражданского обще-
ства активно формировать и разрабатывать
новаторские подходы и средства в области пе-
редачи технологии и технологического сотруд-
ничества, например, создавать партнерства в
соответствии с итогами Всемирного самми-
та по устойчивому развитию 2002 года.

Особенность решения 8/12 «Передача
технологии и технологическое сотрудниче-
ство (статьи 16–19)» [7] заключается не про-
сто в подтверждении значения передачи тех-
нологии в целом, но в акценте на важности
разработки специальных подходов к переда-
че технологии и научно-техническому со-
трудничеству для удовлетворения первооче-
редных потребностей Сторон на основе при-
оритетов, сформулированных в национальных
стратегиях и планах действий по сохранению
биоразнообразия.

С нашей точки зрения, на примере дан-
ного решения вполне можно говорить об эво-

люции подхода Конференции к вопросам пе-
редачи технологии, так как в этом решении
речь идет о необходимости дальнейшего ока-
зания содействия не просто в доступе разви-
вающимся странам к технологиям, а именно
в формировании кадрового и научно-техни-
ческого потенциала, без которого передача
технологии просто не достигнет своих целей.
Большое внимание было также уделено со-
зданию стимулирующей среды для разработ-
ки и передачи технологии на национальном
уровне.

Одним из показательных моментов рас-
ширения повестки в области передачи техно-
логии является призыв Сторон, содержащий-
ся в п. 13 решения 9/14 о необходимости бо-
лее активно участвовать в передаче техноло-
гии, а также усилить сотрудничество по ли-
нии Юг – Юг в области науки, технологии и
нововведений, а также изучения альтернатив-
ных моделей трехстороннего, регионального
или многостороннего сотрудничества в каче-
стве мероприятий, которые могут выступить
дополнительными механизмами к мероприя-
тиям, реализуемым в рамках сотрудничества
по линии Север – Юг.

Более детально проблематика передачи
технологии рассматривалась в рамках один-
надцатого совещания Конференции Сторон.
Этому вопросу был посвящен раздел С «На-
учное и техническое сотрудничество и пере-
дача технологии» решения 11/2. В частности,
в п. 17(а) Исполнительному секретарю было
дано поручение в русле оказания общего со-
действия развитию научно-технологическому
сотрудничеству Сторон содействовать обоб-
щению знаний и опыта, а также информации о
технологиях в сфере биоразнобразия и тем
мероприятиям, которые проводятся на нацио-
нальном и международном уровнях в целях
облегчения, регулирования и стимулирования
передачи технологии, а также научно-техно-
логического сотрудничества в целом. Отме-
тим, что анализируемое решение заостряет
внимание на на вопросах оценки технологи-
ческих потребностей как весьма важного по-
будительного фактора передачи технологии.

Вопросы сотрудничества в сфере пере-
дачи технологии достаточно подробно затра-
гиваются в разделе В решения 12/2 [4].
В подп. 10 данного раздела содержится при-
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зыв к Сторонам Конвенции, которые являют-
ся развивающимися государствами, а также
к коренным и местным общинам осуществ-
лять оценку своих технологических потреб-
ностей, включая потребности в передаче тех-
нологии, направляя данную информацию Ме-
ханизму посредничества. Далее, в п. 11, со-
держался призыв к Сторонам Конвенции, а
также к другим правительствам, соответству-
ющим организациям и субъектам деятельно-
сти в сфере биоразообразия, вносить свой
вклад в развитие научно-технологического со-
трудничества и передачу технологии посред-
ством различных форм сотрудничества.

Если обратиться к решению XIII/23 Кон-
ференции Сторон «Создание потенциала, на-
учно-техническое сотрудничество, передача
технологии и механизм посредничества» [10],
в приложении к которому содержится Крат-
косрочный план действий (2017–2020 гг.) по
активизации и поддержке создания потенциа-
ла для осуществления Конвенции и Протоко-
лов к ней, то, несмотря на то, что вопросам
собственно передачи технологии фактически
не уделяется внимания, в нем исчерпываю-
щим образом рассматриваются меры по раз-
витию смежной формы сотрудничества, а
именно – формированию потенциала, свою
лепту в которое вносит передача технологии.

В сущности, в последнее время тенден-
цией работы Конференции Сторон стало
объединение вопросов научно-технического
сотрудничества с вопросами укрепления по-
тенциала. При этом тематика передачи тех-
нологии специальным образом уже не затра-
гивается. Это вполне заметно на примере ре-
шения 14/24, принятого на последнем сове-
щании в 2018 году. Данное обстоятельство
следует объяснить тем, что, во-первых, про-
блематика передачи технологии стала аспек-
том обсуждений вопросов совершенствова-
ния режима совместного использования вы-
год от применения генетических ресурсов, а
во-вторых, в поле внимания к тематике пе-
редачи технологии вошел анализ конкретных
пилотных проектов в рамках новой инициа-
тивы Био-мост [13].

Заметной институциональной структу-
рой в рамках рассматриваемого междуна-
родного режима передачи биотехнологий яв-
ляется Механизм посредничества, главным

образом выполняющий функции содействия
обмену информаций о технологиях, которые
позволяют достичь целей КБР. Данный Ме-
ханизм учрежден в 1995 г. согласно решению
1/3 Конференции Сторон в полном соответ-
ствии с п. 3 ст. 18 Конвенции. Он призван сти-
мулировать, поощрять и облегчать научно-
техническое сотрудничество и укреплять
научно-технологический потенциал, в том
числе поощрять и облегчать передачу тех-
нологии. Повышение эффективности работы
данной структуры, а также вопросы функци-
онирования его национальных, субрегиональ-
ных и региональных центров рассматривают-
ся на систематической основе на совещани-
ях Конференции Сторон.

С нашей точки зрения, с учетом возра-
стания информационного фактора в обмене
технологиями и их передаче вполне рацио-
нальным является общий подход к миссии
Механизма на 2011–2020 гг., а именно содей-
ствие в осуществлении КБР и ее Стратеги-
ческого плана на основе расширения оказа-
ния информационных услуг и повышения их
эффективности [3]. Составной частью дан-
ной миссии является обеспечение обмена
информацией о технологиях и практике их
передачи, без чего их распространение не-
возможно. В свою очередь, это означает на-
целенность на обеспечение использования
новых ИКТ и доступ к ним. Достижения в
данном направлении, а также в других на-
правлениях, предусмотренных документом
«Миссия, цели и задачи Механизма посред-
ничества за период 2011–2020 гг.», были
обобщены в специальном докладе Исполни-
тельного секретаря [15]. Из отчетов о рабо-
те Механизма видно, что он разрабатывает
список технологии, находящихся в обще-
ственном достоянии, обеспечивает функци-
онирование портала доступа к базам данных,
в том числе данным о патентах и другим ин-
формационным источникам, что служит делу
распространения информации о технологиях
и связанного с ними статуса собственности.

Как мы уже отмечали, ключевые ориен-
тиры конвенционного сотрудничества по пе-
редаче технологии задает Конференция Сто-
рон. Но при этом принимаемые ею решения
опираются на рекомендации, разрабатывае-
мые Вспомогательный органом по научным,
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техническим и технологическим консультаци-
ям (далее – ВОНТТК). Мандат данного кон-
сультативного органа предусмотрен ст. 25
КБР. В соответствии с п. 2(с) данной статьи
к функциям данного органа относится выяв-
ление новых, эффективных и самых современ-
ных технологии, а также «ноу-хау» в области
сохранения и устойчивого использования био-
разнообразия и вынесение рекомендаций о
путях и средствах содействия разработке и/или
передаче таких технологии.

Во исполнение ст. 25 Конвенции на пер-
вом совещании Конференции Сторон было при-
нято решение 1/7 «Вспомогательный орган по
научным, техническим и технологическим кон-
сультациям». В п. 5.3.1 данного решения выяв-
ление путей и средств поощрения и облегче-
ния доступа к технологиям, их передачи и раз-
работки было указано в качестве приоритет-
ного пункта работы. В целом в данном реше-
нии был уточнен порядок создания и функцио-
нирования данного вспомогательного органа.

ВОНТТК сразу же после своего учреж-
дения, то есть на первом совещании (4–8 сен-
тября 1995 г.), предложил рекомендацию I/4 о
путях и средствах поощрения и облегчения
доступа к технологиям, их передачи и разра-
ботки. Далее в аналогичном духе следовали
рекомендации II/4 и II/3 Второго совещания
ВОНТТК. Отметим, что в процессе конвен-
ционного сотрудничества в сфере передачи
технологии не только поднимаются общие
вопросы и предлагаются общие рекоменда-
ции, но и вырабатываются меры по облегче-
нию передачи технологии применительно к
различным секторам сохранения и устойчи-
вого использования биоразнообразия. Так, в
соответствии с п. 3 решения Конференции III/16
данному органу было рекомендовано сосре-
доточить внимание на анализе секторальных
аспектов передачи технологии.

Самым непосредственным образом воп-
росы передачи технологии и смежные вопро-
сы с учетом секторальной специфики были
рассмотрены на последующих совещаниях
ВОНТТК. Так, проблематика, касающаяся
вопросов передачи технологии, рассмотренная
на 8-м совещании в 2003 г., была компактно
изложена в рекомендации 8/1-В, касающейся
биоразнообразия горных районов [17]. В дан-
ной же рекомендации ВОНТТК поручил Ис-

полнительному секретарю провести работу по
обобщению информации о положительном и
отрицательном опыте в рассматриваемой об-
ласти сотрудничества и предложить перечень
передовых методов передачи соответствую-
щих технологии.

Рассматривая конвенционное сотрудни-
чество по передаче технологии, укажем на то,
что в нем заметную роль играет Исполнитель-
ный секретарь. В поле его деятельности –
разработка в процессе взаимодействия с орга-
низациями-партнерами последовательного и
скоординированного подхода к научно-техни-
ческому сотрудничеству и передаче техноло-
гии при опоре на существующие механизмы,
например, Механизм посредничества, при од-
новременном приложении усилий по их совер-
шенствованию. Это предполагает разработ-
ку и оказание содействия в реализации тема-
тических инициатив на региональном и суб-
региональном уровнях, что позволяет расши-
рить данного рода сотрудничество, включая
сотрудничество по обмену передовым опы-
том в области биоразнообразия.

Крупным вкладом Исполнительного сек-
ретаря в осуществление обязательств Сторон
КБР по ст. 16 и 18 стал обзор положений дел
с осуществлением решений Конференций Сто-
рон и рекомендаций ВОНТТК о передаче тех-
нологии и технологическом сотрудниче-
стве [16]. В данном документе Исполнитель-
ный секретарь выявил пробелы и недостатки
в практике разработки и передачи технологии.
В частности, установлено, что в большинстве
государств отсутствует работа по инвентари-
зации технологии, предназначенных для сохра-
нения и устойчивого использования биоразно-
образия, а в развивающихся странах по при-
чине недостатка финансирования существуют
проблемы с проведением оценки технологи-
ческих потребностей.

Важным событием стало представление
Исполнительным секретарем доклада один-
надцатому совещанию Конференции Сторон
о результатах передачи технологии и осуще-
ствления технологического сотрудниче-
ства [14]. В качестве основного пробела была
выявлена недостаточная ресурсная обеспе-
ченность Механизма посредничества. Парал-
лельно с этим было уставлено, что функцио-
нирующие глобальные сети технологии и тех-
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нологических знаний также не сфокусирова-
ны на технологиях, значимых для достижения
целей КБР. Более детальный анализ инициа-
тив и одновременно существующих пробелов
осуществлен в специальном докладе Испол-
нительного секретаря, который был представ-
лен одиннадцатому совещанию [1].

Деятельность конвенционных структур
тесно связана с программно-стратегически-
ми инструментами в рамках конвенционного
процесса КБР, которые являются базой для
координации сотрудничества по имплемента-
ции соответствующих обязательств. Среди
таких конвенционных инструментов – Про-
грамма работы по передаче технологии и на-
учно-техническому сотрудничеству. Она была
утверждена решением VII/29 «Передача тех-
нологии и технологическое сотрудничество
(ст. 16–19)». Программа предполагает превра-
щение передачи технологии из спорадическо-
го явления в хорошо институционализирован-
ный процесс, предполагающий, во-первых,
передачу именно экологически безопасных
технологии, а во-вторых, исходящий из конк-
ретных потребностей стран. Достоинством
Программы является то, что в ней повышен-
ное внимание уделяется потенциалу местных
технологии и их развитию, а также активной
роли коренных и местных общин.

В целях ее эффективного осуществле-
ния Специальная группа по передаче техно-
логии разработала Стратегию практической
реализации Программы [8]. Интересно отме-
тить, что данная Стратегия выступает в ка-
честве предварительной основы конкретных
действий, предпринимаемых как Сторонами
Конвенции, так и международными органи-
зациями. В ней продумывается вопрос о до-
полнении международных и национальных
обязательств возможным перечнем добро-
вольных способов и средств, которые пред-
назначены для разработки и проведения пос-
ледовательного и устойчивого подхода к пе-
редаче технологии и научно-техническому
сотрудничеству.

В рамках конвенционного научно-техни-
ческого сотрудничества заявляет о себе тен-
денция к созданию инструментов неконвенци-
онного характера. Например, в п. 15 решения
8/12 Исполнительному секретарю было пору-
чено проработать вопрос относительно раз-

работки Технологической инициативы в обла-
сти биоразнообразия с учетом опыта Техно-
логической инициативы в сфере изменения
климата. В качестве принципиальных основ
этого формирующегося механизмы выступа-
ет четкая ориентация на технологические по-
требности, в том числе на указанные страна-
ми-получателями новые технологии.

В качестве конкретизации данной иници-
ативы можно выделить инициативу Био-мост
(Bio-Bridge Initiative (BBI)). Она была запу-
щена Правительством Республики Корея в
2014 г. в рамках одиннадцатого совещания
Конференции Сторон. Цель – расширение на-
учного сотрудничества и передача техноло-
гии в рамках конвенционного сотрудничества
с расчетом на поддержку эффективной реа-
лизации Стратегического плана конвенции и
Айтинских задач. Начальная фаза данной ини-
циативы фокусировалась на учреждении не-
обходимой институциональной структуры и
механизма для поддержки научно-техничес-
кого сотрудничества и передачи технологии,
поиске партеров, подготовке проекта плана
действий 2017–2020 гг. и поддержке несколь-
ких пилотных проектов научно-технологичес-
кого сотрудничества [2].

Мы специально остановились на данных
инициативах с тем, чтобы обосновать подход,
который проводит Конференция Сторон КБР,
а именно – выявление пробелов и устранение
дублирования в рамках самого широкого меж-
дународного сотрудничества в сфере переда-
чи технологии, предусматриваемой Конвенци-
ей. С этой целью реализуется официальная
открытость конвенционного процесса в рам-
ках КБР другим инициативам конвенционно-
го и неконвенционного характера. В первом
случае это сотрудничество с Группой экспер-
тов по передаче технологии РКИК ООН. Во
втором – сотрудничество органов и структур
КБР в сфере облегчения передачи техноло-
гии с ЮНЕП, ЮНЕСКО, ПРООН и др. меж-
дународными организациями.

Заключение

Значение деятельности конвенционных
органов КБР заключается в разработке и про-
ведении комплексного подхода к передаче
технологии в его составе с точки зрения за-
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щиты прав интеллектуальной собственности,
финансирования, формирования потенциала и
т. д. Одновременно с этим передача техноло-
гии рассматривается в широком контексте
остальных форм международного научно-тех-
нологического сотрудничества, например, со-
вместных НИОКР, а также в контексте форм,
смежных по отношению к передаче, таких как
формирование потенциала и финансирование.
Общая установка рассмотренных конвенци-
онных органов заключается в расширении тех-
нологического сотрудничества путем его даль-
нейшей институционализации и устранения
моментов дублирования.
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Introduction: digitalization is an interdisciplinary problem, but the degree of its mediation by specialists in
different fields varies significantly. The modern legal studies of digitalization are often haphazard and superficial.
Lawyers are clearly lagging behind modern trends, which can create a number of serious problems in terms of the
legal regulation and loss of humanitarian and legal values accumulated by humanity. This situation really creates a
number of serious threats to the legal regulation, because technologies are developing, the number of rules
associated with their use is increasing, and these rules are written by the experts in the field of digital economy and
IT-technologies. The purpose of the study: to summarize the main theoretical and legal problems arising from the
widespread introduction of digital technologies in the legal regulation and legal activity. Research objectives: to
define the concept of digitalization; to consider the main trends of scientific research on issues related to the large-
scale spread of digitalization and artificial intelligence technologies; to identify and formulate the main problems of
doctrinal and theoretical plan discussed by the legal community in the context of digitalization; to determine the
limits of the real impact of new technologies on the social regulation. Methods: the system, structural and functional
ones, the methods of analysis and synthesis, expert evaluation. Results: the paper systematizes the main problems
of digitalization that concern modern lawyers. The problems of digitalization are divided into general social ones,
concerning threats to the development of society as a whole, and special legal ones, concerning the actual change
of the legal regulation and law in the era of digitalization. Conclusions: it is not technologies that need the legal
regulation, but the relations with the use of technologies do. As for the “horror stories” about AI and total
digitalization, most of the problems lie in the sphere of natural intelligence, not artificial one, in the sense that it is
necessary to regulate the actions of natural intelligence carriers in the design of artificial intelligence.
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Введение: цифровизация – междисциплинарная проблема, но степень ее опосредования специалиста-
ми разных сфер существенно разнится. Современные юридические исследования цифровизации часто гре-
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шат бессистемностью и поверхностностью. Юристы явно отстают от современных трендов, что может со-
здать ряд серьезных проблем в плане правового регулирования и утраты накопленных человечеством гума-
нитарных и правовых ценностей. Такая ситуация действительно создает ряд серьезных угроз правовому
регулированию, ведь технологии развиваются, количество правил, связанных с их использованием, увеличи-
вается, а написаны эти правила специалистами в сфере цифровой экономики и IT-технологий. Цель исследо-
вания: обобщить основные теоретико-правовые проблемы, возникающие при широком внедрении цифро-
вых технологий в правовое регулирование и юридическую деятельность. Задачи исследования: определить
понятие цифровизации; рассмотреть основные тенденции научных исследований по вопросам, связанным с
масштабным распространением цифровизации и технологий искусственного интеллекта; выявить и сфор-
мулировать основные проблемы доктринального и теоретического плана, обсуждаемые юридической об-
щественностью в контексте цифровизации; определить пределы реального влияния новых технологий на
социальное регулирование. Методы: системный, структурно-функциональный, методы анализа и синтеза,
экспертной оценки. Результаты: в статье систематизированы основные проблемы цифровизации, волную-
щие современных юристов. Проблемы цифровизации разделяются на общесоциальные, касающиеся угроз
развития общества в целом, и специально-юридические, касающиеся собственно изменения правового ре-
гулирования и права в эпоху цифровизации. Выводы: в правовом регулировании нуждаются не технологии,
а отношения с использованием технологий. А что касается «страшилок» про ИИ и тотальную цифровиза-
цию, то большая часть проблем лежит в сфере естественного интеллекта, а не искусственного. В том смысле,
что регулировать надо действия носителей естественного интеллекта при проектировании интеллекта искус-
ственного.

Ключевые слова: цифровизация, искусственный интеллект, диджитализация права, правовое регули-
рование, свобода воли, социальное регулирование, сущность права, право.
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Введение

Цифровизация – междисциплинарная
проблема, но степень ее опосредования спе-
циалистами разных сфер существенно разнит-
ся. Современные юридические исследования
цифровизации часто грешат бессистемностью
и поверхностностью. Правила игры в совре-
менном технологичном мире устанавливают
не юристы, юристы вынуждены приспосабли-
ваться к экономическим законам. С одной
стороны, это естественно, с другой – имеет
место существенное отставание юридических
исследований от уровня развития технологий,
что не позволяет юристам влиять на происхо-
дящие процессы. Значительное количество
дискуссионных вопросов современности (на-
пример, о принципиальном изменении права
или его вытеснении другими регуляторами, о
роботизированном правотворчестве и право-
судии) ставится не юристами, а аргумента-
ция демонстрирует отсутствие специальных
правовых знаний и весьма схематичные, на
уровне бытового правосознания, представле-
ния о правовом регулировании. Такая ситуа-
ция действительно создает ряд серьезных

угроз правовому регулированию, ведь техно-
логии развиваются, количество правил, свя-
занных с их использованием, увеличивается,
а написаны эти правила специалистами в сфе-
ре цифровой экономики и IT-технологий.

О понятии цифровизации

Изначально цифровизация приходит из
сферы цифровой экономики как средство по-
вышения эффективности производства и эко-
номики в целом за счет преобразования ин-
формации в цифровую форму. Да и сейчас ос-
новные потребители цифровизации – это круп-
ный бизнес и наукоемкое производство. Циф-
ровизация пришла на смену автоматизации,
компьютеризации, информатизации, позволяя
решать несоизмеримо более сложные задачи
и в больших масштабах.

Специалисты выделяют цифровизацию в
широком и в узком смысле. В узком смысле
цифровизация означает перевод информации в
цифровую форму. Цифровизация в широком
смысле – это современный общемировой тренд
развития экономики и общества, который ос-
нован на преобразовании в цифровую форму и
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приводит к повышению эффективности эконо-
мики и улучшению качества жизни [6, с. 47].

По нашему мнению, применительно к
гуманитарным исследованиям на сегодняш-
ний день можно выделить три значения, в ко-
торых используется термин «цифровизация»:

• переход с аналоговой формы переда-
чи информации на цифровую;

• «оцифровывание информации», пере-
вод информации в цифровой формат для пос-
ледующего хранения, распространения и ис-
пользования;

• широкий комплекс экономических, уп-
равленческих, социальных процессов, связан-
ных с использованием и широким распрост-
ранением собственно цифровых, компьютер-
ных, информационных, электронных и сете-
вых (телекоммуникационных) технологий,
систем искусственного интеллекта в совре-
менной жизни.

Когда говорят об угрозах и рисках циф-
ровизации, а также о вызываемых ею соци-
альных проблемах, имеют в виду цифровиза-
цию в широком смысле, в последнем из при-
веденных контекстов.

Право и цифровизация

Сама идея статьи родилась на VI Мос-
ковском юридическом форуме (4–6 апреля
2019 г.), при прослушивании докладов участни-
ков некоторых секций [7]. В принципе, обзор
тематики выступлений форума дает, по наше-
му мнению, неплохое представление об основ-
ных проблемах, выделяемых юристами при ана-
лизе вопросов влияния цифровизации и искус-
ственного интеллекта на развитие правовой ма-
терии. Кроме этого, этот обзор во многом со-
впадает с тематикой научных публикаций пос-
ледних лет по интересующему нас вопросу.

Оценивая направленность юридических
исследований в сфере цифровизации и распро-
странения искусственного интеллекта, мож-
но выделить две противоположные тенденции.
Во-первых, это попытка отреагировать име-
ющимися правовыми средствами на широкое
распространение отдельных технологий, то
есть урегулировать уже формирующиеся /
сформировавшиеся экономические отношения
или технические новинки. Эта тенденция ха-
рактерна как для частно-правовых [4, с. 23–

31], так и для публично-правовых [1, 78–88], и
для комплексных междисциплинарных [3,
с. 89–95] исследований по цифровизации. Во-
вторых, это прогнозирование рисков и проблем
цифровизации применительно к обществу раз-
витых технологий будущего. Такие исследо-
вания имеют общий, теоретико-правовой или
междисциплинарный характер и часто напо-
минают научную фантастику. Именно в рабо-
тах такого плана рассуждают о правосубъек-
тности, правах и свободах роботов, необходи-
мости альтернативных регуляторов для отно-
шений людей и не-людей, вытеснении людей
роботами с рынка труда и об искусственном
погружении большей части населения в вир-
туальный гейминг, заменяющий людям буду-
щего социальную жизнь.

В рамках данной работы мы хотим дать
обзор исследованиям такого рода, выделить
основные группы проблем цифровизации в
части ее взаимодействия с правом и соци-
альным регулированием.

Итак, проблемное поле цифровизации
через призму юридической профессии выгля-
дит следующим образом. Прежде всего, все
проблемы, волнующие юристов в связи с циф-
ровизацией юридической деятельности и пра-
вового регулирования, распространением си-
стем искусственного интеллекта, по темати-
ке и сфере исследуемых отношений можно
разделить на две группы: общесоциальные и
специально-юридические проблемы. «Цифро-
вые технологии» в данном случае – достаточ-
но условный обобщающий термин, произнося
который, мы предполагаем использование в
правовом регулировании компьютерных, ин-
формационных, сетевых, электронных, теле-
коммуникационных технологий, систем искус-
ственного интеллекта, информации в цифро-
вой форме и т. д.

К «специально-юридическим» (внутри-
правовым) проблемам относятся:

– проблема свободы воли;
– проблема исключенности юристов из

сферы формирования нового порядка;
– проблема социальности правового ре-

гулирования;
– проблема формирования альтернатив-

ных регуляторов.
Общесоциальные проблемы цифровиза-

ции, в свою очередь, можно разделить на со-
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циальные и экономические. К социальным
угрозам цифровизации относятся: безработи-
ца; принципиальное изменение рынка труда и
социальной архитектуры в целом; выражен-
ное и стремительное расслоение общества
(экономическое, интеллектуальное, в перспек-
тиве – физическое, генетическое, что связано
с доступностью новейших медицинских тех-
нологий обеспеченным слоям населения); дег-
радация человечества (связанная со сниже-
нием стимулов к саморазвитию в условиях
обеспечения основных физических потребно-
стей и комфорта за счет автоматизации тру-
да и быта, а также порожденная снижением
качества образования и потерей необходимо-
сти в активном интеллектуальном развитии);
исключенность из социального контекста (за
счет потери имеющихся социальных инсти-
тутов, связанных с необходимостью обяза-
тельного труда); потеря смысла в высшем и/
или профессиональном образовании. Соци-
альные проблемы плавно переходят в комп-
лекс биоэтических проблем, которые в целом
тоже имеют социальный характер. Здесь мож-
но указать на следующие вопросы / угрозы.
Во-первых, юристов и философов интересует
вопрос о том, кто является носителем прав
человека. Распространимы ли они на цифро-
вые сущности? Во-вторых, сетевое общество,
информационное общество – это абсолютно
контролируемое общество, общество несво-
боды, что является естественным результа-
том развития технологий сбора и обработки
информации. Высокотехнологичная версия
крепостного права, по словам одного из док-
ладчиков Московского юридического форума.
«Программируемое общество» – термин
В.В. Лазарева, предлагаемый взамен исполь-
зуемых сейчас «постиндустриальное обще-
ство», «информационное общество». В-треть-
их, прогнозируемой реальностью тотальной
цифровизации (включая развитие искусствен-
ного интеллекта) становится массовая «пара-
зитация» человечества, утрата человеческой
природы.

Экономические проблемы связаны с
футуристическими прогнозами принципиаль-
ного изменения экономических отношений в
результате всеобъемлющей цифровизации и,
как следствие, изменения социального строя.
Например, в соответствии с одним из прогно-

зов, богатый человек будущего – это просто
человек, имеющий работу. Другой прогноз
прочит «программируемому обществу» воз-
врат к советской модели экономики, одной из
задач которой было предоставлять людям
занятость, а не обеспечивать экономическую
эффективность производственных процессов.

Остановимся подробнее на некоторых
специально-юридических проблемах цифро-
визации.

Проблема свободы воли объединяет в
себе следующие вопросы, волнующие юрис-
тов в связи с цифровизацией юридической
деятельности и правового регулирования,
распространением систем искусственного ин-
теллекта:

• правосубъектность цифровых сущностей;
• свобода выбора поведения: подмена

свободной воли субъекта права волей опера-
тора (программиста, создателя оболочки,
матрицы выбора);

• вопросы ответственности (можно ли
говорить о юридической / иной ответственно-
сти сущности, не обладающей свободой
воли?);

• природа человека, сущность человека,
критерий различения субъекта и объекта в
праве.

Свобода воли, возможность выбора ва-
рианта поведения относятся, с точки зрения
ряда концепций правопонимания, к сущност-
ным характеристикам права. По мнению
А.А. Иванова, заведующего кафедрой граж-
данского и предпринимательского права
НИУ «Высшая школа экономики», «...полная
машинизация права невозможна до тех пор,
пока сохраняется человеческое общество, в
котором люди наделены свободой воли и
могут действовать нелогично или против пра-
вил», «призывать к машинизации права – зна-
чит требовать уничтожения этого общества
и перехода к цивилизации машин». Свобод-
ная воля человека, как пишет А.А. Иванов,
является той главной внутренней причиной,
которая препятствует машинизации права.
«Жизнь многогранна и постоянно взламыва-
ет стабильные нормы, которые перестают
соответствовать потребностям людей. А лю-
ди, в свою очередь, начинают их обходить,
искать новые пути удовлетворения своих ин-
тересов. <...> ...порой девиантное (отклоня-
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ющееся) поведение полезно обществу и со-
ответствует природе человека. А машинизи-
ровать такое поведение принципиально
нельзя» [2]. С этими рассуждениями хочет-
ся согласиться.

Специально-юридические проблемы
цифровизации взаимосвязаны. Проблемы сво-
боды воли, альтернативных социальных регу-
ляторов, социального характера права пере-
плетаются, их обособление нами в качестве
самостоятельной тематики достаточно услов-
но. Например, проблема социальности право-
вого регулирования включает в себя следую-
щие вопросы, требующие мировоззренческо-
го и теоретико-правового анализа:

• Что есть человек?
• Что есть социум?
• Кто есть субъект и что есть объект

правового регулирования?
Изначально право – социальное по сво-

ей природе явление, что предполагает, что оно
регулирует отношения между людьми. Потен-
циально возможное распространение сильно-
го искусственного интеллекта заставляет уче-
ных заново пересмотреть это признак и опре-
делиться с ответом на вопрос: отношения меду
кем и кем будет регулировать право будуще-
го? Например, одним из прогнозов является
противопоставление права людей и права ве-
щей, а также сужение сферы правового регу-
лирования: регулирование правом отношений
типа «Человек – Человек» и регулирование
НЕ-правом отношений типа «Человек – Не-
человек» и «Нечеловек – Нечеловек».

С проблемой социальности права свя-
зана и проблема альтернативных регулято-
ров в цифровом обществе. Футурологичес-
кие изыскания на правовом поле подводят к
выводу о том, что в будущем право будет не
универсальным, не доминирующим и отнюдь
не самым перспективным правовым регуля-
тором. А вот детали этого прогноза сумбур-
ны. Чаще всего можно слышать о противо-
поставлении права и программного кода и о
вытеснении права последним. Кроме этого,
альтернативой универсальности правового
регулирования может стать уже упомянутое
нами разделение на право людей и право ве-
щей. Надо полагать, с разными правовыми
режимами. Еще одной прогнозируемой аль-
тернативой является замена правового регу-

лировании (в привычном юристам современ-
ном понимании) программированием соци-
альной реальности.

Представляется, что одной из проблем
таких прогнозов является непонимание спе-
цифики предмета, нехватка специальных зна-
ний: инженерам – о праве, юристам – о техно-
логиях. Например, если рассматривать про-
граммный код просто как средство фиксации
и трансляции информации в специфической
форме, то непонятно, что принципиально из-
менится от того, каким способом (в какой
форме, на каком языке и в какой системе сим-
волов) мы будем фиксировать одни и те же
правила поведения? Но если под программ-
ным кодом иметь в виду алгоритмы, выбира-
емые искусственным интеллектом при при-
нятии решений, то проблема выглядит совсем
по-другому. Сергей Никитин, менеджер по про-
дукту «Газинформсервис», считает наиболее
актуальным в плане информационной безопас-
ности вопрос доверия к разработчикам ана-
литических систем, в том числе на основе ИИ.
«ИИ предназначен для помощи в принятии
решений на основании обработки больших
объемов данных, но мы не всегда знаем, ка-
кие алгоритмы в него заложены создателя-
ми, насколько они корректны, – сказал С. Ни-
китин в своем выступлении на V Digital City
Forum РБК. – А ведь от этого зависит резуль-
тат, который выдаст система» (цит. по: [1]).

Моделирование правовой реальности –
опасная тенденция, при которой воля обще-
ства, индивида и социальные закономерности
заменяются волей разработчика программы,
волей создателя цифрового кода. Перевод
правовой материи в алгоритмы поведения
машин осуществляют не юристы, поэтому
итоговый функционал программной оболочки
будет существенно отличаться от первона-
чального «духа закона», причем в сторону
упрощения и обеднения вариантов. На про-
грамму нельзя пожаловаться, высказать пре-
тензии. Это лишает человека свободы воли и
выбора, человек остается в рамках выборов,
заложенных волей создателей оболочки. Та-
кая ситуация гипертрофирует субъективный
фактор в социальном регулировании и заме-
няет социальное регулирование (в современ-
ном научном понимании) программированием,
механистическим моделированием реально-
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сти. К социальной реальности начинают при-
меняться технологии гейминга, моделирова-
ния игровой реальности, где функционал
субъектов (игроков) четко определен и весь-
ма ограничен по сравнению с многограннос-
тью человеческой природы. Свобода воли под-
меняется ролевым функционалом.

Требования к цифровому праву и инно-
вационному правовому регулированию вооб-
ще вырабатываются не юристами и часто без
юристов. В этих условиях очень легко вып-
леснуть с водой и младенца: многовековой
ценностно-регулятивный багаж юриспруден-
ции может оказаться отброшенным просто в
угоду очарованию прогресса, а также потому,
что определяют контуры регулирования люди
с обыденным правосознанием, специалисты-
техники, склонные уравнивать регулирование
поведения и программные алгоритмы и игно-
рировать этический, аксиологический и социо-
культурный подтекст права.

Еще одной проблемой юридической фу-
турологии в контексте цифровизации является,
как нам кажется, увлечение новизной и про-
грессивностью цифровизации как явления. Это
заставляет искать и видеть принципиальные
изменения там, где их нет. Для примера приве-
дем еще один вариант альтернативных регу-
ляторов будущего. В докладе Т.Я. Хабриевой,
директора Института законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве
РФ, на VI Московском юридическом фору-
ме [7] в качестве одного из вариантов была
представлена разработка института, названная
модульным регулированием. Модуль включа-
ет в себя следующие элементы:

• международно-правовые стандарты;
• законы и подзаконные акты;
• акты толкования международных стан-

дартов и национального законодательства;
• акты технического регулирования;
• иные социальные регуляторы (этика,

обычаи, корпоративные нормы).
Сама идея комплексного модульного

регулирования в условиях конвергенции тех-
нологий логична и перспективна. Но состав
модуля вызывает сомнения, он сформирован
механистически, на базе неочевидного кри-
терия. Во-первых, такое искусственное объе-
динения сущностно-разных элементов в одно
целое противоречит научной методологии. Во-

вторых, сами элементы модуля чего-то прин-
ципиально нового в теорию регуляции не при-
вносят, все перечисленное охватывается уже
известными категориями системы норматив-
ного регулирования, элементом которой,
в свою очередь, является право, выражающе-
еся в различных источниках. Иными слова-
ми, заявляемая новизна модульного регулиро-
вания для условий технологической револю-
ции выглядит невнятно.

Выше мы говорили о двух тенденциях
изучения проблем цифровизации на современ-
ном этапе: отраслевое исследование отдель-
ных технологий с предложениями по точеч-
ному реформированию имеющегося законода-
тельства, с одной стороны, и философско-
умозрительное, этико-ориентированное про-
гнозирование рисков и угроз изменения регу-
лятивного контекста под влиянием цифрови-
зации – с другой. В этих двух крайностях не
хватает середины: концептуальной, комплек-
сной теоретико-правовой разработки моделей
правового регулирования и правотворчества
для высокотехнологичного общества. Нет
ничего более практичного, чем хорошая тео-
рия. Право высоких технологий надо не толь-
ко понимать как правоприменительную дея-
тельность, но и рассматривать его с концеп-
туальных и доктринальных позиций.

Цифровизация – междисциплинарная
проблема, и прогностическое изучение ее, в
том числе с точки зрения угроз в отдаленной
перспективе, необходимо. Однако пока теоре-
тики права и отраслевики с воодушевлением
обсуждают проблемы потенциальной право-
субъектности роботов (что само по себе дело
нужное), в мире параллельно формируется
правовое регулирование, техническое регули-
рование, которое создается неюристами, спо-
радически и без концептуальной разработки.

Выводы

Очевидно, задачей на перспективу для
ученых-юристов является создание превен-
тивного правового регулирования, не допуска-
ющего распространения цифровых технологий
и автоматизации в сферы, где решаются судь-
бы людей. Ближайшими задачами являются
исследования рисков широкого распростране-
ния цифровых технологий в разных сферах
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общественной жизни. «Можно ли это автома-
тизировать?» и «Нужно ли это автоматизиро-
вать?» – два разных вопроса, ответы на кото-
рые могут помочь найти баланс между тех-
нологическим прогрессом и социальной ста-
бильностью. Аналогичные вопросы нужно
задать себе и по отношению к цифровизации.

Правы те, кто говорит, что не надо регу-
лировать прогресс. В правовом регулировании
нуждаются не технологии, а отношения с ис-
пользованием технологий. А что касается
страшилок про ИИ и тотальную цифровиза-
цию, то большая часть проблем лежит в сфе-
ре естественного интеллекта, а не искусст-
венного. В том смысле, что регулировать надо
действия носителей естественного интеллек-
та при проектировании интеллекта искусст-
венного. А при таком взгляде на вопрос право
остается востребованным регулятором с вы-
соким регулятивным потенциалом, а необхо-
димость неких принципиально иных регулято-
ров поведения оказывается спорной.
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Introduction: the development of the latest information and telecommunication technologies used in the civil
law sphere transforms the understanding and application of tort liability for damage caused by a source of increased
danger. The identified mechanism requires a scientific analysis to determine the essential changes in the institution
of a source of increased danger. The implementation of activities related to the sources of increased danger implies
the presence of a threat of harm to the subjects of law. To ensure the greatest protection of subjects, digital
technologies are used. The purpose of the study: to determine the characteristics of the concept “owner of a source
of increased danger”, to consider the impact of digital technologies on the institution of a source of increased
danger. Methods: general method; general scientific method (logical (induction, deduction, analysis, synthesis),
system); private law (formal legal, comparative legal). Results: the content of the concept “owner of the source of
increased danger”is revealed. The problem of lack of transparency of information about the owner of the vehicle,
its causes and consequences is raised. Considered the actual use of digital technologies today in this area and
proposed ways to develop the protection of subjects of law from the possibility of illegal actions. Conclusions: the
characteristics of the basic concept of “owner of a source of increased danger” are defined, the influence of digital
technologies on the institution of a source of increased danger is considered. It is revealed that the identification
of the concepts “owner of the source of increased danger” and “owner of the property” can lead to a mixture of
proprietary relations and non-contractual obligations, requiring their specific legal regulation. The analysis of the
new electronic title is carried out, as well as the further prospects of its development are revealed. The approximate
list of data necessary for safety of the subject which enters the legal relationship connected with use by the vehicle
is specified.

Key words: information technologies, delictual liability, civil responsibility, source of increased danger, owner
of the source of increased danger, vehicle, electronic title.

Citation. Deryugina S.R. Transformation of the Institute of the Source of Increased Danger in the Information
and Digital Era. Legal Concept, 2019, vol. 18, no. 4, pp. 35-39. (in Russian). DOI: https://doi.org/10.15688/
lc.jvolsu.2019.4.4

УДК 347.5 Дата поступления статьи: 15.09.2019
ББК 67.404.2 Дата принятия статьи: 10.10.2019

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТА ИСТОЧНИКА
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ КАК СЛЕДСТВИЕ РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Софья Романовна Дерюгина
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: разработка новейших информационно-телекоммуникационных технологий, применяемых
в гражданско-правовой сфере, трансформирует понимание и применение деликтной ответственности за
вред, причиненный источником повышенной опасности. Осуществление деятельности, связанной с этим
источником предполагает наличие угрозы причинения вреда субъектам права. Для обеспечения наиболь-
шей защиты субъектов применяются цифровые технологии. Выявленные проблемы механизма применения
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цифровых технологий для защиты субъективных прав требуют проведения научного анализа для определе-
ния сущностных изменений института источника повышенной опасности. Цель: охарактеризовать понятие
«владелец источника повышенной опасности», рассмотреть влияние цифровых технологий на институт ис-
точника повышенной опасности. В процессе анализа использовались следующие методы: всеобщий – диа-
лектический и метафизический; общенаучные – логический (индукция, дедукция, анализ, синтез), системный;
частноправовые – формально-юридический, сравнительно-правовой. Результаты: раскрыто наполение тер-
мина «владелец источника повышенной опасности». Рассмотрена проблема отсутствия прозрачности сведе-
ний о владельце транспортного средства, ее причины и следствия. Проанализировано фактическое примене-
ние цифровых технологий в сфере отношений, связанных с использованием источника повышенной опасно-
сти, и предложены способы развития охраны субъектов права от возможности противоправных действий.
Представлен анализ нового электронного паспорта транспортного средства, а также определены дальнейшие
перспективы его использования. Выводы: выявлено, что отождествление понятий «владелец источника повы-
шенной опасности» и «владелец имущества» может привести к смешению вещного и обязательственного
внедоговорного отношений, требующих своего специфического правового регулирования. Указан пример-
ный перечень данных, необходимых для обеспечения безопасности субъекта, который вступает в правоотно-
шения, связанные с использованием транспортного средства.

Ключевые слова: информационные технологии, деликтная ответственность, гражданско-правовая от-
ветственность, источник повышенной опасности, владелец источника повышенной опасности, транспорт-
ное средство, электронный ПТС.
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Введение

В связи с небывалым темпом развития
информационно-телекоммуникационных тех-
нологий существенно видоизменяется облик
современного общества. Цифровые экономи-
ческие отношения, привлекая своим удоб-
ством, вытесняют привычные нам традици-
онно-хозяйственные. В научной литературе
справедливо отмечается, что имеющиеся те-
оретические разработки в юридической док-
трине уже не отвечают потребностям совре-
менного общества [2, с. 7].

В настоящее время в гражданский обо-
рот вводятся новейшие цифровые разработ-
ки. Указанная модификация приводит к изме-
нению понимания и применения деликтной
ответственности за вред, причиненный источ-
ником повышенной опасности. Поэтому изу-
чение данного вопроса и последовательное
закрепление в законодательстве нового пра-
вового регулирования института источника
повышенной опасности является актуальной
задачей гражданского права.

Эксплуатация транспортного средства
(далее – ТС), выступающая одной из основ-
ных составляющих данного института, пред-
полагает наличие непосредственной опаснос-
ти для субъектов гражданско-правовых отно-

шений. В связи с этим причинение вреда ис-
точником повышенной опасности выделяют в
специальный деликт, который обусловлен от-
сутствием фактического причинителя вреда
и противоправности в его деятельности. Ха-
рактеристики субъекта правоотношения и его
действий не имеют значения для возникнове-
ния данного обязательства, необходимо только
условие причинения вреда.

Содержание понятия «владелец
источника повышенной опасности»

Отличительная особенность института
источника повышенной опасности отражает-
ся в содержании понятия «владелец источни-
ка повышенной опасности». Владельцем при-
знается лицо: 1) обладающее соответствую-
щим правомочием, а именно – правом соб-
ственности, хозяйственного ведения или дру-
гим вещным правом; 2) фактически эксплуа-
тирующее данный объект либо иначе осуще-
ствляющее за ним контроль. Указанные при-
знаки позволяют пресечь неопределенность в
судебной практике и отграничить ответствен-
ность владельцев источников повышенной
опасности от других лиц, связанных с такими
источниками иными материальными правоот-
ношениями.
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Согласно законодательству собственни-
ком является лицо, выступающее в роли вла-
дельца, пользователя, распорядителя имуще-
ством, у которого есть соответствующие пра-
воустанавливающие документы на имуще-
ство. Владелец в свою очередь – лицо, име-
ющее право на владение, пользование имуще-
ством. Согласно указанному определению вла-
дельцу необходимо осуществлять эксплуата-
цию объекта, и только в этом случае приме-
нимы нормы ст. 1079 ГК РФ. Следовательно,
отождествление понятий «владелец источни-
ка повышенной опасности» и «владелец иму-
щества» может привести к смешению вещ-
ного и обязательственного внедоговорного
отношений, требующих своего специфическо-
го правового регулирования.

Владелец источника повышенной опас-
ности признается титульным владельцем при
наличии правоустанавливающих документов,
указанных законодательством, является ти-
тульным владельцем, что подтверждается
наличием правоустанавливающих документов,
указанных законодательством. Эксплуатация
источника повышенной опасности в качестве
владельца такового возможна только на граж-
данско-правовых основаниях, к чему не отно-
сится управление данным источником по тру-
довому договору. Помимо этого, при опреде-
лении ответственности владельца неподконт-
рольного объекта необходимо учитывать в
чьих интересах проводилось использование
объекта. Вместе с тем осуществление дея-
тельности, создающей повышенную опасность
для окружающих без специального разреше-
ния или иных обстоятельств, влияющих на
вину владельца, не играет роли при квалифи-
кации лица в качестве владельца источника
повышенной опасности.

Ответственность за вред, причиненный
источником повышенной опасности, наступа-
ет только при условии, что данный объект ма-
териального мира либо деятельность не мог-
ли быть в должной степени проконтролирова-
ны человеком и вред был причинен теми опас-
ными свойствами источника, которые обус-
ловливают признание его таковым. Это обсто-
ятельство имеет важное значение для квали-
фикации содеянного и, соответственно, опре-
деления общей или повышенной ответствен-
ности. Из-за указанной специфики законода-

тель устанавливает особую защиту потерпев-
ших от действия источников повышенной
опасности посредством закрепления порядка,
при котором отсутствие вины не освобожда-
ет владельца данного источника от деликт-
ной ответственности.

Цифровые технологии как способ
обеспечения безопасности и защиты

субъектов права при эксплуатации
источника повышенной опасности

Указом Президента РФ «О Стратегии
развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 годы» [7,
с. 24] устанавливаются основные положения
эффективного развития информационного об-
щества в России. Одним из главных принци-
пов настоящей Стратегии является обеспе-
чение безопасности и защиты российских
граждан при использовании цифровых техно-
логий. Однако в настоящее время возника-
ют системные проблемы правового регули-
рования отношений с использованием сети
Интернет, в том числе обусловленные отсут-
ствием необходимой информации, обеспечи-
вающей возможность защиты субъективных
прав граждан [1, с. 58].

Полагаем, что целесообразно указание
в цифровой системе сведений и о ТС, и о его
владельце. Например, с 2019 г. в России пла-
нируется полностью заменить бумажные пас-
порта транспортных средств (далее – ПТС)
на электронные [6, с. 5]. Представляется не-
обходимым указание в ПТС сведений, содер-
жащих информацию о собственнике ТС, на-
личии обременительных отношений, касаю-
щихся данного объекта (ТС), авариях, ремон-
те [4, с. 7].

Оформлением электронного паспорта
могут заниматься таможенные органы, авто-
производители, органы ГИБДД и др. [6, с. 9].
Следовательно, информация из электронного
ПТС предоставляется в наиболее полном
объеме только представителям органов госу-
дарственной власти (отделы ГИБДД, ФНС,
ФССП) [5, с. 6]. Однако персональные дан-
ные самого владельца могут быть указаны
только при его согласии с применением всех
положений ФЗ «О персональных данных» [8,
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с. 59]. При этом информация должна быть
полностью защищена от искажения субъек-
тами гражданско-правовых отношений. Од-
нако возможная затянутость процесса, по-
теря исходных данных, зависание и неполад-
ки систем в связи с огромным информаци-
онным потоком понижают эффективность
внедрения цифровых технологий в эту от-
расль. Преодолением таких негативных фак-
торов может послужить замена технологи-
ческого оборудования современными циф-
ровыми машинами, налаживание процесса
функционирования обслуживающей инфра-
структуры и правовой базы.

Доступ к данным электронного ПТС по-
лучит будущий владелец, который официаль-
но переоформляет вещное право на ТС [3,
с. 56] (в настоящее время при заключении до-
говора купли-продажи автомобиля покупа-
тель лишен возможности отследить историю
ТС, следовательно, становится более уязви-
мым для недобросовестного продавца). Ему
будут доступны сведения о фактическом су-
ществовании автомобиля, статусе электрон-
ного ПТС, наличии обременений на ТС. Од-
нако такую информацию нельзя считать пол-
ноценной [6, с. 23]. Наибольшая открытость
процесса эксплуатации ТС текущим владель-
цем приводит к более высокой защищеннос-
ти третьих лиц, вступающих в договорные от-
ношения с субъектом, владеющим ТС.

Выводы

Стремительный переход индустриально-
го общества в информационное с объектив-
ной необходимостью влечет совершенствова-
ние методов правового регулирования данной
сферы отношений. Возможность полного воз-
мещения вреда, причиненного гражданским
правонарушением, повлекшим возникновение
деликтного обязательства, является гаранти-
ей гармоничного развития социума на пути
формирования правового государства. Транс-
формация института источника повышенной
опасности происходит посредством внедрения
информационно-телекоммуникационных тех-
нологий. Информационные технологии, явля-
ющиеся неотъемлемой частью жизни потре-
бителей нашего времени, не только предос-
тавляют людям новые возможности, но и спо-

собствуют повышению уровня защиты прав
граждан. Следовательно, введение электрон-
ных ПТС позволит повысить уровень защи-
щенности субъектов, вступающих в граждан-
ско-правовые отношения с владельцем ТС.
При этом необходимо законодательно уста-
новить ограничения для получения и исполь-
зования данной информации в зависимости от
того, в какие гражданско-правовые отноше-
ния вступают стороны.
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Introduction: digitalization is a new trend of social development on the whole and the legal and political
regulation in particular. The digitalization tempts and fascinates, attracts by its novelty and modernity. The idea
of a fundamental change in the social order and social regulation under the digitalization influence in a broad
sense is in the air and is already perceived as an axiom. At the same time, most people, both non-specialists in the
area of social regulation, and even narrow professionals, will find it difficult to answer the question: what exactly
will fundamentally change in the world, in society and in the economy, with the widespread introduction of
digital technologies? As a result, the publications in the media and many scientific works resemble Hollywood
blockbuster scenarios in the technocratic dystopia style, which leads researchers away from solving real problems
of the legal regulation of changing social relations. The purpose of the study: to determine the model of interaction
of law and digitalization in relation to the current level of technology development. Research objectives: to
define the concept of digitalization; to consider the main trends in research on issues related to the large-scale
spread of digitalization and artificial intelligence (AI) technologies; to determine the limits of the real impact of
digitalization on the law and legal regulation. Methods: the system, structural and functional methods, the
methods of analysis and synthesis, expert evaluation. Results: the paper describes one of the trends of modern
interdisciplinary research, called by the authors “the effect of digitalization”. In relation to the sphere of legal
regulation, the effect of digitalization is manifested in an attempt to see the fundamental novelty in relations
using the latest technical means; the relations carried out in electronic form and/or using digital, network,
telecommunication technologies, artificial intelligence. It is argued that the mediation of social relations with the
latest technologies does not always lead to the change in the essence of relations and the need to create
fundamentally new models of social regulation. Conclusions: digitalization in relation to the law appears in the
modern world in two qualities: as an independent social phenomenon and as a tool designed to give the legal
mechanisms efficiency and accessibility. At the present level of technology development the digitalization in
relation to the law should be considered as a tool to improve the legal regulation quality. The Russian practice
of “digitalization for the sake of digitalization” is dangerous and inefficient in social and economic terms.

Key words: digitalization, artificial intelligence, digitalization of law, legal regulation, social regulation, essence
of law, law.
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Введение: цифровизация – новый тренд социального развития вообще и правового и политического
регулирования в частности. Она манит и очаровывает, завлекает новизной и современностью. Идея принци-
пиального изменения социального уклада и социального регулирования под воздействием цифровизации в
широком смысле «витает в воздухе» и воспринимается как аксиома. При этом большая часть людей, и
непрофессионалов в сфере социального регулирования, и узких специалистов, затруднится ответить на воп-
рос: а что именно так изменится в мире, социуме и экономике с внедрением цифровых технологий? В ре-
зультате публикации в СМИ и многие научные работы напоминают сценарии научно-фантастических филь-
мов, что уводит ученых от решения реальных проблем правового регулирования меняющихся обществен-
ных отношений. Цель исследования: определить модели взаимодействия права и цифровизации примени-
тельно к современному уровню развития технологий. Задачи: охарактеризовать понятие «цифровизация»;
рассмотреть основные тенденции исследований по вопросам, связанным с масштабным распространением
технологий искусственного интеллекта и цифровизации; установить пределы реального влияния этого про-
цесса на право и правовое регулирование. Методы: системный, структурно-функциональный, анализ, син-
тез, экспертная оценка. Результаты: описывается одна из тенденций современных междисциплинарных
исследований, названная авторами эффектом цифровизации. Применительно к сфере правового регулиро-
вания этот эффект проявляется в попытке увидеть новизну: в отношениях с использованием новейших техни-
ческих средств; отношениях, осуществляемых в электронной форме и/или с применением цифровых, сете-
вых, телекоммуникационных технологий, искусственного интеллекта. Утверждается, что опосредование об-
щественных отношений новейшими техническими разработками не всегда ведет к изменению их сути и
необходимости создавать принципиально новые модели социального регулирования. Выводы: цифровиза-
ция по отношению к праву предстает в современном мире в двух качествах: как самостоятельное социальное
явление и как инструмент, предназначенный для придания правовым механизмам оперативности и доступ-
ности. На современном уровне развития технологий цифровизацию по отношению к праву необходимо
рассматривать как инструмент повышения качества правового регулирования. Российская практика «циф-
ровизации ради цифровизации» опасна и неэффективна в социальном и экономическом планах.

Ключевые слова: цифровизация, искусственный интеллект, диджитализация права, правовое регули-
рование, социальное регулирование, сущность права, право.
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 Введение

Сейчас много говорят о цифровизации
как новом тренде социального развития во-
обще и правового регулирования в частности.
Цифровизация манит и очаровывает, завлекает
новизной и современностью. О ней говорят
юристы, экономисты, теологи, управленцы, фи-
лософы, инженеры, аналитики, программисты
и обычные люди. Технологический прогресс
совершается столь быстрыми темпами, а пре-
образования последних двух десятилетий на-
столько заметны и ощутимы, что создается
впечатление глобальных изменений, карди-
нально трансформирующих социальное уст-
ройство. При этом диджитализация, искусст-

венный интеллект (ИИ), нейронные сети, блок-
чейн, роботы-судьи, электронное правотвор-
чество, дроны, беспилотники и др. восприни-
маются зачастую как единый снежный ком
смыслов, условно обозначаемый термином
«цифровизация». Идея принципиального изме-
нения социального уклада под воздействием
цифровизации в широком смысле «витает
в воздухе» и является аксиомой. Вероятно,
в силу наглядности и футуристичности в рам-
ках цифровизации больше внимания привле-
кает ИИ. Юристов и философов волнуют воп-
росы правосубъектности роботов, распрост-
ранения на них прав человека (робота?), циф-
рового общества с тоталитарным контролем
машин над поведением человека, защиты ин-
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теллектуальной собственности и авторских
прав в отношении результатов творчества ИИ,
вытеснения людей с рынков труда за счет ро-
ботизации производства, электронного право-
судия и т. д. В результате рассуждения о бу-
дущем правового регулирования в контексте
цифровизации превращаются в некую антоло-
гию научной фантастики. В глазах обывате-
ля, да и многих специалистов распростране-
ние ИИ в областях права и социального регу-
лирования выглядит как голливудский блок-
бастер, технократическая антиутопия на тему
восстания машин, порабощения человека и
торжества рациональной внеморальной «ма-
шинной» логики. Подобная направленность
характерна и для публикаций в СМИ [8], и для
работ ученых и популяризаторов науки [10].
При этом большая часть людей, и непрофес-
сионалов в сфере социального регулирования,
и узких специалистов, затруднится ответить
на вопросы: а что именно изменится в мире,
социуме и экономике с широким внедрением
цифровых технологий? изменится сейчас,
в ближайшие годы, а не в новой реальности
посттехнократического общества?

Эффект цифровизации

При изучении вопроса можно выделить
ряд тенденций и основных проблем, которые
становятся объектом обсуждения юридичес-
кой общественности в предметном поле дид-
житализации и ИИ. Первая тенденция: подав-
ляющее большинство собственно юридичес-
ких практикоориентированных исследований
имеет отраслевой, узкопредметный характер,
будучи сосредоточенными на проблемах пра-
вового регулирования отдельных технологий
или последствий их использования (например,
вопросы интеллектуальной собственности и
авторских прав в отношении результатов твор-
чества ИИ [7, с. 56]; цифровые технологии аль-
тернативных методов разрешения споров [5,
с. 23]; правовые риски и способы защиты
электронных платежей [9, с. 78] и иные воп-
росы информационной безопасности [4, с. 89];
гражданско-правовой и налогово-правовой
статус криптовалюты; пределы государствен-
ного вмешательства при использовании блок-
чейн-технологий; корреляция законодатель-
ства о защите персональных данных и возмож-

ностей сбора и обработки информации совре-
менными системами ИИ; применение элект-
ронных и сетевых технологий в избиратель-
ном процессе и т. д.). Вторая тенденция: тео-
ретико-правовые, концептуальные исследова-
ния в данном тематическом поле по большей
части имеют либо обзорный, либо умозри-
тельно-философский, этико-ориентированный
характер, будучи более похожими на научную
фантастику, чем на юридические работы. Они
не предлагают новых моделей собственно пра-
вового регулирования, а рассматривают потен-
циально возможные варианты развития собы-
тий в случае очередного технологического
рывка и тотального распространения цифро-
вых технологий и ИИ. В этих работах речь
идет о роботах-юристах, роботах-судьях, воз-
можном отмирании права и замене его про-
граммным кодом как особым регулятором,
принципиально иных субъектах права, робоэ-
тике и взаимодействии между новыми юни-
тами, электронными сущностями, которые вы-
теснят право как социальное (в смысле меж-
человеческое) по своей природе явление.

Однако в результате эффекта «нескром-
ного обаяния» цифровизации во многом про-
исходит подмена понятий, практические воп-
росы правового регулирования заменяются
футурологическими прогнозами. Если вник-
нуть в суть проблемы, то появится закономер-
ный вопрос: а что нового привнесет цифрови-
зация в социальное и правовое регулирование?
Очарованные эффектом новизны и прогрес-
сивности технологий, мы рискуем плодить
псевдосущности и погрязнуть в «терминоло-
гической» юриспруденции, пытаясь создавать
новые понятия и правовые режимы для каж-
дой технологической инновации.

Примером эффекта цифровизации явля-
ются публикации в СМИ, формирующие то-
нальность восприятия проблемы. В частности,
в прошлом году в электронных масс-медиа
прошло сообщение: «Беспилотный автомобиль
убил человека». Суть инцидента такова:
в 2018 г. беспилотный автомобиль компании
Uber сбил 49-летнюю женщину. В г. Феникс,
штат Аризона, около 10 ч вечера 49-летняя
Хелен Эрцберг пересекала дорогу, катя свой
велосипед вне зоны пешеходного перехода.
В нее врезался автомобиль, который двигал-
ся в автономном режиме со скоростью около
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65 км/ч, однако за рулем находился оператор.
Женщина скончалась в госпитале от получен-
ных травм [1]. Читая подобные новости, люди
в лучшем случае начинают рассуждать о юри-
дической ответственности ИИ, точнее, его
статусе вне-ответственности, строить футу-
ристические прогнозы и формулировать прин-
ципы робоэтики будущего, в худшем – сеять
панику в соцсетях и распространять страшил-
ки-антиутопии. Инцидент, по сути, находится
в правовом поле с точки зрения современно-
го правового регулирования. И автодорожные
общественные отношения, и испытания транс-
портных средств и технически сложных при-
боров – все это урегулировано правом. Иной
специфики, кроме наличия в ситуации транс-
портного средства с новой электронной начин-
кой, в данной ситуации нет, но эффект цифро-
визации заставляет видеть ее.

Эффект цифровизации выражается в по-
пытках автоматизировать, оцифровать, ком-
пьютеризировать и информатизировать в
кротчайшие сроки как можно больше сфер,
независимо от целесообразности, готовности
общественного сознания и даже наличия ин-
фраструктуры.

Мы ни в коем случае не хотим заявить,
что отношения с использованием цифровых тех-
нологий и ИИ не нуждаются в особом право-
вом регулировании, футуристические прогнозы
бесполезны или разработка кодексов робоэти-
ки не нужна. И регулирование отношений, осно-
ванных на цифровых, электронных, сетевых и
телекоммуникционных технологиях, необходи-
мо, и робоэтика должна быть разработана пре-
вентивно. Вопрос заключается в другом.

В одном из интервью Игорь Ашманов,
президент IT-компании «Крибрум», эксперт по
ИИ, так ответил на вопрос журналиста о воз-
можности взять под контроль ИИ, способный
к обучению: «Наверное, мы смотрим много
интересных научно-фантастических филь-
мов... и нам кажется, что искусственный ин-
теллект – это некая штука, которая может при-
нимать решения за людей, влиять на них, фор-
мировать социальные отношения и в какой-то
момент выйти из-под контроля. Но, по край-
ней мере, в ближайшие лет 300 это невозмож-
но. Никакая машина не способна заменить че-
ловека просто из-за различной природы бы-
тия» [6, с. 6]. Вторит ему и Артем Кирьянов,

юрист, член Общественной палаты РФ: «Обу-
чая искусственный интеллект что-то распоз-
навать, мы добиваемся того, что он начинает
делать это лучше, чем человек. Но никакого
саморазвития или осознания себя там в прин-
ципе нет» [6, с. 6]. О.А. Ястребов, директор
Юридического института РУДН, пишет о том,
что модель человеческого мозга пытались
создать давно, а первое устройство такого
плана появилось еще в 1832 году. «Однако на
сегодняшний день человечество смогло вос-
создать лишь интеллект четырехлетнего ре-
бенка. Об узкой направленности функциони-
рования искусственного интеллекта был сде-
лан вывод главой робототехнического центра
фонда Сколково А. Ефимовым» [11, с. 321].

Когда читаешь такие мнения, возникает
вопрос: а не торопимся ли мы с прогнозами и
на то ли тратим научные усилия?

Цифровизация:
инструмент или новая реальность?

Охарактеризуем терминологический ап-
парат. Основная проблема заключается в том,
что, читая в СМИ о цифровизации и ИИ, боль-
шая часть населения не имеет ни четкого, ни
примерного представления о ней. У многих
сейчас, по выражению одного из экспертов, –
«цифровая разруха в головах» [3]. Если начать
серьезно заниматься этим вопросом, то вы-
яснится, что понятийная проблема вытсупа-
ет на первый план. Неоднозначностью поня-
тий отличаются и научные исследования –
термин «цифровизация» употребляется в меру
фантазии говорящего.

По нашему мнению, на сегодняшний
день можно выделить три основных значения,
в которых используется данный термин:

• переход с аналоговой формы передачи
информации на цифровую;

• «оцифровывание» информации, ее пере-
вод в цифровой формат для последующего
хранения, распространения и использования;

• широкий комплекс экономических, уп-
равленческих, социальных процессов, связан-
ных с применением и широким распростране-
нием собственно цифровых, компьютерных,
информационных, электронных и сетевых (те-
лекоммуникационных) технологий, систем ИИ
в современной жизни.
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Последнее определение представляет-
ся наиболее широким. Рассмотрим его под-
робнее.

Самой яркой частью тренда цифровиза-
ции является ИИ. Именно с ним связана боль-
шая часть утопических страшилок, включая
отмирание права в цифровой реальности, и
неразрешимых проблем социального регули-
рования. Еще одна неотъемлемая часть циф-
ровизации – информационная безопасность,
угрозы и риски которой сейчас активно изу-
чаются и широко обсуждаются в среде спе-
циалистов и СМИ. Серьезная проблема, на
наш взгляд, состоит в том, что большая часть
юристов исключена из этого информационно-
го контекста и подключается к обсуждению
тренда с явным запозданием. Эксперты в сфе-
ре цифровизации – это специалисты из сферы
цифровой экономики, информационной и кибер-
безопасности, аналитики данных, инженеры,
программисты. Они решают реальные вопро-
сы, формируют проблемное поле правового ре-
гулирования, определяют угрозы цифровиза-
ции и ответы на них. По сравнению с форума-
ми IT-специалистов и экономистов юридичес-
кие дискуссии выглядят слабо. В нашей ра-
боте мы намеренно используем публицисти-
ческие материалы и интервью экспертов-не-
юристов: их взгляд на ситуацию в большей
мере отражает практику и проблемы россий-
ской цифровизации.

Одним из наиболее актуальных в плане
информационной безопасности на сегодняшний
день является вопрос доверия к разработчи-
кам аналитических систем, в том числе на ос-
нове ИИ. «ИИ предназначен для помощи в при-
нятии решений на основании обработки боль-
ших объемов данных, но мы не всегда знаем,
какие алгоритмы в него заложены создателя-
ми, насколько они корректны, – сказал С. Ни-
китин, менеджер по продукту «Газинформсер-
вис», в своем выступлении на V Digital City
Forum РБК. – А ведь от этого зависит резуль-
тат, который выдаст система» [2].

Эффект цифровизации – это во многом
эффект Пандоры: каждая проблема порожда-
ет следующую. Право по сути своей – соци-
альное явление, давно существующее и дока-
завшее свою эффективность и социальную по-
лезность. Цифровизация – новое явление, в от-
ношении которого пока неясно, создаст ли оно

новую, принципиально иную реальность или
окажется лишь формой отношений и сред-
ством коммуникации. Во втором случае прин-
ципы строения общества и социального регу-
лирования концептуально не меняются.

Цифровизация сегодня может восприни-
маться правом в двух смыслах, по-разному
определяющих модели взаимодействия пра-
ва и цифровизации применительно к современ-
ному уровню развития технологий. Во-первых,
ее можно понимать глобально, не только как
новый тренд развития социальных процессов,
но и новые реальность, этап эволюции, техно-
логическую эру, которая принципиально транс-
формирует производство и распределение со-
циальных благ, социальные ценности, социаль-
ное устройство, политику, право и культуру.
В эре цифровизации естественным образом
изменится роль и значение права, его содер-
жание или место в обществе. Во-вторых, циф-
ровизацию можно рассматривать как инстру-
мент для осуществления различных социаль-
но полезных целей, предлагающий более удоб-
ные и оперативные формы предоставления ин-
формации, участия в общественных отноше-
ниях, доступа к социальным благам. В свое
время мануфактуры переросли в капиталис-
тическое производство, изменив в конечном
итоге социальный и политический строй. Ав-
томобиль породил новые сферы промыш-
ленности, отрасли права и виды правоотноше-
ний, но ничего принципиально не трансформи-
ровал в социальном устройстве и системе цен-
ностей человека. Хотя и то, и другое было про-
явлением технического прогресса своего вре-
мени. Опосредование общественных отноше-
ний новейшими технологиями не всегда ведет
к изменению сути отношений и необходимос-
ти создавать принципиально новые модели со-
циального регулирования.

«За деревьями не видно леса» – эта на-
родная мудрость в определенном смысле ха-
рактеризует ситуацию с правовым регулиро-
ванием цифровизации и цифровых технологий
в России. Попытка среагировать на «хайп»
порождает стремление точечно и быстро уре-
гулировать известными правовыми средства-
ми все новые формы цифровой реальности. Но
это не дает возможности оценить происходя-
щие процессы в целом, на концептуальном
уровне сформировать отношение к данным яв-
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лениям. Сначала надо ответить на вопросы:
насколько нужны такие изменения? долговеч-
ны и самостоятельны ли они?

Для сегодняшнего уровня технологий
цифровизация – это всего лишь средство,
обеспечивающее реализацию субъективных
прав, оперативность и эффективность право-
вого регулирования. Глобальная опасность
данного процесса – это «цифровизация ради
цифровизации». По мнению экспертов, в Рос-
сии практика цифровизации многих процессов
делает нулевой их эффективность, например,
по словам В. Пронина, ведущего системного
инженера Digital Design, «при строительстве
нового квартала: используя модные Big Data
и ИИ, одевая AR-очки, но при этом связывая
жилые дома с городом все той же тропинкой
вдоль шоссе. Или в медицине – используя
сверхсовременные средства связи, аналити-
ку и мобильные приложения, но оставив стан-
дартные диагнозы на все случаи жизни и про-
писывая гомеопатию для щитовидки» [11].

Искусственное внедрение цифровизации
в потребительскую среду часто порождает
неудобства и нарушения актуальных прав лю-
дей. Типичная ситауция в отделениях извест-
ного банка во Владивостоке (и, думается, не
только там): консультанты готовы помочь с
оплатой квитанций при условии, что люди со-
глашаются подключить автоматический пла-
теж, биометрическую идентификацию или
какую-либо другую услугу для отчета. При
нежелании это сделать – хамство и отказ в
содействии, в результате человек остается
один на один с намертво зависшим термина-
лом. Другой пример: сотрудник ГИБДД возит
в машине все необходимое для автоматизи-
рованного выставления штрафов, но оборудо-
вание не в порядке, поэтому он заполняет
бланки вручную. Эффективность инспектора
при этом остается низкой, но такое положе-
ние устраивает всех [3]. Вот это – реальность
цифровизации для огромных территорий про-
винциальной России, где материальная и тех-
ническая база для современных инноваций
просто отсутствуют. На данный момент си-
туация такова: терминалы перманентно не
могут считывать штрих-код с квитанций по
коммунальным услугам, и с этих позиций «вой-
на машин» в глазах обывателя выглядит по-
иному, гораздо менее романтично, но в опре-

деленном смысле и более страшно. Кроме
того, российскую цифровизацию затрудняет
непонимание чиновниками смысла данного
процесса. По словам Д. Петрова, гендирек-
тора «Комфортел», о цифровизации много го-
ворят в связи с посылом от главы государ-
ства, но зачастую подменяют ее автоматиза-
цией или переводом информации в цифровую
форму с бумажных носителей [3].

Все это – серьезные проблемы, которые
необходимо решать сейчас с помощью име-
ющихся правовых средств.

Выводы

В настоящий момент требуется разгра-
ничить реальные и умозрительные проблемы
цифровизации. По отношению к праву она пред-
стает в двух качествах: как самостоятельное
социальное явление и как инструмент, пред-
назначенный для придания правовым механиз-
мам оперативности и доступности. На совре-
менном уровне развития технологий цифрови-
зацию по отношению к праву необходимо рас-
сматривать как инструмент повышения каче-
ства правового регулирования. Российская
практика «цифровизации ради цифровизации»
опасна и неэффективна в социальном и эконо-
мическом планах.

Всем юридическим исследованиям циф-
ровизации, на наш взгляд, не хватает концеп-
туального, теоретико-правового уровня. Имен-
но сейчас необходимо создавать и обосновы-
вать новые модели правового регулирования,
определяющие параметры системы права (не-
обходимых отраслей) и принципы правового
регулирования, которые должны сохранить
актуальность в течение долгого времени и
поставить ограничения социальным экспери-
ментам на базе технологических новинок.
Главное, что может обеспечить право, – со-
хранить человека и достигнутый уровень гу-
манности, не позволив поддаться обманчиво-
му очарованию прогресса.

По изначальной задумке польза ИИ и в
целом цифровизации – поддержка принятия
решений, а не вытеснение человека из этого
процесса. Технологии должны помогать ему,
поскольку изначально технический прогресс
направлен на улучшение качества жизни.
«Цифровизация ради цифровизации» – опас-
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ный тренд, который актуализирует основной
вопрос биоэтики: а нужен ли прогресс, если
после него не будет человека?
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THE WORDING OF A CONTRACT  IN ELECTRONIC FORM 1

Marina Yu. Kozlova
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Introduction: in the modern economy, registering the wording of a contract with the help of electronic
documents has acquired the character of a stable trend. The aim of the study is to identify the main trends in the
practice of exchanging electronic documents for the conclusion or execution of a civil contract. The paper uses the
methods of description and interpretation; the theoretical methods of formal and dialectical logic. Results: the main
reasons why the agreement of the parties is put in the form of a written document are determined. The judicial
practice positions concerning the recognition of a message exchange by e-mail, text messages in the messengers,
as a form of the civil contract are studied. It is established that the agreement of the parties shall determine the
possibility of exchanging electronic documents, and the addressee and sender of electronic messages shall be
identified: if the message reliably comes from the party under the contract and is received by the other party, the
content of this message binds the parties. In the study of the problem of binding the affiliate entity by the
agreement concluded by purchasing or ordering services on the Internet, it is determined that in the vast majority
of cases, consumers are not familiar with the terms of contracts that they conclude. And although the ignorance of
the actual information about the contract does not entail, as a rule, the negative consequences for the buyer
(customer), in the event of a conflict, the court may conclude that the consumer is not bound by the terms of the
contract to which he acceded, due to the fact that he did not understand its meaning. Conclusions: an electronic
document – a scanned copy of a paper document, a letter sent by e-mail, a document posted on the company’s
website as an accession agreement – is a full-fledged document in which the will of the parties to the agreement can
be expressed. The specifics of electronic forms require establishing the possibility to identify the person issuing
the document confirming the fact of a conscious accession to the agreement, determining the precise content of the
agreement.
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ТЕКСТ ДОГОВОРА  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 1

Марина Юрьевна Козлова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: в современной экономике оформление текста договора с помощью электронных докумен-
тов приобрело характер устойчивой тенденции. Цель исследования: выявить основные направления разви-
тия в практике обмена электронными документами для заключения или исполнения гражданско-правового
договора. В статье используются методы описания и интерпретации; теоретические методы формальной и
диалектической логики. Результаты: определены основные причины, в силу которых соглашение сторон
облекается в форму письменного документа. Изучены позиции судебной практики относительно признания
обмена сообщениями по электронной почте, текстовыми сообщениями в мессенджерах формой гражданс-
ко-правового договора. Установлено, что соглашением сторон должна быть определена возможность обме-
на электронными документами, а адресат и отправитель электронных сообщений – идентифицироваться:
если сообщение достоверно исходит от стороны по договору и получено другой стороной, то его содержа-
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ние связывает их. При исследовании проблемы связанности присоединившегося субъекта соглашением,
заключенным путем покупок или заказа услуг в Интернете, выявлено, что в подавляющем большинстве
случаев потребители не знакомятся с условиями договоров. Незнание действительной информации о дого-
воре не влечет, как правило, негативных последствий для покупателя (заказчика), поэтому при возникнове-
нии конфликта суд может прийти к выводу о несвязанности потребителя условиями договора, к которому он
присоединился в силу того, что не уяснил его смысл. Выводы: электронный документ – сканированная
копия бумажного документа, письмо, направленное по электронной почте, документ, размещенный на сай-
те компании в качестве договора присоединения. Он является полноценным документом, выражающим
волю сторон договора. Специфика электронной формы требует установления возможности идентифициро-
вать лицо, от которого исходит документ, подтверждения факта осознанного присоединения к договору,
определения точного содержания соглашения.

Ключевые слова: договор, форма договора, электронный документ, обмен электронными документа-
ми, интернет-торговля.
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Введение

Для большинства договоров, заключа-
емых в соответствии с российским граждан-
ским законодательством, требуется письмен-
ная форма: договор должен существовать в
виде единого документа, подписанного сто-
ронами, или нескольких документов, которы-
ми обмениваются стороны. В этом случае
правовые последствия заключенной сделки
возникают с момента облечения ее в пись-
менную форму. Такая форма обеспечивает ин-
тересы как самих контрагентов, воля которых
приобретает определенность и окончатель-
ность, так и третьих лиц, получающих возмож-
ность уяснить содержание соглашения сторон.

Цифровизация экономики, подразумева-
ющая компьютерную алгоритмизацию про-
изводственных, транспортных, коммуникаци-
онных и других процессов [1, с. 31], порож-
дает, соответственно, и электронный доку-
ментооборот. Электронный документ имеет
безусловные отличия от бумажного, посколь-
ку в него технически проще внести измене-
ния, но сложнее обнаружить и доказать их. Его
авторство может быть подтверждено только
на основании презумпции авторства того лица,
от которого исходит документ. В то же время
документ в электронной форме скорее рас-
сматривается участниками оборота в каче-
стве копии, требующей подтверждения на бу-
маге. Перед правом стоят проблемы опреде-
ления минимально необходимых признаков,
которые достаточны для признания электрон-
ного документа или обмена электронными

документами, договором, а также связаннос-
ти лица, присоединяющегося к договору пу-
тем совершения действий в сети Интернет.

Текст договора,
заключенного путем обмена сообщениями

в электронной форме

В связи с развитием технологий сторо-
ны предпочитают обмениваться электронны-
ми документами, в частности по электронной
почте, хотя не всегда такого рода обмен при-
знается заключением договора. Суду долж-
ны быть представлены доказательства того,
что лицо, осуществляющее переписку, имело
полномочия действовать от имени контраген-
та и направляло сообщения в адрес другой
стороны договора. Действует презумпция, в
соответствии с которой письмо, отправленное
с электронного почтового ящика, указанного
в официальных документах, считается сооб-
щением стороны договора. Хотя следует учи-
тывать, что идентификация лица, направивше-
го его, в какой-то мере носит условный ха-
рактер – действия, совершаемые в Интерне-
те, не имеют столь явно выраженной привяз-
ки к конкретной личности и могут быть со-
вершены кем угодно [8]. Договор может зак-
лючаться посредством и сообщений по элек-
тронной почте, и обмена сканированными ко-
пиями документов.

О договорных отношениях может свиде-
тельствовать переписка по электронной почте
в совокупности с совершением каких-либо
активных действий в пользу одного из участ-
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ников отношений (например, оплаты) [2]. Само
по себе наличие переписки не всегда свиде-
тельствует о заключении договора, посколь-
ку стороны могут не прийти к соглашению по
поводу его существенных условий.

Получение или отправка сообщения с ис-
пользованием адреса электронной почты, из-
вестного как почта самого лица или служеб-
ная почта его компетентного сотрудника, сви-
детельствует о совершении этих действий са-
мим лицом, пока им не доказано обратное (при
установлении соблюдения порядка проведения
проверки и изъятия доказательств) [5].

Полномочия лица, осуществляющего
переписку от имени контрагента, должны быть
подтверждены, иначе обмен документами по
поводу заключения договора не может под-
тверждать факт его заключения [4]. Если сто-
роны в своем соглашении условились о при-
знании юридической силы документов, направ-
ляемых по электронной почте, то игнорирова-
ние сообщений почты рассматривается как
уклонение от исполнения обязательств [6].

В качестве доказательства заключения
договора путем обмена электронными пись-
мами суды рассматривают их распечатку с
указанием адресов электронной почты и вре-
мени отправления. При этом должно быть
предоставлено подтверждение принадлежно-
сти электронной почты тому или иному кон-
трагенту: это может быть как условие дого-
вора, так и указание на официальных бланке
или сайте организации. Стороны спора могут
обратиться к нотариусу за удостоверением
доказательства – электронной переписки, а
также дать суду возможность непосредствен-
но обозреть переписку. Как правило, стороны
не только определяют официальные адреса
электронной почты, но и указывают конкрет-
ного работника, ответственного за взаимодей-
ствие с контрагентом, и сообщения посред-
ством электронного адреса такого работника
также принимаются во внимание.

Контрагенты могут своим соглашением
исключить возможность общения посред-
ством электронной почты, определив перечень
способов передачи сообщений. Однако чаще
всего стороны, напротив, согласовывают воз-
можность переписки по электронной почте.
Типичным условием является, например, сле-
дующее: «Стороны договорились вести ин-

формационный обмен с использованием ад-
ресов электронной почты, указанных в рекви-
зитах сторон договора».

Судами в качестве доказательств по спо-
рам, связанным с договорными отношениями,
принимаются во внимание сообщения не толь-
ко по электронной почте, но и в мессенджерах
(например, WhatsApp). Обычно сообщениями
в мессенджерах и социальных сетях стороны
обмениваются уже в процессе исполнения до-
говора, например, при обнаружении каких-либо
недостатков товара или услуги. В частности, в
них может содержаться информация о приня-
тии всей партии товара без каких-либо огово-
рок [7]. В случае если стороны договора при-
шли к соглашению о необходимости составле-
ния какого-либо письменного документа при
обнаружении недостатков товара или услуг,
обмен сообщениями в мессенджерах не будет
рассматриваться как доказательство суще-
ствования указанных недостатков. Кроме того,
если стороны в договоре определили порядок
обмена юридически значимыми сообщениями,
то суды не принимают подобную переписку в
качестве надлежащего доказательства [3].

Переписка может быть рассмотрена как
подтверждение существования договорных
отношений, если отправитель и получатель
однозначно идентифицируются. Необходимо
учитывать, что в мессенджерах обычно ис-
пользуется разговорный язык, а не деловой,
что не всегда позволяет доподлинно устано-
вить смысл текста, а также принадлежность
переписки к согласованию условий договора
или его исполнению.

В случае если договор заключается по-
средством обмена сообщений по электронной
почте, отсутствует единый текст, из которого
следуют условия соглашения. Содержание
соглашения возможно установить исключи-
тельно на основе текста писем, документов,
а также фактических действий сторон. Об-
мен сканированными копиями бумажных до-
кументов позволяет более точно согласовать
волю сторон. В процессе обмена документа-
ми по электронной почте принципиальным яв-
ляется вопрос об идентификации сторон со-
глашения: если сообщение достоверно исхо-
дит от стороны по договору и получено дру-
гой стороной, то содержание этого сообще-
ния связывает их.
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Текст договора, заключенного путем
присоединения к предложению
контрагента в сети Интернет

Предложение заключить договор может
содержаться в самостоятельном документе,
размещаемом в сети Интернет и прямо име-
нуемом публичной офертой. Договор также
может быть заключен путем совершения
действий через веб-сайт (например, покупка
товаров, заказ услуг через интернет-магазин,
или интернет-аукцион, а также посредством
приложений для смартфона). Как раз на по-
добные ситуации рассчитана новая редакция
ст. 160 ГК РФ, действующая с 1 октября
2019 г., устанавливающая правило, согласно
которому письменная форма сделки счита-
ется соблюденной, если сделка совершена с
помощью электронных и других технических
средств.

Например, договоры могут заключать-
ся путем подтверждения согласия в предла-
гаемых формах на сайте или использования
функционала сайта / мобильного приложения.
Как правило, такие договоры заключаются с
потребителями, то есть физическими лицами,
которые заказывают товары или услуги для
своих личных нужд. При заключении подоб-
ных договоров используется прием, предпо-
лагающий отсылку к иным документам, име-
ющимся на сайте, что отличает такого рода
потребительские договоры и ставит потреби-
теля в невыгодное, по сравнению с предпри-
нимателем, положение. Таким образом, тре-
буются значительные затраты времени и уси-
лий для того, чтобы выяснить действитель-
ные условия договора.

Кроме того, текст договора является
типовым, составляется продавцом или испол-
нителем и потенциально может содержать не-
справедливые для присоединяющейся сторо-
ны условия. Как указывается в п. 1 ст. 3 Ди-
рективы Совета Европейских сообществ от
5 апреля 1993 г. «О несправедливых условиях
в договорах с потребителями» (93/13/ЕЭС),
договорное условие несправедливо, если при-
водит к значительному дисбалансу в правах
и обязанностях в ущерб потребителю [10].

Основной юридической проблемой явля-
ется связанность потребителя условиями со-
глашения в том случае, если он в действитель-

ности не ознакомился с ними. Согласно иссле-
дованиям даже для соглашений, где потреби-
тели должны подтвердить, что они прочитали
и согласились с условиями, прежде чем поку-
пать продукт, и эти условия заметны и дос-
тупны, процент людей, которые действитель-
но прочитали их, находится в диапазоне от 0,05
до 0,22 % [9]. Несмотря на то, что продавец
или исполнитель должны обеспечить возмож-
ность ознакомиться с условиями договора,
реально контролировать этот процесс практи-
чески невозможно. Поэтому не исключено,
что при возникновении конфликта суд может
прийти к выводу о несвязанности потребите-
ля условиями договора, к которому он присо-
единился.

Размещение формуляра договора таким
образом, чтобы потребитель обязательно оз-
накомился с ним, должно способствовать ин-
формированию потребителя и защите его ин-
тересов. При этом нельзя не принимать во
внимание то обстоятельство, что потребитель
некритически относится к условиям догово-
ра, осуществляемого посредством сети Ин-
тернет, и подписывается под условиями, даже
если они несправедливые. В то же время сле-
дует признать, что онлайн-торговля носит мас-
совый характер, сумма сделки не является
значительной для покупателя (заказчика), по-
этому незнание действительной информации
о заключаемом договоре, как правило, не вле-
чет для него негативных последствий. Кроме
того, эффективными можно признать проце-
дуры разрешения споров, используемых на
крупных торговых площадках, таких как
AliExpress: это так называемые «споры», ко-
торые ведутся сначала с продавцом, а затем
с администрацией торговой площадки, и за-
вершаются в большинстве случаев удовлет-
ворением требований потребителя.

Выводы

Текст гражданско-правового договора
может содержаться в электронных докумен-
тах, которыми обмениваются стороны или к
которым присоединяется одна сторона по пред-
ложению другой в сети Интернет. К электрон-
ным документам относятся: сканированная
копия бумажного документа, письмо, направ-
ленное по электронной почте, документ, раз-
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мещенный на сайте компании в качестве дого-
вора присоединения. Специфика электронной
формы требует установления возможности
идентифицировать лицо, от которого исходит
документ, подтверждения факта осознанного
присоединения к договору, определения точно-
го содержания соглашения. При этих условиях
текст соглашения сторон будет содержаться в
электронных документах, а обмен – считать-
ся соблюдением письменной формы.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-011-00251 «Тенденции развития языковых
средств юридической техники гражданско-право-
вого договора».

The reported study was funded by RFBR
according to the research project № 19-011-00251
“The tendencies of juridical technique’s language
means development in civil contract”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гончаров, А. И. Цифровые токены в инст-
рументарии современной внешнеторговой деятель-
ности хозяйствующих субъектов юрисдикций
БРИКС /А. И. Гончаров, М. В. Гончарова // Legal
Concept = Правовая парадигма. – 2019. – Т. 18, № 3. –
С. 31–42. – (На англ.). – DOI: https://doi.org/10.15688/
lc.jvolsu.2019.3.5.

2. Определение Верховного Суда Российской
Федерации от 19.03.2019 № 19-КГ18-49. – Электрон.
текстовые дан. – Режим доступа: http://vsrf.ru/
stor_pdf.php?id=1754708 (дата обращения:
30.08.2019). – Загл. с экрана.

3. Постановление Арбитражного суда Севе-
ро-Западного округа от 22.08.2019 по делу № А56-
54185/2018. – Электрон. текстовые дан. – Режим до-
ступа: https://kad.arbitr.ru/Card/7d51458f-a394-40fb-
a88c-817e504ee2ce (дата обращения: 05.09.2019). –
Загл. с экрана.

4. Постановление Двадцатого арбитражного
апелляционного суда от 01.04.2019 по делу № А62-
3369/2018. – Электрон. текстовые дан. – Режим дос-
тупа: https://kad.arbitr.ru/Card/8049f9d2-a5fa-43d2-
be4d-c67cf014fc24 (дата обращения: 20.07.2019). –
Загл. с экрана.

5. Постановление Президиума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации от
12.11.2013 № 18002/12. – Электрон. текстовые дан. –
Режим доступа: http://www.arbitr.ru/bras.net/

f.aspx?id_casedoc=1_1_50541280-07f7-48b2-b0c0-
8d561b047348 (дата обращения: 20.07.2019). – Загл.
с экрана.

6. Решение Арбитражного суда г. Москвы от
29.03.2019 по делу № А40-26540/18-3-185. – Электрон.
текстовые дан. – Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/
Card/8fdd4555-6e96-4526-99d4-5c9cf0fe4d6e (дата об-
ращения: 25.08.2019). – Загл. с экрана.

7. Решение Арбитражного суда Новосибирс-
кой области по делу от 29.03.2019 № А45-17427/
2018. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа:
https://kad.arbitr.ru/Card/433a97a1-6f0f-4049-b758-
9f591b6b4480 (дата обращения: 22.08.2019). – Загл.
с экрана.

8. Савельев, А. И. Электронная коммерция в Рос-
сии и за рубежом: правовое регулирование /А. И. Са-
вельев. – 2-е изд. – М. : Статут, 2016. – 640 с.

9. Bakos, Ya. Does Anyone Read the Fine Print?
Consumer Attention to Standard Form Contracts
(January 1, 2014) / Ya. Bakos, F. Marotta-Wurgler,
D.R. Trossen // Journal of Legal Studies. – 2014. – Jan.,
vol. 43, № 1. – P. 1–35. – DOI: http://dx.doi.org/10.2139/
ssrn.1443256.

10. Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on
unfair terms in consumer contracts. – Electronic text
data. – Mode of access: https://eur-lex.europa.eu/
L e xUr i Se r v / L e x Ur i S e r v. d o? u r i = C E LE X :
31993L0013:en:HTML (date of access: 28.08.2019).

REFERENCES

1. Goncharov A.I., Goncharova M.V. Tsifrovye
tokeny v instrumentarii sovremennoy vneshnetorgovoy
deyatelnosty khozyaystvuyushchikh subyektov
yurisdiktsii BRIKS [Digital Tokens in the Tools
of Modern Foreign Trade Activities by Economic Entities
of the BRICS Jurisdictions]. Legal Concept = Pravovaya
paradigma, 2019, vol. 18, no. 3, pp. 31-42. DOI: https://
doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2019.3.5.

2. Opredelenie Verkhovnogo Suda Rossiyskoy
Federatsii ot 19.03.2019 № 19-KG18-49
[Determination of the Supreme Court in Case 19 KG18-
49 Dated March 19, 2019]. URL: http://vsrf.ru/
stor_pdf.php?id=1754708 (accessed 30 August 2019).

3. Postanovlenie Arbitrazhnogo suda Severo-
Zapadnogo okruga ot 22.08.2019 po delu № A56-
54185/2018 [Resolution of the Arbitration Court of
the North-Western District in Case No A56-54185/2018
Dated August, 22, 2019]. URL: https://kad.arbitr.ru/
Card/7d51458f-a394-40fb-a88c-817e504ee2ce
(accessed 5 September 2019).

4. Postanovlenie Dvadtsatogo arbitrazhnogo
apellyatsionnogo suda ot 01.04.2019 po delu № A62-
3369/2018 [Resolution of the Twentieth Arbitration
Court of Appeal in case No A62-3369/2018 dated



Legal Concept. 2019. Vol. 18. No. 4 53

М.Ю. Козлова. Текст договора в электронной форме

April 1, 2019]. URL: https://kad.arbitr.ru/Card/
8049f9d2-a5fa-43d2-be4d-c67cf014fc24 (accessed
20 July 2019).

5. Postanovlenie Prezidiuma Vysshego
Arbitrazhnogo Suda Rossiyskoy Federatsii ot
12.11.2013 №18002/12 [Resolution of the Presidium of
the Supreme Arbitration court of the Russian Federation
of 12.11.2013 № 18002/12]. URL: http://www.arbitr.ru/
bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_50541280-07f7-48b2-
b0c0-8d561b047348 (accessed 20 July 2019).

6. Reshenie Arbitrazhnogo suda g. Moskvy ot
29.03.2019 po delu № A40-26540/18-3-185 [The
Decision of the Arbitration Court of Moscow in Case
No А40-26540/18-3-185 Dated March 29, 2019]. URL:
https://kad.arbitr.ru/Card/8fdd4555-6e96-4526-99d4-
5c9cf0fe4d6e (accessed 25 August 2019).

7. Reshenie Arbitrazhnogo suda Novosibirskoy
oblasti po delu ot 29.03.2019 № A45-17427/2018 [The

Information about the Author

Marina Yu. Kozlova, Candidate of Sciences (Jurisprudence), Associate Professor, Leading
Researcher, Volgograd State University, Prosp. Universitetsky, 100, 400062 Volgograd, Russian Federation,
kozlova@volsu.ru, https://orcid.org/0000-0002-6651-4392

Информация об авторе

Марина Юрьевна Козлова, кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный со-
трудник, Волгоградский государственный университет, просп. Университетский, 100, 400062 г. Вол-
гоград, kozlova@volsu.ru, https://orcid.org/0000-0002-6651-4392

Decision of the Arbitration Court of the Novosibirsk
Region in Case No А45-17427/2018 Dated March 29,
2019]. URL: https://kad.arbitr.ru/Card/433a97a1-6f0f-
4049-b758-9f591b6b4480 (accessed 22 August 2019).

8. Savelyev A.I. Elektronnaya kommertsiya
v Rossii i za rubezhom: pravovoe regulirovanie
[E-Commer ce in Russia and Abroad: Legal
Regulation]. Moscow, Statut Publ., 2016. 640 p.

9. Bakos Ya., Marotta-Wurgler F., Trossen D.R.
Does Anyone Read the Fine Print? Consumer Attention
to Standard Form Contracts. Journal of Legal Studies,
2014, January, vol. 43, no. 1, pp. 1-35. DOI: http://
dx.doi.org/10.2139/ssrn.1443256.

10. Council Directive 93/13/EEC of 5 April
1993 on unfair terms in consumer contracts. URL:
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CELEX:31993L0013:en:HTML (accessed
28 August 2019).




С

аф
ар

ли
 Н

.Э
. о

гл
ы,

 2
01

9

54 Правовая парадигма. 2019. Т. 18. № 4

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2019.4.7

UDC 34.347.45 Submitted: 25.07.2019
LBC 67.0 Accepted: 25.08.2019

SMART CONTRACT: THE CONCEPT, LEGAL NATURE,
FEATURES OF CONCLUSION AND EXECUTION

Nizami Elmar ogli Safarli
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Introduction: the paper is devoted to a new phenomenon in business activity in the conditions of IT
development that contribute to the creation of secure contractual relations on the Internet on the basis of
transactions executed through smart contracts. The author notes that the need for amendments that could fill
the loopholes in the current legislation is obvious. And, first of all, it concerns Blockchain technology – the
algorithm that mediates the safe development, conclusion and execution of smart contracts. Blockchain
technology is considered in the paper as one of the safest means for concluding and executing smart contracts.
The author argues that the study of the concept, legal nature and essence of smart contracts is relevant in the
light of spreading their share in the total array of transactions in the world economy in conjunction with the
changing domestic legislation governing the relevant sphere, as well as the international integration processes
affecting the intensification of foreign economic activity of the Russian Federation. The smart contract concepts
formulated by the Russian legislator in the process of upgrading the array of statutory regulation under
conditions of economy digitalization are studied and compared. The features of conclusion and protection of
the smart contract in the civil legislation of the Russian Federation are analyzed. In order to fully articulate the
concept of the smart contract, reflecting its essence, functional purpose and legal nature, it is proposed to
create a special law that would focus on the conclusion and implementation of “the smart contract” and the
specification of the general norms of the civil code. At the same time, the norms of other special laws would
supplement and correct the provisions fixed by this act depending on the sphere of managing and the legal
regulation branch. The concept of the smart contract is formulated; its value for economic and contractual
activity, and also the advantages and disadvantages of its application are established. The possible
classifications of smart contracts are given.

Key words: business activity, contractual relations, electronic contracts, digital law, blockchain, cryptocurrency,
smart contract, civil legislation.

Citation. Safarli N.E. ogli. Smart Contract: The Concept, Legal Nature, Features of Conclusion and Execution.
Legal Concept, 2019, vol. 18, no. 4, pp. 54-60. (in Russian). DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2019.4.7

УДК 34.347.45 Дата поступления статьи: 25.07.2019
ББК 67.0 Дата принятия статьи: 25.08.2019

СМАРТ-КОНТРАКТ: ПОНЯТИЕ, ПРАВОВАЯ ПРИРОДА,
ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ

Низами Эльмар оглы Сафарли
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: статья посвящена новому явлению в предпринимательской деятельности – смарт-кон-
трактам (так называемым «умным договорам»), способствующим созданию безопасных договорных от-
ношений в сфере Интернета и IT-технологий. Одним из самых безопасных средств заключения договоров
является технология блокчейн, в рамках которой функционирует данный тип контрактов. Цель: рассмот-
реть и охарактеризовать понятие «смарт-контракт», определить его место в российском законодательстве.
Методы: в работе использованы сравнительно-правовой метод, а также методы системности и анализа.
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Результаты: утверждается, что исследование понятия, правовой природы и сущности смарт-контрактов
актуально в связи с распространением увеличением их доли в общем массиве сделок в мировой экономи-
ке. Изучаются и сопоставляются трактовки термина «смарт-контракт», сформулированные российским
законодателем в процессе модернизации массива правового регулирования в условиях цифровизации
национальной экономики; анализируются особенности заключения и охраны смарт-контракта в граждан-
ском законодательстве РФ. Отмечается необходимость поправок, которые могли бы восполнить образо-
вавшиеся в действующем законодательстве пробелы в отношении блокчейна в целом и смарт-контрактов
в частности. Выводы: предлагается создать специальный закон, отражающий сущность понятия «смарт-
контракт», его правовую природу и функциональное назначение, а также ориентированный на заключе-
ние и реализацию «умного договора», конкретизацию общих норм Гражданского кодекса. При этом пред-
полагается, что нормы иных специальных законов дополняли бы и корректировали закрепленные этим
актом положения в зависимости от сферы хозяйствования и отрасли правового регулирования. Дается
формулировка тремина «смарт-контракт»; отмечается его значение для хозяйственно-договорной дея-
тельности, а также преимущества и недостатки применения. Приводятся возможные классификации смарт-
контрактов.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, договорные отношения, электронные догово-
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Введение

Развитие IT-технологий настолько стре-
мительное, что сегодня затрагивает все сфе-
ры человеческой жизни, вследствие чего по-
являются, новые упрощенные способы веде-
ния жизнедеятельности. Не осталось в сто-
роне и право, упорядочивающее эти процес-
сы. Юристов уже не удивляют такие слова,
как «блокчейн» или «криптовалюта». Интер-
нет-пространство вызывает все большее до-
верие как у простых граждан, так и у субъек-
тов хозяйственной деятельности. IT-техноло-
гии способствуют созданию в Интернете бе-
зопасных предпринимательских правоотноше-
ний, договорной основой которых зачастую
становятся сделки, в том числе оформленные
посредством смарт-контрактов, так называ-
емых «умных договоров». При этом договор-
ные отношения развиваются гораздо стреми-
тельнее, чем нормы, направленные на их уре-
гулирование, что, по утверждению специали-
стов, является следствием выполнения пра-
вом одной из важнейших функций – стабили-
зации [10].

В российском законодательстве договор-
ное право основывается на достаточном мас-
сиве правовых норм, которые способны урегу-
лировать порядок заключения, изменения или
расторжения гражданско-правовых договоров,
в том числе электронных. Гражданским пра-

вом предусматривается определение природы
и различных условий таких договоров. Однако
процесс совершенствования договорного пра-
ва с учетом развития IT-технологий и смарт-
контрактов неизбежен. Необходимость попра-
вок, которые смогли бы восполнить образовав-
шиеся пробелы в действующем законодатель-
стве, очевидна. Прежде всего это касается
технологии блокчейна (Blockchain) – алгорит-
ма, опосредующего безопасное развитие, зак-
лючение и исполнение смарт-контрактов.

Характеристика технологии блокчейн

Блокчейн – построенная по определен-
ным правилам непрерывная последовательная
цепочка содержащих информацию блоков.
Данная технология интенсивно развивается на
протяжении последнего десятилетия. Опреде-
ление блокчейна впервые было дано в докла-
де Всемирного экономического форума: «Это
технологический протокол, который позволя-
ет обмен данными напрямую между различ-
ными договаривающимися сторонами внутри
сети без необходимости посредников» [2].
В основе этой технологии заложена система
распределенного ведения реестра, в которой
отсутствует централизованное хранилище дан-
ных, что делает блокчейн одним из самых бе-
зопасных средств для хранения и передачи
информации, а также совершения сделок и раз-
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личных операций, в том числе в сфере крип-
товалют. Помимо финансовой сферы блокчейн
нашел свое применение и во многих других
сферах деятельности, в частности в сфере ин-
теллектуальной собственности.

Понятие «смарт-контракт»
в мировом законодательстве

Понятие «смарт-контракт» распростра-
нилось по всему миру с небывалой скоростью
и уже внедряется в российское законодатель-
ство. Ранее в законах не было аналога «умно-
му договору», поэтому необходимость созда-
ния правовых мер, которые смогут обеспечи-
вать его заключение и исполнение с учетом
защиты интересов сторон, очевидна.

Идея смарт-контракта (smart contract)
была сформулирована и предложена в 1994 г.
ученым в области информатики, криптогра-
фии и права Ником Сабо [4]. Заключалась она
в том, что описание всех условий «умного кон-
тракта» должно осуществляться с помощью
математических инструментов и языков про-
граммирования. Непосредственно смарт-кон-
тракт Ник Сабо описывал в своих работах как
электронный алгоритм, предназначенный для
автоматизации процесса исполнения контрак-
тов в блокчейне [12]. Однако практическая ре-
ализация такого контракта на том этапе раз-
вития технических возможностей была невоз-
можна. Лишь в 2008 г. Сатоши Накамото пред-
ложил концепцию блокчейна, а практически ее
реализовали только в 2009 году. В российс-
ком праве интерес к данному понятию возник
всего несколько лет назад.

Принцип действия смарт-контракта зак-
лючается в следующем: содержание договора
записывается в виде кода в компьютерной про-
грамме, отслеживающей и обеспечивающей
исполнение обязательств. Стороны сделки про-
писывают в таком контракте условия, а также
санкции за их невыполнение [11, с. 205–213].

Исследование понятия, правовой приро-
ды и сущности смарт-контрактов представ-
ляется актуальным, учитывая тенденции к их
распространению в мировой экономике в со-
вокупности с меняющимся отечественным
законодательством, регулирующим соответ-
ствующую сферу, и международными интег-
рационными процессами, влияющими на ин-

тенсификацию внешнеэкономической дея-
тельности Российской Федерации.

Понятие «смарт-контракт»
в российском законодательстве

Для того чтобы узнать, как формирует-
ся «умный договор», необходимо сделать от-
сылку на законопроекты, которые разрабаты-
ваются государством на сегодняшний день.
В период с 2017 г. по настоящее время в зако-
нодательстве возникло несколько законопро-
ектов, нацеленных на обеспечение охраны
смарт-контрактов.

В законопроекте, предложенном Цент-
ральным Банком РФ, понятие «смарт-кон-
тракт» характеризуется как «договор в элект-
ронной форме, который определяет исполнение
прав и обязательств путем совершения в ав-
томатическом порядке цифровых записей в
строго определенной им последовательности
и при наступлении определенных им обстоя-
тельств» [5]. Отметим, что данное определе-
ние является наиболее распространенным, од-
нако, на наш взгляд, не в полной мере ото-
бражающим сущность смарт-контракта.

В проекте ФЗ «Об альтернативных спо-
собах привлечения инвестиций (краудфандин-
ге)» понятие «смарт-контракт» схоже с поня-
тием, закрепленным в проекте «О цифровых
и финансовых активах». В нем также содер-
жится уточнение, согласно которому при ис-
пользовании смарт-контрактов возможно со-
вершение действий, которые будут направле-
ны на установление, изменение и прекраще-
ние прав и обязанностей участников инвести-
ционной платформы [6].

Характеристика смарт-контракта, кото-
рая предлагается в проекте ФЗ «О цифровых
финансовых активах» [7] Министерством фи-
нансов РФ, является, по нашему мнению, усе-
ченной и ориентированной на транзакции, од-
нако для данного исследования необходимы
расширенные понятия, нацеленные на заклю-
чение контрактов.

Таким образом, на сегодняшний день от-
сутствует нормативно закрепленное понятие
«смарт-контракт». В попытке легализовать и
законодательно закрепить его определение
наиболее успешными представляются Цент-
ральный Банк РФ и Министерство финансов
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РФ. На наш взгляд, можно говорить о том,
что смарт-контракт в гражданском праве яв-
ляется лишь условием договора о его авто-
матическом исполнении, а не сам договор.

Особенности заключения и охраны
смарт-контракта

в гражданском законодательстве РФ

Анализируя вопросы правового регули-
рования заключения смарт-контрактов, необ-
ходимо обратиться к проекту, разработанно-
му с целью внесения изменений в ГК РФ [8].
Согласно данному документу в ГК РФ необ-
ходимо ввести такие понятия, как «цифровое
право» и «цифровые деньги».

Рассмотрим данные термины в непосред-
ственной связи с заключением смарт-контрак-
тов. В тех ситуациях, когда законом предус-
мотрено право на объект гражданского права
(исключением являются нематериальные бла-
га), сделка может быть заверена совокупнос-
тью электронных данных. В этом случае под
совокупностью подразумевается цифровой код,
которые расположены в электронной системе,
отвечающей критериям децентрализованной
информационной системы. Созданная инфор-
мационная система обязана обеспечивать лицу
уникальный код, позволяющий в любое время
ознакомиться с описанием соответствующего
объекта гражданских прав. Именно цифровой
код будет являться цифровым правом в граж-
данском законодательстве.

Под цифровыми деньгами понимается
совокупность данных в электронной информа-
ционной системе. Однако эта совокупность не
удостоверяет право на какой-либо объект граж-
данского права, но способствует осуществле-
нию платежей пользователями этой системы.

Следует уточнить, что к указанному про-
екту опубликована Пояснительная записка, в
которой уточняется, что факт сделки, совер-
шенной при помощи цифровых прав, в том чис-
ле смарт-контрактов, не оспаривается участ-
никами [9]. Так, после регистрации и опозна-
вания пользователей в системе, все их дей-
ствия ведутся при помощи электронного ал-
горитма, а лицо, желающее приобрети данный
объект или заключить сделку, получает свои
права на данный объект при помощи наступ-
ления описанных ранее обстоятельств.

Следовательно, такая сделка происходит
компьютеризовано, без каких-либо вмеша-
тельств той или иной стороны. В момент ее
совершения цифровое право списывается у
продавца и переходит покупателю, а деньги –
у покупателя и переходят продавцу согласно
условиям, которые были заключены между
ними. По общему правилу такое списание
нельзя оспаривать (исключением является
вмешательство в программу).

В момент заключения этого договора
стороны должны осознавать результаты со-
вершения своих действий и дальнейшие по-
следствия. Так, воля на заключение договора
включает волю на его исполнение.

Следовательно, законодатель уточняет,
что иных норм, которые регулировали бы зак-
лючение смарт-контракта, не требуется, по-
скольку необходимые нормы уже существу-
ют в ГК РФ.

Очевидно, что нормы ст. 420–434 ГК РФ
нисколько не противоречат заключению смарт-
контрактов [3, с. 17]. Так, для заключения и
обычных договоров, и договоров с примене-
нием IT-технологий необходимо соглашение
двух или нескольких лиц, между которыми
будет достигнуто соглашение по поводу су-
щественных условий. Договор в любом из его
проявлений, в письменной или электронной
формах, будет заключен только с направле-
ния оферты одной стороной и ее акцепта дру-
гой. Статьей 434 ГК РФ также закреплено,
что договор может быть заключен путем об-
мена электронными документами, передава-
емыми по связи и с достаточной точностью
способными заверить, что данное предложе-
ние исходит от лица, которое является сторо-
ной в договоре [1].

Результаты

Нормы ГК РФ могут применяться для со-
ставления, заключения и исполнения смарт-кон-
трактов. Однако изучив проекты, представлен-
ные законодателем на данный момент, можно
констатировать, что в них не отражается в пол-
ной мере сущность смарт-контрактов и не пре-
доставляются гарантии на его реализацию. Они
не направлены на полное раскрытие сути смарт-
контракта как программного кода и не изуча-
ют его функциональную роль в качестве обес-
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печительного обязательства и способа испол-
нения обязательства одной стороной перед дру-
гой. Полагаем, что для полного раскрытия по-
нятия «смарт-контракт» необходимо создать
самостоятельный закон, который был бы ори-
ентирован именно на заключение и реализацию
«умного договора» и конкретизацию общих
норм ГК РФ. Вместе с тем нормы иных спе-
циальных законов дополняли бы и корректиро-
вали закрепленные этим законом положения в
зависимости от сферы хозяйствования и отрас-
ли правового регулирования.

Выводы

Проведенное исследование позволяет
сформулировать следующие выводы.

Смарт-контракт является алгоритмом,
предназначенным для автоматизации процесса
исполнения контрактов. Иначе его можно оп-
ределить, как набор правил и последователь-
ность действий для их исполнения. Эти пра-
вила изначально хранятся в качестве условий
контракта, далее проводится их автоматичес-
кая проверка, а затем выполняются условия
согласно цифровому протоколу.

В зависимости от объема внесенных
данных смарт-контракты подразделяются: на
автоматизированные в полном объеме, то есть
абсолютно все условия сделки прописаны в
программе; автоматизированные частично, то
есть одна часть условий прописана в програм-
ме, другая – на бумажном носителе.

Кроме того, смарт-контракты классифи-
цируются в соответствии со сферой примене-
ния: на контракты в сфере контроля имуще-
ственных отношений; финансовые сервисы –
торговля на бирже, участие в аукционах и др.;
исполнение обязательств по различным фор-
мам банковских кредитных продуктов в мо-
мент наступления событий; социальные сер-
висы, включая проведение различного рода го-
лосований, выборов, процессы страхования;
организацию управления доставкой и хране-
нием продуктов.

Наиболее обоснованным для целей граж-
данского права будет рассмотрение смарт-
контракта как формы заключения договора, а
не его вида.

Значение этих контрактов прежде всего
обусловлено такими преимуществами, как

самоисполняемость (главная цель данной тех-
нологии); прозрачность сделки (можно отсле-
дить все действия по исполнению смарт-кон-
тракта); защита от внесения изменений, не
утвержденных сторонами; возможность со-
вершения сделок анонимно.

Существенной проблемой является от-
сутствие законодательного закрепления
смарт-контрактов как формы заключения
гражданско-правовых соглашений. К числу
минусов их использования можно также от-
нести: смарт-контракты – это программный
код, который опосредует возможность оши-
бок и сбоев в программе, что подразумевает
необходимость привлечения специалиста по
IT-технологиям и оплату его услуг; до сих пор
отсутствует детальное регулирование право-
отношений и правоприменительная практика
по правовым вопросам, связанные со смарт-
контрактами (на сегодняшний день приняты
только базовые положения); обнаруживается
крайне низкий уровень распространенности в
России системы смарт-контрактов, посколь-
ку согласно внутреннему регулированию они
должны дублироваться на бумажном носите-
ле, что противоречит природе смарт-контрак-
тов, ориентированной на замену бумажного до-
кументооборота цифровым.
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E-PROCUREMENT AS A WAY TO PROTECT
THE PUBLIC INTEREST 1

Marina V. Shmeleva
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Introduction: the paper is devoted to the study of legal mechanisms in the area of public procurement, which
can ensure the protection of the public interest and respect for fundamental human rights and freedoms. Modern
international law requires that the public procurement regulations include the standards for the protection of
fundamental human rights. There are serious loopholes in the Russian procurement legislation regarding the
application of human rights protection standards in the performance of contractual obligations. For this purpose, the
author reveals the hierarchy of interests of all the subjects of legal relations in the area of procurement and the main
ways of violations of human rights and the public interest. By means of methods of scientific knowledge, first of all,
comparative jurisprudence, the system of public procurement in comparison with the contract system of the USA
was considered. The paper also uses specific methods of scientific knowledge, including: system-structural, formal-
logical, as well as special legal methods of normative interpretation. Results: it is pointed out that the lowest-price
competition often encourages States to support unscrupulous contractors who violate the fundamental human
rights, fail to comply with the occupational safety standards and pay low wages. In particular, in Russia, the law does
not allow obliging customers to only enter into a contract with those procurement participants who are ready to
ensure compliance with the labor rights. In such a situation, human rights could only be protected by ensuring
transparency in the procurement process. In turn, achieving transparency of procurement is only possible with the
use of digital technologies. Conclusions: according to the results of the study, it should be assumed that the current
procurement rules in Russia at each stage need to be improved in terms of filling in the loopholes in the human rights
procurement standards aimed at ensuring respect for fundamental human rights. The active use of IT-technologies
is required for the development and implementation of self-executing agreements in a single information system.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКУПКИ
КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ 1

Марина Владимировна Шмелева
Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов, Российская Федерация

Введение: статья посвящена исследованию правовых механизмов, которые способны обеспечить
защиту общественных интересов и соблюдение основополагающих прав и свобод человека в сфере госу-
дарственных закупок. Современные нормы международного права требуют, чтобы нормативное регули-
рование государственных закупок включало стандарты защиты основных прав человека. В российском
закупочном законодательстве существуют серьезные пробелы в части применения стандартов защиты
прав человека при выполнении обязательств по контракту. С целью исправления сложившейся ситуации,
автор раскрывает иерархию интересов всех субъектов правоотношений в сфере закупок и основные спо-
собы нарушений прав человека и общественных интересов. С помощью методов научного познания,
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прежде всего сравнительного правоведения, рассмотрена система государственных закупок в сравнении
с контрактной системой США. Кроме того, в работе использованы частные методы научного познания, в
том числе системно-структурный, формально-логический, а также специально-юридические методы нор-
мативного толкования. Результаты: отмечено, что конкуренция самой низкой цены часто побуждает го-
сударства оказывать поддержку недобросовестным подрядчикам, нарушающим основополагающие пра-
ва человека, не соблюдают нормы охраны труда и платят низкую заработную плату. В частности, в России
закон не позволяет обязывать заказчиков при проведении закупок заключать контракт только с теми учас-
тниками закупок, которые готовы обеспечивать соблюдение трудовых прав. В такой ситуации защиту прав
человека можно осуществить только путем обеспечения прозрачности закупочного процесса. В свою
очередь достижение этой прозрачности возможно исключительно при использовании цифровых техноло-
гий. Выводы: действующие в России правила закупок на каждом этапе нуждаются в усовершенствовании
в части восполнения пробелов в правозащитных стандартах закупок, направленных на обеспечение со-
блюдения основных прав человека. Требуется активное использование ИТ-технологий в целях разработки
и внедрения самоисполняемых контрактов в единую информационную систему.

Ключевые слова: государственные закупки, электронные закупки, цифровизация закупок, правоза-
щитные механизмы в закупках, законодательство о закупках.
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Введение

Система государственных закупок явля-
ется эффективным инструментом концентра-
ции необходимых ресурсов (интеллектуальных,
материальных, технологических, трудовых) для
осуществления поставленных перед государ-
ством задач. Она оказывает определяющее
влияние на выполнение основных функций го-
сударства, удовлетворение общественных
потребностей, реализацию приоритетных на-
циональных проектов.

Очевидно, что государственные закупки
осуществляются в целях удовлетворения раз-
нонаправленных общественных и частных ин-
тересов. С одной стороны, они проводятся в ин-
тересах общества, государства и организаций с
государственным участием, с другой – потен-
циальных поставщиков (исполнителей, подряд-
чиков). Более того, закупки могут выступать эф-
фективным средством защиты основных прав
и свобод каждого отдельного человека, напри-
мер, когда с их помощью обеспечивается за-
щита интересов профсоюзных организаций или
соблюдение прав широкого круга лиц в области
охраны труда, запрета на принудительный труд
и соблюдения трудовых норм.

Поскольку интересы у всех субъектов
правоотношений в сфере государственных за-
купок имеют разнонаправленный характер,
зачастую они могут вступать в противоречие
друг с другом. Так, заказчик стремится к пол-
ному и качественному удовлетворению своих

потребностей за минимальную цену (в евро-
пейских странах – за оптимальную), участник
закупки – к извлечению прибыли любыми до-
ступными способами, в том числе путем по-
ставки некачественного товара, государство –
к максимальной эффективности закупок и эко-
номии бюджетных средств.

Данное противоречие объяснимо и не вы-
зывает удивления: участник закупки желает при
максимизации доходов минимизировать издер-
жки, а заказчику, как правило, необходимо вы-
полнить государственное задание и, как след-
ствие, делать это приходится в условиях огра-
ниченного бюджетного финансирования.

На сегодняшний день отсутствует мето-
дика определения значимости разнонаправлен-
ных общественных интересов и чаще всего
приоритет того или иного интереса решается
каузально, что на практике приводит к неиз-
бежному конфликту интересов.

В связи с этим представляется необхо-
димым на доктринальном уровне оптимально
гармонизировать общественные и частные
интересы в сфере государственных закупок,
а на законодательном – установить иерархию
значимости таких интересов.

Иерархия интересов
в государственных закупках

Стандарт защиты прав человека действу-
ет во многих нормативных правовых актах
Российской Федерации, включая Конституцию
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РФ, ГК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УК РФ, УПК
РФ. Оно заложено и в международных право-
вых актах. Так, «Всеобщая декларация прав
человека» ограничивает осуществление прав
человека с целью обеспечения должного при-
знания и уважения прав и свобод других и удов-
летворения требований общественного поряд-
ка и общего благосостояния [2, ст. 29].

Цель регламентирования интересов в за-
купках – это создание такой конфигурации
прав и обязанностей всех субъектов правоот-
ношений в сфере государственных закупок,
при которой максимально обеспечены целос-
тность и сохранность прав отдельного физи-
ческого или юридического лица, не ущемля-
ющих интересы государства и общества.

Российское закупочное законодатель-
ство постоянно находится в поиске приемле-
мого баланса интересов всех субъектов пра-
воотношений в сфере государственных заку-
пок, в том числе это подтверждается и ст. 31
Закона о контрактной системе [4], согласно ко-
торой закрепляется принцип недопущения кон-
фликта интересов между участниками закуп-
ки и заказчиком. Указанный принцип выража-
ется в качестве одного из единых требова-
ний, предъявляемых ко всем без исключения
участникам закупки.

Таким образом, не ставя перед собой
невыполнимой задачи по достижению в закуп-
ках тождества общих и частных интересов,
постараемся выявить разумное и эффектив-
ное сосуществование интересов в сфере за-
купок на всеобщее и личное благо.

Одним из способов гармонизации част-
ных и общественных интересов является ос-
мысление и законодательное закрепление
иерархии интересов.

В отечественной литературе выделяет-
ся иерархия интересов, которая может быть
применима и к сфере закупок [1, с. 105].

Во-первых, общественные интересы.
К ним относятся: охрана окружающей среды,
обеспечение обороны страны, безопасности
государства, общественного правопорядка и
охрана труда.

Во-вторых, государственные интересы.
Закупки выступают одним из направлений
деятельности государства, напрямую влияю-
щим на доступ граждан к основным услугам,
таким как образование, здравоохранение и др.

Любой гражданин как пользователь ре-
зультатов государственных закупок должен
обладать правом подать жалобу на некаче-
ственно оказанную услугу (плохо отремон-
тированную детскую площадку, некачествен-
ную дорогу и так далее), а уполномоченный
орган государственной власти – оперативно
и объективно рассмотреть жалобу и принять
решение, в том числе провести проверку по
этому факту.

Россия уже имеет опыт создания доста-
точно эффективного механизма процедурно-
го контроля в сфере государственных закупок.
Такой же механизм должен быть создан и в
отношении контроля за содержательными ре-
зультатами закупок. Сегодня эти функции фак-
тически никем не осуществляются, хотя нор-
мативно закреплены за органами финансово-
го контроля.

В-третьих, охрана частных интересов.
В частности, к относятся: права участников
закупки на равный доступ к закупочным про-
цедурам, справедливую и объективную оцен-
ку поданных заявок, отсутствие дискримина-
ции и необоснованных ограничений конкурен-
ции по отношению к ним.

В-четвертых, общественные и частные
интересы, связанные с реализацией предпри-
нимательских прав (всех остальных, за ис-
ключением естественных прав человека). Так,
каждый участник закупки имеет интерес в
получении прибыли при участии в государ-
ственных закупках.

Нарушения прав человека
в сфере государственных закупок

Рассмотрим первичные интересы в сфе-
ре закупок – общественные. Выработке пред-
ставленной в настоящей работе позиции от-
части способствовал опыт законодательства
США, в котором в случае столкновения час-
тных и общественных интересов также отме-
чена тенденция к предпочтению интересов
большинства.

Современные нормы международного
права требуют, чтобы нормативное регулиро-
вание государственных закупок включало
стандарты уважения к человеческим правам.
В российском закупочном законодательстве
они не разработаны и не внедрены, и, соот-
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ветственно, заказчиками и участниками за-
купок не выполняются.

В качестве современных примеров на-
рушений прав человека, связанных с прове-
дением государственных закупок приведем
следующие.

1. Подрядчики, которые при исполнении
обязательств по контракту не соблюдают тру-
довое законодательство. Так, субподрядчик на
заводе в Тихуане (Мексика), занимающийся
изготовлением брони и тактического снаряже-
ния, не выплачивал заработную плату за сверху-
рочную работу своим сотрудникам [5]. Таким
образом, государственные средства направля-
лись в пользу недобросовестного лица, нару-
шающего основные человеческие права на
отдых и справедливую оплату труда.

2. Подрядчики, которые при исполнении
обязательств по контракту, заключенному по
результатам проведенных торгов, нарушают
права профсоюзных организаций. Так, субпод-
рядчик, участвуя в выполнении крупного обо-
ронного заказа по пошиву униформы для го-
сударственных служащих в регионе Теуакан
(Мексика), после организации акции протеста
профсоюзом уволил 13 его лидеров. После
того как рабочие завода проголосовали за
присоединение к профсоюзу, субподрядчик
закрыл завод, а затем занес в черный список
более 400 человек, поддержавших профсоюз
от рабочих мест на других заводах [5].

3. Подрядчики, исполнение контрактных
обязательств которыми связано с использо-
ванием рабства, принудительного труда и тор-
говли людьми. Так, Демократическая Респуб-
лика Конго выступает ведущим экспортером
минералов, таких как кобальт и тантал, необ-
ходимых для производства электронных про-
дуктов. Все добывающие отрасли в Конго изо-
билуют рабством, принудительным трудом и
торговлей людьми. Большинство стран мира,
в том числе США, ежегодно приобретают
указанные минералы для создания электро-
ники для органов исполнительной власти [6].

4. Подрядчики, которые не соблюдают
нормы охраны труда, в результате чего гибнут
люди. Так, производство одежды для военно-
морского флота, сухопутной армии и воздуш-
ных сил США осуществлялось на одном из
самых опасных заводов в мире. В процессе ис-
полнения обязательств по контракту на пошив

рубашек с морскими логотипами для военно-
морского флота США в здании произошел по-
жар, в котором погибли 112 рабочих [7].

Приведенные выше примеры ясно по-
казывают, что подрядчики, готовые конку-
рировать за правительственные контракты,
нарушют права человека, начиная гонку вне
всяких разумных правил. Есть веский аргу-
мент в пользу того, что государства явля-
ются соучастниками преступлений против
прав человека, поскольку они устанавлива-
ют правила этой гонки и пользуются резуль-
татами закупок.

На наш взгляд, важно привести два клю-
чевых фактора, способствующих процветанию
вышеуказанной деятельности при исполнении
государственных контрактов и приводят к
бесчеловечным результатам.

Первый фактор – осуществление за-
купки, в котором главным критерием явля-
ется низкая цена. В России, к сожалению, в
данной сфере традиционно происходит ис-
ключительно ценовая конкуренция. Более
того, аукционный крен системы закупок толь-
ко усиливается с каждым годом: доля элек-
тронных аукционов с 2017 по 2018 г. выросла
с 65,8 до 69,6 %.

Второй фактор – отсутствие квалифи-
кационных требований к участникам закупки.
Действующее законодательство не разделяет
их на квалифицированных и неквалифицирован-
ных. Дополнительные требования к участни-
кам закупки предусмотрены только для опре-
деленных категорий закупок.

Проведенный анализ закупочного зако-
нодательства и административной практики
ФАС позволяет прийти к выводу, что для обес-
печения максимальной эффективности заку-
пок и достижения экономии необходимо обес-
печить доступ к закупкам максимального ко-
личества участников. При этом доступность
закупочного процесса должна быть обеспе-
чена не для производителя, а для посредника,
так как, по мнению представителей ФАС и су-
дебных органов, участник закупки не обязан
иметь в наличии товары или необходимые
трудовые и материальные ресурсы вплоть до
выполнения контракта [3].

На практике это привело к тому, что тор-
ги выигрывают профессиональные тендерные
игроки, которые затем перепродают контракт
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реальным исполнителям, юридически остава-
ясь стороной контракта, но фактически 100 %
отдавая на соисполнение (субподряд), в том
числе организациям, также участвовавшим,
но не победившим в торгах.

Выводы

Анализ международного опыта позволя-
ет сделать вывод, что конкуренция самой низ-
кой цены часто побуждает государства ока-
зывать поддержку недобросовестным подряд-
чикам, которые нарушают основополагающие
права человека, не соблюдают нормы охра-
ны труда и платят низкую заработную плату.
В такой ситуации защиту прав человека мож-
но обеспечить только путем обеспечения про-
зрачности закупочного процесса.

Именно посредством использования
ИТ-технологий можно осуществлять мони-
торинг за деятельностью подрядчиков и суб-
подрядчиков путем обеспечения большей от-
крытости закупочной деятельности. Идеаль-
ный вариант предполагает, что отношения по
государственному контракту должны быть
самоисполняемыми, то есть все данные о
процессе должны передаваться автоматичес-
ки, поскольку при ручном вводе нельзя ис-
ключить человеческий фактор и гарантиро-
вать, что пользователь системы указал дос-
товерные данные.

Для максимального использования потен-
циала цифровой революции в России необходи-
мо также совершенствовать законодательство
в части восполнения пробелов в правозащит-
ных стандартах закупок, направленных на обес-
печение соблюдения основных прав человека,
приводить квалификацию участников закупок
в соответствие с требованиями новой эконо-
мики и обязать поставщиков по государствен-
ным контрактам гарантировать обязательное
раскрытие информации о местах выполнения
работ (оказания услуг), производства товаров
хотя бы в тех случаях, где существует дока-
занный риск нарушений прав человека.
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Введение: подход к исследованию системы права сквозь призму ее нормативно-регулятивных свойств
вызывает необходимость изучения такого феномена, как нормативные обобщения, а также выделение его
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поисковых параметров, разновидностей и выполняемых функций, что и является целью настоящей статьи.
Методологическая основа представлена комплексом философских, общенаучных и частно-научных средств
познания. Результаты: на основе изучения научной юридической литературы, законодательства и право-
применительной практики в статье подробно описываются базовые параметры, определяются основные
разновидности и функциональное назначение нормативных обобщений. Выводы: полученные данные о
нормативных обобщениях позволяют представить систему права как нормативно-регулятивную, состоя-
щую из совокупности взаимосвязанных по смысловому значению и выполняемым функциям компонен-
тов. В статье дается определение нормативных обобщений как относительно самостоятельных образова-
ний в правовой системе, расположенных в ее содержательно-сущностном срезе, проявляющиеся в норма-
тивных правовых предписаниях, которые выражают общие подходы к правовому регулированию обще-
ственных отношений и смысловое значение позитивного права.

Ключевые слова: система права, нормативные обобщения, цель и задачи правового регулирования,
принципы права, дефиниции, общие нормы, нормативно-правовое предписание, нормативно-регулятив-
ные средства.

Цитирование. Малюгин С. В. Нормативные обобщения в системе права: понятие, основные поисковые
параметры, разновидности и функциональное значение // Legal Concept = Правовая парадигма. – 2019. –
Т. 18, № 4. – С. 67–74. – DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2019.4.9

Введение

Изучение системы права как норма-
тивного принудительного порядка и систе-
мы норм, регулирующих человеческое по-
ведение (Г. Кельзен) [12, c. 61, 84] позво-
ляет представить данную предметную об-
ласть юриспруденции в новом качестве и
выделить в ней явление нормативных обоб-
щений. В отечественной науке нормативные
обобщения находятся в фокусе правове-
дов [2], получают различную трактовку и
именуются как разновидность нормативно-
регулятивных средств [43, с. 5], нетипич-
ные нормативные предписания [8, c. 118],
средства юридической техники [18, c. 7, 12–
13], первичные правовые установления [7,
с. 19], более общие правила поведения [17,
с. 53], нормативный комплекс [41, с. 30–31],
а с позиции логико-языкового подхода к пра-
ву – общие нормы, идеи [42, с. 136]. В пра-
воприменительных актах они рассматрива-
ются судами как общие нормы [32], право-
вые средства межотраслевого характе-
ра [29], общий правовой подход к регулиро-
ванию общественных отношений [38], схо-
жие положения [25], общие принципы пра-
вового регулирования и правоприменения
[28] и т. д. Указанное подтверждает необ-
ходимость научного описания данного фе-
номена в контексте системы права, опре-
деления его базовых параметров, видов,
выполняемых функций и основных регуля-
тивных свойств.

Поисковые параметры
нормативных обобщений

Этимологически «нормативный» (от
лат.) означает «устанавливающий норму, пра-
вила», «обобщить» – «сделав вывод, выразить
основные результаты в общем положении,
придать общее значение чему-нибудь» [40].
Это вполне согласуется с логическими опе-
рациями мышления как обобщения понятия
[15, c. 45], а также в основании деонтической
логики нормативных предложений [16, c. 178–
179]. Анализ научной юридической литерату-
ры, правоприменительной практики и законо-
дательства позволяет выделить следующие
поисковые параметры нормативных обоб-
щений.

1. Нормативные обобщения являют-
ся исходными взаимосвязанными положе-
ниями, выражающими общие подходы к
правовому регулированию группы обще-
ственных отношений. В системе права есть
базовые нормативные положения, которые за-
дают правовому регулированию обществен-
ных отношений наиболее общий характер. Они
по своему смыслу являются фундаментом
всех норм права, имеют определяющий харак-
тер, наиболее общую (неопределенную) сте-
пень нормативности (например, ч. 1 ст. 8,
ст. 10, ч. 1 ст. 13, ч. 3 ст. 17 и др. структурные
части Конституции Российской Федерации).
Нормативные обобщения складываются на
различных уровнях (например, Д.М. Азми
выделяет 7 таких уровней) [1, с. 6] функцио-
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нирования системы права, отражают «общие
подходы» к регулированию той или иной груп-
пы общественных отношений. Первично обус-
ловленные характером этих отношений они
выражают специфику нормативно-регулятив-
ного воздействия на них и в максимальной
степени связываются с оформлением государ-
ственной властью регулирующего воздействия
на общественные отношения [38].

2. Нормативные обобщения занимают
в системе права относительно самостоя-
тельное место, имеют межвидовые связи
в системе общественных отношений. Ме-
сто нормативных обобщений в системе пра-
ва определяется их значимостью в построе-
нии системно-структурных связей, которые
проявляются в том, что данная система ос-
новывается на содержательно-сущностном
единстве всех ее элементов. Каждый элемент
взаимосвязан между собой наиболее общи-
ми подходами к нормативной регуляции. В от-
личие от «стандартной» модели понимания
структуры системы права нормативные обоб-
щения не являются в ней принадлежностью
определенного образования, построенного по
предметному принципу, и носят межотрасле-
вой внутрисистемный характер. Они оказы-
вают регулирующее воздействие на обще-
ственные отношения различных видов и од-
новременно содержат исходные положения,
типичные для различных сфер приложения по-
зитивного права [27].

3. Нормативные обобщения находят-
ся в содержательно-сущностном срезе
системы права. Они проявляются в пред-
метной области юриспруденции в связи с дру-
гим подходом к объекту исследования. Пред-
метное поле системы права образует совер-
шенно иной слой, поскольку нормативные
обобщения представляют собой явление бо-
лее высокого порядка, операцию мышления по
выведению из общности норм права в общие
правила поведения, отражающие смысл и на-
значение права различных уровней воздей-
ствия государства на систему общественных
отношений.

4. Нормативные обобщения проявля-
ются в различных формах права в каче-
стве нормативных правовых предписаний.
Нормативные обобщения по-разному вопло-
щаются в различных формах права. В норма-

тивном правовом акте они, как правило, со-
держатся в основных положениях, таких как
преамбула, предмет регулирования, цели, за-
дачи, принципы, основные понятия норматив-
ного правового акта, назначение. Представ-
ляется, что нормативные обобщения могут оп-
ределяться исходя из совокупности смысло-
вого значения норм (положений) нормативно-
го правового акта (на это указывают данные
судебной практики) [32]. Подробное изучение
содержания современных судебных прецеден-
тов (например, Великобритании) позволяет
сделать вывод о том, что рассматриваемое
явление выражается в структуре судебного
прецедента в задачах «области права», прин-
ципах, целях «правового режима» [44, п. 82,
97–98, 127–128], связываясь по смыслу с дру-
гими правовыми позициями судов, раскрыва-
ющими общие подходы к регуляции обще-
ственных отношений. В форме правового обы-
чая нормативные обобщения обнаружить не
представилось возможным: вероятно, что в
связи с присущей обычаям регуляцией одной
разновидности общественных отношений сло-
жить их в общие подходы к правовому регу-
лированию довольно сложно. В правовых тек-
стах нормативные обобщения проявляются в
правовых предписаниях, которые, как указы-
вает М.Л. Давыдова, выступают формой тек-
стуального выражения правовой нормы [10]
или веления вспомогательного характера (де-
финициях, декларациях, оперативных, распро-
странительных предписаниях и т. д.), но каж-
дое на элементарном уровне выражает волю
законодателя и обладает свойством норматив-
ности [9, c. 103].

5. Нормативные обобщения являют-
ся источниками смыслового выражения
позитивного права. В процессе реализации
(применения) права поиск содержания норма-
тивных предписаний является важным с точ-
ки зрения понимания правил поведения, адре-
сованных субъектам права. Система права
здесь выступает в качестве основного источ-
ника поиска нормативного содержания права.
В юридической практике поиск смысла поло-
жений позитивного права осуществляется в
том числе путем обращения к нормативным
обобщениям, которые именуются по-разному:
взаимосвязанными нормами права [23], целя-
ми [35], задачами [4], принципами [31], дефи-



70

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ

Правовая парадигма. 2019. Т. 18. № 4

нициями [33], общими положениями правово-
го института [34], общими подходами к регу-
лированию отношений применительно к отрас-
левому правовому режиму (отраслям права)
[26], смыслом закона (целью законодательно-
го регулирования [30]), существом законода-
тельного регулирования [24]. Все это свиде-
тельствует об особой значимости норматив-
ных обобщений как источников познания наи-
более важной и сущностной информации в дей-
ствующей совокупности правил поведения.

Разновидности нормативных обобщений

Первая разновидность проявления нор-
мативных обобщений – принципы права.
К их наиболее сущностными признаками отно-
сятся: выраженность в праве, главные начала
[3, c. 102], фундаментальные идеи, определя-
ющие содержание и общий характер правово-
го регулирования общественных отношений,
выраженные в нормативных предписаниях [19,
c. 199], нормативно-руководящие положения,
отражающие закономерные, существенные, ти-
пичные и системообразующие процессы в на-
циональном и/или международном праве [11,
c. 14–38], нормативные обобщения высокого
уровня, «сгустки правовой материи». Правовые
принципы являются наиболее значимыми в ус-
ловной иерархии нормативных обобщений, со-
держат важные и существенные нормативно-
правовые предписания.

Вторая разновидность нормативных
обобщений – цель и задачи правового регу-
лирования. Они формализуются в виде целей
законодательства, целеполагающих подходов
к его развитию и, как представляется, в смыс-
ле юридической политики. Цель правового ре-
гулирования определяется в юриспруденции
по-разному: как желаемый результат дей-
ствия [37], достижение социально полезных
результатов и создание необходимых условий
для прогрессивного развития [39], «идеальное
выражение должного или возможного поведе-
ния людей» [13, с. 31–38], обеспечение бес-
препятственного движения интересов субъек-
тов права к социальным ценностям [22, c. 428,
435]. Его задачи характеризуются как состав-
ная часть цели в данный период историческо-
го развития общества, этап на пути к конеч-
ной цели [14, c. 375]. Цель и задачи правового
регулирования являются вполне определен-

ным и детализированным отражением прин-
ципов права, выражаются в цели и задачах
нормативного правового акта, определяются
законодательной политикой, которая перено-
сит наиболее общие установки государствен-
ной власти в область позитивного права.

Третья разновидность нормативных
обобщений – правовые дефиниции. К их наи-
более существенным признакам относятся:
определяющее легальное (позитивно-право-
вое) определение тех или иных юридических
понятий [20, с. 399], указывающие на смысл,
который вложил законодатель в ту или иную
категорию, позволяющие описать предмет или
явление с помощью выделения его основных,
сущностных свойств или черт [5, c. 59], спо-
собствующие цивилизованной ориентации че-
ловеческой практики [6, с. 65], нормативные
предписания высокого уровня обобщения [36,
c. 610]. Следует отметить, что правовые де-
финиции, не являясь в строгом смысле нор-
мами права, все же обладают свойством нор-
мативности, поскольку вбирают в себя в сис-
теме действующего правового регулирования
определенный смысл.

Четвертая разновидность нормативных
обобщений – общие нормы. В юридической
литературе по функциональной роли выделя-
ются общие нормы, под которыми понимают-
ся такие предписания, присущие общей части
той или иной отрасли права и распространен-
ные на все или большую часть ее институтов
[21, c. 164–165]. Общие нормы являются ши-
роко распространенными как в международ-
ном, так и в отечественном нормативном пра-
вовом регулировании различных областей об-
щественных отношений (ст. 8.1, 309 ГК РФ,
ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ, ч. 1 ст. 80 СК РФ, ч. 1
ст. 30 ЖК РФ и др.).

Рассмотренные виды нормативных обоб-
щений позволяют выделить их основное функ-
циональное назначение в системе права.
Включенные в действующее нормативное
правовое регулирование, то есть принятые об-
ществом, формализованные и трансформиро-
ванные государственной властью, они выпол-
няют регулятивно-динамическую и регулятив-
но-статическую функции, поскольку содержат
сущностные и важные требования к поведе-
нию участников общественных отношений.
Нормативные обобщения, обладающие мини-
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мальной нормативностью и максимальной аб-
страктностью, выступают в качестве ориен-
тиров при толковании правовых текстов, яв-
ляются основой в устранении коллизий и про-
белов при правореализационной (правоприме-
нительной), а также исходными компонента-
ми правотворческой деятельности.

Выводы

Полученные исследовательские данные
о нормативных обобщениях позволяют выде-
лить их в самостоятельный кластер в систе-
ме права, что раскрывает данную систему как
нормативно-регулятивную, состоящую из со-
вокупности взаимосвязанных по смысловому
значению и выполняемым функциям компо-
нентов. Практическая значимость зафиксиро-
ванных в ходе изучения нормативных обоб-
щений видится в появлении в правовой систе-
ме смыслообразующих компонентов, помога-
ющих правильно толковать правовые тексты
и осуществлять правовое строительство.

Выделенные поисковые параметры нор-
мативных обобщений, особенности внешнего
оформления и выполняемых в системе права
функций позволяют определить их как отно-
сительно самостоятельные образования, рас-
положенные в содержательно-сущностном
срезе правовой системы, проявляющиеся в
нормативных правовых предписаниях, кото-
рые выражают общие подходы к правовому
регулированию общественных отношений и
смысловое значение позитивного права.
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Introduction: the integration processes in the South of Russia are complicated by the ethno-cultural
heterogeneity of the macroregion, different levels of socio-economic development of the subregions and
differences in the societal values of the ethno-territorial communities. In these conditions, a similar legal culture
serves as the basis for the consolidation of different groups of the population. The purpose of the paper is to
analyze the dynamics of the legal culture cognitive component of the population of the multi-ethnic territories of
Southern Russia. Methods: the empirical basis of the study was formed as part of comparative sociological
research, when more than two thousand people were interviewed in the Rostov region, Adygea and Kabardino-
Balkaria in 2001-2019. Results: as a rule, the legal culture of a civil-activist type should dominate in a modernized
society, when the population understands and recognizes the priority of human rights and freedoms, legal
responsibility, shows respect for the existing laws. Therefore, the study of the cognitive components of the legal
culture of South-Russian residents includes the analysis of knowledge and perceptions of the respondents
about the basic signs of the legal state, the permissibility of limitations of human rights, the degree of importance
of the rights of different actors in society, the status of law, legislation in the case of administrative arrest and
witness testimony. Conclusions: the empirical tests show a rather low level of specific legal knowledge of the
population in all the considered territorial subjects of the South of Russia. Moreover, from the first to the last
stages of the study, the dynamics of the knowledge level is decreasing. The priority of the right is not always
manifested in the attitudes of the surveyed residents in the macroregion. Against this background, in the Rostov
region at different stages of the study a stable group of respondents (about half of the respondents), for whom
the legal norm is a legitimate regulator of behavior, was recorded. In the republican segment, the situation is
volatile; the lagging dynamics of legal systems of a civil type in the Republic of Adygea and the accelerating
one – in Kabardino-Balkaria are revealed.
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Введение: интеграционные процессы на Юге России затруднены этнокультурной гетерогенностью
макрорегиона, разным уровнем социально-экономического развития субрегионов и различиями социе-
тальных ценностей этнотерриториальных сообществ. В этих условиях однородная правовая культура высту-
пает основанием консолидации различных групп населения. Цель статьи – анализ динамики когнитивного
компонента правовой культуры населения полиэтничных территорий Юга России. Методы: эмпирическая
база сформирована на основе повторно-сравнительных социологических исследований, полученных в 2001–
2019 гг. при опросе более 2 000 человек в Ростовской области, республиках Адыгее и Кабардино-Балкарии.
Результаты: в модернизированном обществе должна, как правило, доминировать правовая культура граж-
данско-активистского типа, когда население понимает и признает приоритет прав и свобод человека, право-
вую ответственность, проявляет уважение к действующим законам. Поэтому изучение когнитивного компо-
нента правовой культуры жителей Юга России включает анализ знаний и представлений респондентов о
базовых признаках правового государства, допустимости ограничения прав человека, степени важности
прав различных субъектов общества, статусе закона, законодательных нормах в случае административно-
го задержания и дачи свидетельских показаний. Выводы: эмпирические замеры показывают достаточно
низкий уровень конкретных правовых знаний населения во всех рассматриваемых территориальных субъек-
тах Юга России. Причем от первого к последнему этапам исследования динамика уровня знаний понижа-
ющаяся. Приоритет права далеко не всегда проявляется в установках опрошенных жителей макрорегиона.
На этом фоне, в Ростовской области на разных этапах исследования фиксируется устойчивая группа респон-
дентов (около половины опрошенных), для которых правовая норма – легитимный регулятор поведения.
В республиканском сегменте ситуация подвижная, выявляется запаздывающая динамика правовых устано-
вок гражданского типа в Адыгее и ускоряющаяся в Кабардино-Балкарии.

Ключевые слова: правовая культура, полиэтничный регион, Юг России, правовые знания, республи-
ки Северного Кавказа, этнокультурная специфика, социетальная целостность.

Цитирование. Клименко Л. В., Посухова О. Ю., Будаев П. Е. Динамика правового сознания населения
Юга России: когнитивный аспект // Legal Concept = Правовая парадигма. – 2019. – Т. 18, № 4. – С. 75–82. – DOI:
https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2019.4.10

Введение

Любое многосоставное общество испы-
тывает потребность в интеграции и сохране-
нии социальной устойчивости. В обеспече-
нии и поддержании социальной интеграции
одну из центральных ролей играет правовая
система. Правовые институты являются ин-
струментами интеграции социальных общно-
стей на основе единых правокультурных
норм, ценностей и моделей поведения. Мо-
дернизационный вектор развития нашей стра-
ны, включающий в качестве важнейшего на-
правления задачу формирования правового
государства, предполагает складывание в
обществе однородной правовой культуры
гражданского типа. Однако этот процесс со-
пряжен с рядом трудностей, выраженных в
разных представлениях населения о законе и
справедливости, способах организации вла-

сти, принципе регулирования социальных вза-
имодействий и характере наказаний.

Наиболее сложной данная проблема яв-
ляется для полиэтничных регионов с укоре-
нившимися компонентами национальных куль-
тур. Особым разнообразием этнокультурного
состава населения отличается Юг России.
Данный макрорегион, включающий Южный и
Северо-Кавказский федеральные округа, про-
должает оставаться субъектом, дробящим-
ся на сегменты, границы которых носят не
только административный, но и религиозный,
языковой, этнический характер [1; 4; 10]. Од-
ной из специфических черт Юга России явля-
ется сложное переплетение двух соционорма-
тивных систем – этнокультурной традиции и
права, претендующих на доминирующую роль
в организации жизни социума. Народы Север-
ного Кавказа, несмотря на модернизационные
процессы, во многом сохранили свои тради-
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ционные институты как важный фактор соци-
ального воспроизводства.

Вместе с тем соответствие правовых
ценностей и установок различных групп насе-
ления поликультурных регионов – это важней-
ший залог солидарного взаимодействия как
основания и характерного содержания социе-
тального (макроуровневого) единства обще-
ства [6]. Подобная постановка проблемы яв-
ляется целью исследования этнокультурной
специфики правовой культуры населения Юга
России в контексте социетальной динамики
макрорегиона. В рамках настоящей статьи
рассмотрим динамику когнитивного компонен-
та правовой культуры жителей полиэтничных
территорий Юга России (на материалах эм-
пирических исследований 2001–2019 гг.).

Методы исследования

Ученые указывают, что «право явля-
ется основным, определяющим атрибутом
нашего общественного сознания» [11,
с. 359], поэтому необходимо осмысление
восприятия населением сложившейся конфи-
гурации нормативно-правовой и социокуль-
турных систем. Наиболее распространен-
ным подходом к анализу правовой культуры
населения является изучение составляющих
ее структурных элементов – правовых зна-
ний, ценностей и моделей поведения [3].
В интеграционных процессах правосознание
(знания и ценности) играет ключевую роль,
то есть легитимизирует и интернализирует
правокультурные установления. Это в свою
очередь выступает основанием консолида-
ции различных групп населения.

В модернизированном обществе долж-
на, как правило, доминировать правовая куль-
тура гражданско-активистского типа, когда на-
селение понимает и признает приоритет прав
и свобод человека, правовую ответственность,
проявляет уважение к действующим законам
[2; 5; 8]. Работы зарубежных ученых показы-
вают, что внедрение современных норм пра-
ва на территориях традиционной культуры вле-
чет повышение уровня справедливости в це-
лом [12].

Для анализа динамики правовой культу-
ры поликультурных регионов проводилась се-
рия повторно-сравнительных социологических

исследований в нескольких административно-
территориальных образованиях Юга России:

– в Республике Адыгея (в 2001 г. оп-
рошено 188 адыгейцев, в 2011 г. – 210, в
2019 г. – 328);

– в Кабардино-Балкарской Республике
(в 2001 г. опрошено 208 балкарцев, в 2019 г. –
347 кабардинцев и балкарцев);

– Ростовской области (в 2010 г. опроше-
но 374 человек, в 2019 г. – 396).

Метод опроса – стандартизированное
интервью. Отбор респондентов по поло-воз-
растным и территориальным квотам проис-
ходил по месту проживания (столицы респуб-
лик и административные центры областей).

Результаты исследования

Анализ когнитивного компонента право-
вой культуры предполагает изучение показа-
телей знания и понимания населением право-
вых норм функционирования современного
общества, законодательных регуляторов по-
ведения граждан.

Важным знаниевым маркером граждан-
ско-активистского типа правовой культуры
является знание населением базовых призна-
ков правового государства. Результаты иссле-
дования показывают низкую степень инфор-
мированности жителей Юга России в данном
вопросе. В наибольшей степени осведомлено
население Ростовской области, причем за пос-
ледние 10 лет растет количество «правиль-
ных» ответов (защита гражданских прав, при-
оритет закона, разделение ветвей власти).
В республиках Северного Кавказа за иссле-
дуемый период, наоборот, сокращается сово-
купное число ответов, характеризующих ат-
рибуты правового государства. Наиболее за-
метна отрицательная динамика по позициям
обеспечения защиты прав и свобод граждан,
а также разделению исполнительной, законо-
дательной и судебной власти. Однако необхо-
димо отметить, что среди городского насе-
ления Адыгеи и Кабардино-Балкарии возрос
процент установок на доминирование права и
закона по отношению к морали или традици-
ям (см. табл. 1).

Анализ результатов ответа на вопрос о
том, в каких случаях допустимо ограниче-
ние прав человека, показал, что на современ-
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ном этапе не больше трети опрошенных жи-
телей Юга России признает абсолютную зна-
чимость гражданских прав, а именно: в
2019 г. отметили, что права человека нельзя
ограничивать ни при каких условиях, 20,5 %
респондентов в Ростовской области, 19,8 % –
в Адыгее, 34,9 % – в Кабардино-Балкарии.
От первого к последнему этапам опроса рас-
пространенность подобных представлений
сокращается в ростовском и адыгейском сег-
ментах. На первое место по числу ответов
выходит позиция, согласно которой права че-
ловека допустимо ограничивать «если это
нужно для поддержания порядка и стабиль-
ности» (35,9 % – в РО, 20,4 % – в РА,
25,9 % – в КБР). Однако за рассматривае-
мый период в северокавказских республиках
количество респондентов, разделяющих эту
ориентацию, уменьшается (в РА – с 38,8 %
в 2011 г. до 20,4 % в 2019 г., в КБР – с 38,9
до 25,9 % соответственно).

Таким образом, среди правовых приори-
тетов права личности далеко не всегда выхо-
дят на первое место в сознании населения Юга
России. Подобный запрос на стабильность и
сильное государство, характерный для рос-
сийского населения в целом, фиксируют мно-
гие специалисты. Одной из причин этого на-
зывают реакцию на постоянные политические
и экономические преобразования, состояние

длительной социальной транзиции. Поэтому
устойчивой является «спайка в сознании мно-
гих россиян идей свободы и безопасности в
надежде на такой социальный порядок, кото-
рый бы обеспечивал и то, и другое» [7, с. 26].

Исследование когнитивного измерения
правовой культуры предполагает также ана-
лиз существующего уровня знаний законода-
тельных установлений, необходимых для при-
нятия гражданами решений в возможных жиз-
ненных ситуациях.

Административное задержание являет-
ся одной из наиболее часто используемых на
практике мер административно-процессуаль-
ного обеспечения [9, с. 195]. Статья 27.5 КоАП
РФ определяет общий (3 ч) и специальный
(48 ч) сроки административного задержания.
Результаты опросов показывают, что на раз-
ных этапах осведомленность населения в этом
вопросе достаточно низкая. Не больше трети
опрошенных смогли верно указать возможные
сроки административного задержания. При-
чем от первого к последнему этапам иссле-
дования динамика уровня знаний понижающа-
яся (за исключением КБР) (см. табл. 2).

Другая часто встречающаяся ситуация
связана с возможной дачей гражданами сви-
детельских показаний. Полученные ответы о
законодательно установленных нормах ответ-
ственности за отказ от дачи показаний демон-

Таблица 1
«Что является главными признаками правового государства?»

(не больше трех вариантов ответа, %)
Варианты ответа Ростовская область Адыгея Кабардино-Балкария 

2010 2019 2001 2011 2019 2001 2019 
верховенство закона для всех, 
независимо от должности 

44,9 40,2 30,4 52,4 28,8 33,3 30,1 

все стороны жизни человека 
регулируются законом 

18,7 45,5 21,7 22,9 28,2 12,5 45,3 

единство системы правовых органов – 
суда, прокуратуры и адвокатуры 

5,3 14,8 4,4 6,5 7,4 2,8 5,6 

порядок, суровость и неотвратимость 
наказания за преступления  

16,0 10,6 27,7 18,1 12,3 19,4 11,2 

право и закон имеют большую силу, чем 
мораль или традиция 

11,8 25,4 4,4 6,7 42,9 2,8 28,6 

развитая система прав и свобод граждан 
и их защита 

46,0 67,2 63,2 68,6 36,2 45,8 38,5 

сильная армия 29,4 6,3 47,8 18,1 6,7 41,7 11,5 
четкая система разделение власти между 
президентом, парламентом, судом 

30,5 20,1 39,1 52,4 17,2 25,0 16,1 

всего 230,1 238,7 245,7 179,7 183,3 186,9 230,1 

Примечание. Многовариантные вопросы предполагают несколько вариантов ответа, поэтому сумма
ответов может превышать сто процентов.
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стрирует невысокий уровень правовых знаний
населений Юга России, который заметно сни-
жается с 2001 по 2019 г. во всех рассматрива-
емых территориальных сегментах (табл. 3).

Этнические особенности правового со-
знания проявляются в ответах жителей Юга
России на вопрос о том, когда можно нарушить
закон. Больше всего респондентов, которые
ориентируются на правовую норму как леги-
тимный для них регулятор поведения, находят-
ся в Ростовской области (около половины оп-
рошенных на данном этапе и 9 лет назад).
В Адыгее около трети опрошенных демонст-

рирует этнически маркированные правовые
нормы, и данный показатель в современный пе-
риод возрос. Но треть адыгейцев также ука-
зывает, что закон нарушать нельзя ни при ка-
ких обстоятельствах, однако этот показатель
с 2011 г. значительно уменьшился. В Кабарди-
но-Балкарии за последние два десятилетия за-
метно сократились ориентации на этнические
регуляторы и возросли гражданско-активистс-
кие. Обращает также внимание то, что в севе-
рокавказских республиках наблюдается сниже-
ние восприятия правовых норм как наказания
и системы санкций (табл. 4).

Таблица 2
«На какой срок имеет право сотрудник полиции задерживать граждан

без предъявления обвинения?» (один ответ, %)
Варианты ответа Ростовская область Адыгея Кабардино-Балкария 

2010 2019 2001 2011 2019 2001 2019 
на 3 ч 30,6 21,2 18,7 19,4 15,4 16,9 21,9 
на 1 сутки 15,1 8,5 13,0 21,4 8,0 15,5 19,9 
на 2 суток 9,7 8,5 20,4 7,8 5,6 7,0 16,4 
другое  – 9,0 – 5,6 2,5 – 1,8 
не имеет права задерживать 34,9 35,4 43,5 39,8 34,0 53,5 26,6 
затрудняюсь ответить, другое 9,8 17,4 4,4 9 34,5 7,1 13,4 

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Таблица 3
«Наказывает ли закон за отказ от дачи показаний?» (один ответ, %)

Варианты ответа Ростовская область Адыгея Кабардино-Балкария 
2010 2019 2001 2011 2019 2001 2019 

не наказывает никого 34,4 38,9  30,4 31,4 26,5  20,1 41,9  
наказывает подозреваемого 10,2 4,7  4,4 2,9 6,2  10,3 3,8  
наказывает подсудимого 6,5 5,3  0,0 6,8 7,4  14,1 6,4  
наказывает свидетеля 21,5 5,3  26,1 31,4 6,8  15,4 7,2  
наказывает пострадавшего 1,1 1,1  0,0 1,0 4,9  6,4 – 
затрудняюсь ответить 26,3 44,7  39,1 26,5 48,1  30,8 40,8  

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Таблица 4
«Когда можно нарушить закон?» (один ответ, %)

Варианты ответа Ростовская область Адыгея Кабардино-Балкария 
2010 2019 2001 2011 2019 2001 2019 

когда закон не согласуется с 
традициями народа 

10,2 5,1  21,9 5,4 31,3  23,4 13,8  

когда он не соответствует 
представлениям Вашего 
круга, семьи, друзей 

7,0 1,5  12,5 3,2 8,6  7,5 2,3  

когда он не соответствует 
Вашим личным убеждениям 

11,8 6,2  18,8 9,7 0,6  14,9 8,7  

когда за несоблюдение закона 
не могут наказать 

12,3 17,4  12,5 20,4 13,5  19,2 10,4  

закон нарушать нельзя ни при 
каких обстоятельствах 

48,7 45,1  28,1 58,1 36,8  27,7 53,3  

затрудняюсь ответить, другое 10,0 24,7 6,2 3,2 9,2 7,3 11,5 
всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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На современном этапе только половина
опрошенных жителей Ростовской области и
Кабардино-Балкарии, а также вдвое меньше
населения Адыгеи разделяют гражданско-пра-
вовые представления о доминировании права
личности в обществе. Этатистские установ-
ки проявляют по 28 % респондентов из рос-
товского и кабардино-балкарского сегментов
и 46,9 % – из адыгейского. В Адыгее также
самый высокий процент указаний на приори-
тет прав этноса (17,3 %) (рисунок).

Десятилетием раньше в Ростовской об-
ласти соотношение ответов респондентов
было схожим. В Адыгее представленность
гражданского типа правовых установок зна-
чительно снизилась с 2001 по 2019 г. Здесь
выросли подданнические правовые ориента-
ции. В Кабардино-Балкарии фиксируется по-
вышающаяся динамика гражданско-правово-
го типа установок и уменьшающаяся – эта-
тистских и этноцентрических представлений
(рисунок).

Выводы

Адекватный уровень знания и понимания
правовых регуляторов современной жизни вы-
ступает одним из важнейших условий стабиль-
ного развития и социетальной целостности по-
ликультурного макрорегиона. Вместе с тем
эмпирические результаты проведенных иссле-
дований показывают низкий уровень конкрет-
ных правовых знаний населения во всех рас-
сматриваемых территориальных субъектах

Юга России: меньшинство опрошенных жите-
лей продемонстрировало осведомленность по
вопросам о базовых признаках правового го-
сударства, существующих законодательных
нормах в случае административного задержа-
ния и дачи свидетельских показаний. Причем
от первого к последнему этапам исследования
динамика уровня знаний понижающаяся.

Приоритет права далеко не всегда про-
является в установках опрошенного населе-
ния Юга России. Для значительного числа
опрошенных ограничение прав человека до-
пустимо, как правило, в целях обеспечения
социально-политической безопасности и ус-
тойчивости. На этом фоне в Ростовской об-
ласти на разных этапах исследования прояв-
ляется устойчивая группа респондентов (око-
ло половины опрошенных), для которых пра-
вовая норма является легитимным регулято-
ром поведения. В республиканском сегменте
ситуация подвижная, обнаруживается запаз-
дывающая динамика правовых установок
гражданского типа в Республике Адыгея и ус-
коряющаяся – в Кабардино-Балкарии.
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Introduction: the financial support of the public interest in the sphere of procurement is inextricably linked with
the needs of the state in goods, works and services. At the same time, both state and municipal purchases include, as a
rule, not only public needs aimed at performing the state functions, but also the needs of the existence and functioning
of the customer as the executor of the state functions. Taking this into account, the purpose of the study is to assess the
subject of the author’s hypothesis on the need to exclude the phrases “state and municipal needs” from the normative
legal acts regulating the sphere of procurement, and enshrine at the statutory level a single general concept of “public
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synthesis and comparative law. The results of the analysis of the normative legal acts regulating the sphere of
procurement, the doctrinal literature and real practice allowed us to establish that the budget financing provides the
planned and approved customer needs for goods, works, services, which also include the functioning of the customer.
The use of the concept of “needs” and their confusion under the name of “state and municipal needs”, do not
correspond to the meaning of “need”, which is a form of realization of the state functions. The concept of “needs” is
more often used, both in connection with the implementation of the will and desire of the subject, and the implementation
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ensure its existence and activity. Needs are the basis of the manifestation of the subject’s interest to achieve something,
and the interest itself acts as a conscious need. Needs are not always directed to the interest of the subject. Conclusions:
the study revealed that in order to unify the conceptual apparatus in the sphere of procurement, it is necessary to
introduce and legalize a single concept of “public needs”, which will not only reflect its essence and content, but also
contribute to the uniformity of its use by the state and municipal customers, state corporations and other customers
involved in ensuring public needs. The division of “public needs” into general and intra-organizational ones will allow
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Введение: финансовое обеспечение публичных интересов в сфере закупок неразрывно связано с по-
требностями государства в товарах, работах, услугах. При этом и государственные, и муниципальные закуп-
ки включают, как правило, потребности не только публичные, направленные на выполнение функций госу-
дарства, но и существования и функционирования самого заказчика как исполнителя этих функций. Целью
исследования является предметная оценка авторской гипотезы о необходимости исключения из норматив-
ных правовых актов, регулирующих сферу закупок, словосочетания «государственные и муниципальные
нужды» и легального закрепления единого общего понятия «публичные потребности», а также обязательно-
го разграничения потребностей на общие и внутриорганизационные. Методы: методологическую основу
составили методы научного познания (историзм, системность, анализа, синтез) и сравнительно-правовой.-
 Результаты: бюджетное финансирование обеспечивает запланированные и утвержденные потребности
заказчика в товарах, работах, услугах, в состав которых также входит и обеспечение функционирования
самого заказчика. Использование понятия «нужды» и его смешение под общим наименованием «государ-
ственные и муниципальные нужды» не соответствуют смыслу понятия «потребность», представляющего
форму реализации функций государства. Понятие «нужды» чаще используется в связи и с реализаций воли
и желания самого субъекта, и с осуществлением действий, которые его вынуждают выполнять внешние
обстоятельства или силы. Понятие «потребности», как правило, предполагает наличие у субъекта собствен-
ной воли в достижении цели, связанной с необходимостью обеспечения его существования и деятельности.
Потребности составляют основу проявления интереса у субъекта к достижению чего-либо, а сам интерес
выступает как осознанная потребность. Нужды не всегда направлены на достижение интереса субъекта.
Выводы: в целях унификации понятийного аппарата в сфере закупок необходимо ввести и легализовать
единое понятие «публичные потребности», которое будет не только отражать свою сущность и содержание,
но и способствовать единообразию его использования государственными и муниципальными заказчиками,
государственными корпорациями и иными заказчиками, участвующими в обеспечении публичных потреб-
ностей. Разделение публичных потребностей на общие и внутриорганизационные позволит всем заинтере-
сованным лицам наглядно оценить как саму необходимость в заявленных потребностях, так и суммы, заяв-
ленные к финансированию за счет бюджета. Указанное должно способствовать не только повышению эф-
фективности расхода бюджетных средств, но и их оптимизации.

Ключевые слова: публичные интересы, публичные потребности, общие и внутриорганизационные
потребности, бюджетные расходы, финансовое обеспечение, контрактная система в сфере закупок.
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Введение

Ежегодное увеличение объема расходов
бюджетных средств, реализуемых в рамках
контрактной системы в сфере закупок, требует
акцентированного внимания и контроля, в том
числе за эффективностью указанных расходов.

В рамках норм ст. 34 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации [4] (далее – БК РФ)
эффективность использования бюджетных
средств определяется получением заданного
результата при условии достижения экономии
средств бюджета и/или получения наилучше-
го результата в процессе реализации выделен-
ного объема бюджетных средств. Принимая
указанное во внимание, а также то, что ре-
зультатом (заданным или наилучшим) явля-
ется конечное удовлетворение потребностей
государства в товарах, работах и услугах, по-
лагаем необходимым раскрыть содержание

понятийного аппарата, а именно – понятия
«публичные потребности».

Государственные нужды
и публичный интерес

Понятие «государственные нужды»,
под которым значились определяемые уста-
новленным порядком потребности Российс-
кой Федерации или ее субъектов в продук-
ции для решения общенациональных проблем
и задач и обеспечиваемые за счет средств
бюджетов и внебюджетных источников, в на-
чале 90-х гг. получило легальное закрепление
во многих нормативных правовых актах, од-
нако на сегодняшний день большая часть из
них упразднена. В Законе № 94-ФЗ [13] упот-
реблялось, а в Законе № 44-ФЗ [12] без рас-
крытия содержания используется в настоящее
время понятие «государственные и муници-
пальные нужды».
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Из всего многообразия правовых позиций,
представленных такими учеными, как Л.В. Ан-
дреева [1], О.А. Беляева [2], В.С. Гладков [6],
К.В. Кичик [8], В.И. Кузнецовым [9] и др., вы-
деляется определение государственных нужд,
сформулированное В.С. Гладковым: «Это юри-
дическая форма выражения публичного инте-
реса, получившего в процессе плановой дея-
тельности уполномоченных органов исполни-
тельной власти последовательную конкретиза-
цию до уровня потребности государства в оп-
ределенных товарах, работах, услугах, в ходе
удовлетворения которых осуществляется госу-
дарственное управление» [6, с. 22].

Разделяя мнение ученого о публичном
интересе, который проявляется в определен-
ной форме, мы не можем согласиться, что эта
форма «государственные», а ныне – «государ-
ственные или муниципальные нужды». Клас-
сификация власти на государственную и му-
ниципальную в настоящее время оставляет
спорные моменты и вопросы (сложно поста-
вить на один уровень муниципальной власти
маленькие поселки и города-миллионники).
Однако с уверенностью возможно констати-
ровать одно – оба вида власти являются пуб-
личной, соответственно, в процессе исполне-
ния своих функций реализуют публичные ин-
тересы. Публичный интерес – это отражение
публичных потребностей, поскольку у государ-
ства или муниципального образования, за ред-
ким исключением, нет своих интересов – есть
только публичные.

Публичные нужды и потребности

 Большинство словарей не содержит по-
нятие «нужды». Исключением является «Тол-
ковый словарь живого великорусского языка»
В. Даля, в котором под «нудой», или «нуждой»,
понимается «неволя, принуждение, крайнее
стеснение, надобность, необходимость, недо-
статок во всем, крайность» [7, с. 1450–1451].
Под «потребностями» составитель понимал
«расходы, издержки на какие-либо надобнос-
ти» [7, с. 935]. Следовательно, потребность
связана с определенными издержками, но не
продиктована такой острой необходимостью,
как нужда. В «Философском энциклопедичес-
ком словаре» понятие «потребность» рассмат-
ривается во взаимосвязи производства и по-

требления материальных и духовных благ. При
этом удовлетворение текущих потребностей
неизменно приводит к образованию новых [14,
с. 500]. В «Большом энциклопедическом сло-
варе» сделан акцент на том, что осознанные
обществом, социальными группами, общнос-
тями и индивидами потребности рассматри-
ваются как их интересы [3, с. 949].

Следовательно, потребность проявляет-
ся в достижении обществом в рамках своего
социально-политического, культурного и фи-
нансово-экономического развития определен-
ных целей. В этом случае задача государ-
ства – формирование именно разумных по-
требностей, являющихся залогом рациональ-
ного расхода бюджетных средств.

Опираясь на вышесказанное, можно кон-
статировать следующее: понятие «потреб-
ность» шире, чем «нужда», поскольку вклю-
чает последнюю. При этом наличие нужды
жизненно необходимо, продиктовано природой
(дышать воздухом, питаться), а потребность –
это результат развития общественного созна-
ния, без которого возможно существование
общества, но достаточно затруднительно (ды-
шать свежим воздухом, горячее или калорий-
ное питание и т. д.).

Потребности лежат в основе проявления
у субъекта интереса к достижению чего-либо,
а сам интерес выступает как осознанная по-
требность. Нужды не всегда направлены на
достижение его интереса. Вместе с тем фун-
кционирование любого заказчика обеспечива-
ется систематическим или периодическим
приобретением товаров, работ и услуг. Необ-
ходимость и фактическое наличие данной по-
требности позволяет нам классифицировать
указанные потребности на внутриорганизаци-
онные и собственные.

Слова «нужды» и «потребности» при пе-
реводе с русского на английский язык имеют
единое значение – «needs», что без уяснения
внутреннего смысла и содержания способ-
ствует их ошибочному пониманию как тож-
дественных.

Принимая во внимание изложенное, по-
лагаем необходимым рассмотреть вопрос об
использовании в нормативных правовых ак-
тах, регулирующих закупки, основного и еди-
ного понятия «публичные потребности», кото-
рое возможно употреблять для всех катего-
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рий заказчиков: на федеральном уровне, уровне
субъекта Российской Федерации и муници-
пальном уровне. Таким образом, категория
«публичные потребности» может быть реа-
лизована в процессе обеспечения потребнос-
тей не только государственных, но и муници-
пальных.

Разграничение публичных потребностей

Вопрос разграничения публичных по-
требностей рассматривался ранее на уровне
теоретических предположений соотношения
«государственных нужд и собственных нужд
заказчика», согласно которым большая часть
ученых приняла сторону объединения всех
нужд в единые – «государственные нужды»
[8, с. 34–36].

Учитывая организационно-правовую фор-
му юридических лиц, относимых к «катего-
рии» заказчик в рамках Закона № 44-ФЗ, а
также порядок их финансового обеспечения,
данный вывод представляется спорным. Для
обеспечения публичных потребностей орга-
ны государственной власти и казенные учреж-
дения финансируются путем доведения лими-
тов бюджетных обязательств, бюджетные
автономные учреждения получают субсидии
на выполнение государственного (муниципаль-
ного) задания, иные юридические лица – сред-
ства на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты государственной, муниципаль-
ной собственности. При этом в данном про-
цессе упускается тот факт, что каждый за-
казчик одновременно становится «получате-
лем для себя» определенного количества то-
варов, объема работ или услуг.

Любой орган или учреждение создают-
ся в целях выполнения задач и функций, для
чего имеется штат работников, движимое и
недвижимое имущество, на содержание, об-
служивание и эксплуатацию которых выделя-
ются средства соответствующего бюджета.
Данная правовая позиция была легально зак-
реплена в ст. 69 БК РФ (в редакции до
28.04.2007). Согласно статье среди форм пре-
доставления бюджетных средств выделялись
средства на обеспечение функционирования
бюджетных учреждений и оплату заключен-
ных ими контрактов. Основываясь на данной
норме, Счетная палата Российской Федера-

ции также отмечала, что бюджетные учреж-
дения осуществляют размещение заказов для
обеспечения государственных или муници-
пальных нужд только в случаях, когда они
представляют соответствующие органы вла-
сти и осуществляют по их поручению и за их
счет размещение таких заказов [11]. Напом-
ним, что изначально Закон № 94-ФЗ не пред-
полагал в качестве заказчиков бюджетные и
автономные учреждения.

В 2007 г. в результате начала реформи-
рования бюджетных учреждений в Закон
№ 94-ФЗ добавили как заказчиков бюджет-
ные, казенные и автономные учреждения, а в
ст. 69.1 БК РФ были внесены изменения, со-
гласно которым к бюджетным ассигновани-
ям на оказание государственных услуг отно-
сятся ассигнования на обеспечение выполне-
ния функций казенных учреждений и предос-
тавление субсидий бюджетным и автономным
учреждениям, включая субсидии на финансо-
вое обеспечение выполнения ими государ-
ственного задания.

Развивая данную позицию, Минфин Рос-
сийской Федерации указал, что поскольку
бюджетные учреждения созданы для осуще-
ствления государственных функций и оказа-
ния государственных услуг, они не имеют соб-
ственных нужд, а значит, и правовых основа-
ний разделять закупки на производимые для
собственных и государственных нужд [10].
На наш взгляд, федеральный орган исполни-
тельной власти не учел то, что не государ-
ство, а само бюджетное учреждение в рам-
ках гражданских правоотношений отвечает
обязательствам, в том числе и заключенным
договорам, всем своим имуществом самосто-
ятельно. Подобное смешение воедино публич-
ных (государственных) и внутриорганизацион-
ных потребностей не соответствует эффектив-
ному расходу бюджетных средств.

Внутриорганизационные
публичные потребности

Представляется уместным привести нор-
мы Генерального соглашения по тарифам и
торговле от 30.10.1947 [5], предусматриваю-
щего изъятия в части закупок госучреждени-
ями товаров, приобретаемых для внутриорга-
низационных потребностей, то есть не для пос-
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ледующей перепродажи или использования в
производстве в коммерческих целях. К сожа-
лению, российские органы власти не обрати-
ли должного внимание на данный документ.
Следствием этого, в частности, стали масш-
табные проблемы, связанные с приобретени-
ем товаров, продуктов питания, в том числе
скоропортящихся, бюджетными учреждениями
для последующей продажи физическим лицам
в рамках приносящей доход деятельности (на-
пример, в буфеты, магазины в образователь-
ных организациях, учреждениях здравоохране-
ния и т. д.). Ассортимент товаров и продуктов
значительно сократился в силу обязанности за-
казчика соблюдать нормы Закона № 44-ФЗ.

Приведем также другой пример. Для ру-
ководителя заказчика приобретается в соб-
ственность по итогам аукциона автомобиль биз-
нес-класса со снижением начальной (максималь-
ной) цены контракта 5 млн рублей на 10 %. За-
казчик рапортует об эффективности конкурент-
ной закупки, повлекшей эффективный расход
бюджетных средств. С одной стороны, цель тор-
гов достигнута, в том числе благодаря элект-
ронному аукциону. С другой – непонятно: какой
публичный интерес достигнут в процессе
пользования дорогостоящей машиной чиновни-
ком или руководителем бюджетного, казенного
учреждения? Для выполнения служебных задач,
должностных функций данные лица могут ис-
пользовать общественный транспорт, такси,
в крайнем случае – автомобили бюджетного
сегмента. Аналогичные ситуации – при оплате
дорогой мебели, мобильной связи, канцелярс-
ких и хозяйственных товаров, командировочных
расходов и т. д. Насколько эффективны в про-
цессе обеспечения публичного интереса подоб-
ные закупки товаров, работ, услуг для потреб-
ностей аппарата заказчика? Каким образом
внутриорганизационная потребность в замене
имеющейся оргтехники или мебели на новую бу-
дет способствовать результативности или эф-
фективности деятельности заказчика?

Расходы на приведенные выше внутриор-
ганизационные потребности заказчика «раство-
ряются» в общей массе бюджетных средств,
выделяемых на оплату товаров, работ, услуг
для публичных потребностей в целом. Зачас-
тую расходы на содержание аппарата заказ-
чика превышают суммы, предназначенные на
обеспечение публичного интереса.

Результаты

Фактическое смешение общих и внутри-
организационных публичных потребностей при-
вело к тому, что заказчики под формулировкой
«государственные и муниципальные нужды»
стали осуществлять закупки дорогих машин,
строительство огромных дорогих зданий, тре-
бующих в последствии внушительных затрат
на обслуживание и эксплуатацию («дворцы»
Пенсионного фонда России и т. д.). В качестве
противодействия подобным «законным» дей-
ствиям заказчиков было введено нормирова-
ние закупок определенных товаров и услуг для
разных категорий чиновников. Подобная нова-
ция, как, впрочем, и многие другие новшества
правового регулирования контрактной системы
в сфере закупок, не в полной мере способство-
вала достижению поставленных целей, посколь-
ку реализуется преимущественно внутренни-
ми локальными актами заказчика и не соотно-
сится с реальными потребностями общества
(публичным интересом). Вместе с тем акцент
законодателя на необходимости нормирования
в сфере закупок доказывает наличие внутри-
организационных потребностей заказчика, ко-
торые не следует смешивать и отождествлять
с общими публичными потребностями.

Не устранились проблемы и с реализа-
цией общих публичных потребностей. Напри-
мер, ежегодное увеличение расходов на бла-
гоустройство г. Москвы, в результате которо-
го встречается неоднократная замена не так
давно установленных бордюрного камня или
тротуарной плитки на новые образцы.

Раздельный учет финансирования общих
и внутриорганизационных публичных потреб-
ностей заказчика способен наглядно показать
эффективность не только государственного или
муниципального управления, но и расхода
бюджетных средств, направленных на выпол-
нение функций государства, а также существо-
вание и функционирование самого заказчика
как исполнителя функций государства.

Выводы

В заключении отметим, что эффектив-
ности расхода бюджетных средств возможно
достичь исключительно продуманным право-
вым регулированием сферы закупок в соот-
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ветствии с ясным и понятным для всех без
исключения целеполаганием и концепцией раз-
вития. Для этого вместо использования сло-
восочетаний «государственные и муниципаль-
ные нужды» в обязательном порядке следу-
ет легально закрепить единое понятие «пуб-
личные потребности» с обязательным выде-
лением в их составе общих и внутриорганиза-
ционных потребностей заказчика. Публичные
потребности предлагаем определить как фор-
му реализации публичного интереса в това-
рах, работах, услугах за счет бюджетных
средств и внебюджетных источников.

Указанное позволит не только разделить
государственные и муниципальные закупки,
сохраняя единые принципы и методы право-
вого регулирования, но и оптимизировать фи-
нансовое обеспечение внутриорганизационных
потребностей, в том числе сократить нормы
потребления, устанавливаемые во многом без
учета общественного мнения – основной со-
ставляющей публичного интереса. Кроме
того, это поспособствует повышению эффек-
тивности расхода бюджетных средств путем
не только экономии и получения необходимо-
го результата по каждому направлению, но и
контроля соотношения расходов на общие и
внутриорганизационные публичные потребно-
сти. Таким образом, значительная часть бюд-
жетного финансирования будет направлена на
реальное удовлетворение публичного интере-
са с помощью финансирования непосред-
ственно общих публичных, а не внутриорга-
низационных потребностей заказчика.

Полагаем необходимым рассмотреть
вопрос о внесении изменений в статью
34 БК РФ, согласно которым эффективность
использования бюджетных средств следует
определять, как своевременное и всесторон-
нее обеспечение участником бюджетного про-
цесса в рамках его бюджетных полномочий
общих и внутриорганизационных публичных
потребностей с использованием наименьше-
го и/или определенного объема бюджетных
средств.
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Introduction: due to the fact that the number of disabled people, according to Rosstat, has been 8.25% of
the total population of the Russian Federation, the issues of the legislative regulation of the procedure of
disability categorization as a juridical fact in social support of invalids, and also in the context of the social
entrepreneurship development are relevant at the present stage. Of particular interest in this regard is the
positive foreign legal experience of England. Methods: using such scientific methods as theoretical analysis, as
well as the comparative law and formal-legal methods, the authors of the scientific paper have analyzed the key
issues of social support for the disabled in the context of social entrepreneurship in England. Results: based on
the analysis of the English legislation and scientific literature, the authors of the study have determined that in
case of failure to comply with the requirements stipulated by the law, the determination of the fact of disability
(the existence of restrictions of the person’s vital activity) will be made by the procedural and legal methods. It is
revealed that in order to provide measures of social support (individual payment in connection with disability)
the determination of the fact of disability is made directly when considering the appeal of a citizen in connection
with the purpose of payment. It is emphasized that the Russian legislation should take into account the positive
legal experience of England on social enterprises (community interest company).
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Введение: в связи с тем что численность инвалидов, по данным Росстата, составила 8,25 % от всего
населения Российской Федерации, вопросы законодательного регулирования порядка установления ин-
валидности в качестве юридического факта в целях социальной поддержки инвалидов, а также в контек-
сте развития социального предпринимательства, безусловно, являются актуальными на современном
этапе. Особый интерес в этой связи представляет позитивный зарубежный правовой опыт Англии. Ме-
тоды: используя такие научные методы, как сравнительно-правовой и формально-юридический, а так-
же теоретический анализ, авторы научной статьи проанализировали ключевые вопросы социальной
поддержки инвалидов в контексте социального предпринимательства в Англии. Результаты: на основа-
нии проведенного анализа английского законодательства и научной литературы авторами исследования
определено, что в случае нарушения требований, закрепленных законом, установление факта инвалид-
ности (наличие ограничений жизнедеятельности лица) будет производиться процессуально-правовыми
методами. Выявлено, что в целях предоставления мер социальной поддержки (индивидуальный платеж
в связи с инвалидностью) установление факта инвалидности производится непосредственно при рас-
смотрении обращения гражданина в связи с назначением выплаты. Подчеркивается, что в российском
законодательстве следует учитывать позитивный правовой опыт Англии о социальных предприятиях
(community interest company).
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Введение

Актуальность вопросов законодательно-
го регулирования порядка установления инва-
лидности в качестве юридического факта в
целях социальной защиты инвалидов, а также
в контексте развития социального предприни-
мательства обусловлена тем, что в последние
годы реабилитация инвалидов в Российской
Федерации постепенно из категории «социаль-
ной» перешла в категорию «национальной бе-
зопасности». По данным Росстата на 1 янва-
ря 2018 г. численность инвалидов составила
12,111 млн человек, или 8,25 % от всего насе-
ления страны [4].

Установление инвалидности
как юридический факт

Согласно российскому законодательству
инвалидом является лицо, имеющее наруше-
ние здоровья со стойким расстройством фун-
кций организма, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходи-
мость его социальной защиты, а признание
лица инвалидом и определение его потребно-
стей в мерах социальной защиты, включая
реабилитацию, проводится в рамках медико-
социальной экспертизы [5].

Для обозначения инвалидности в англий-
ском праве используется термин «disability»,
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что дословно следует понимать как «ограни-
чение возможностей». При этом в английском
праве отсутствует понятие медико-социаль-
ной экспертизы как специальной процедуры,
а порядок установления факта инвалидности,
то есть наличия ограничений в возможности
передвигаться, работать, вести активную со-
циальную жизнь, зависит от целей такого при-
знания.

Так, Акт о равенстве 2010 г. [7] опреде-
ляет инвалидность как физическое или психи-
ческое нарушение, которое имеет существен-
ное и долгосрочное (двенадцать месяцев и
более) негативное влияние на возможности
физического лица осуществлять повседнев-
ную (обычную) деятельность (ст. 6).

При этом для оценки влияния нарушения
здоровья на жизнедеятельность лица необхо-
димо учитывать следующие факторы: под-
вижность (возможность передвигаться само-
стоятельно, использовать транспорт, подни-
маться по ступеням), ловкость рук, координа-
ция движений (например, возможность управ-
ления автотранспортом), возможность подни-
мать и переносить бытовые предметы, речь,
слух, зрение, память, возможность концент-
рировать внимание, восприятие опасности
и др. [9]

Существенность такого негативного вли-
яния предполагает не только невозможность
осуществления повседневной деятельности, но
и затруднения в таком осуществлении, напри-
мер, если обычная деятельность вызывает
боль или усталость, имеются ограничения по
состоянию здоровья и др. [9]

В ряде случаев факт инвалидности не
требует доказывания. Например, если работ-
ник зарегистрирован местными органами вла-
сти или сертифицированным офтальмологом
в связи со зрительным расстройством или сле-
потой, в случае диагностирования ВИЧ-ин-
фекции, раковых заболеваний, рассеянного
склероза.

Вместе с тем Акт о равенстве 2010 г.
был принят в целях гармонизации законода-
тельства о недискриминации и совершенство-
вания правового регулирования в части обес-
печения равенства граждан (запрет любых
форм дискриминации).

В частности, указанный Акт возлагает
на работодателей, лиц, осуществляющих

предпринимательскую деятельность (напри-
мер, в сфере розничной торговли), и других
хозяйствующих субъектов обязанности по
обеспечению физической доступности поме-
щений для инвалидов и предоставлению им
дополнительной помощи (ст. 20).

Акт о равенстве 2010 г. гарантирует за-
щиту прав и законных интересов инвалидов при
собеседовании и приеме на работу, включая
запрет дискриминации в ходе профессиональ-
ного тестирования, в части условий труда и
заработной платы, возможности карьерного
роста и обучения, а также привлечения к дис-
циплинарной и материальной ответственнос-
ти, увольнения работника.

В сфере образования также установлен
запрет как на прямую дискриминацию, напри-
мер отказ в приеме в образовательное уч-
реждение в связи с инвалидностью заявите-
ля, так и на косвенную – поддержание усло-
вий, препятствующих нормальной жизнедея-
тельности инвалида (раздел 6 Акта о равен-
стве 2010 г.).

В этой связи на образовательные учреж-
дения также возложена обязанность по оцен-
ке условий жизнедеятельности, предоставле-
нию дополнительной поддержки и помощи,
например по обеспечению наличия оборудо-
вания, специальных педагогов и др. В штате
высших учебных заведений в обязательном
порядке предусматривается наличие сотруд-
ника, осуществляющего функции по содей-
ствию студентам-инвалидам.

При этом под дискриминацией, в соот-
ветствии со ст. 15 Акта о равенстве 2010 г.,
понимается «неблагоприятное» отношение в
связи с инвалидностью лица, не обусловлен-
ное правомерностью цели (например, обеспе-
чение безопасности и т. п.).

В то же время указанные выше субъек-
ты освобождаются от ответственности, если
будет доказано, что они не знали и не могли
знать о факте инвалидности лица, подвергше-
гося дискриминации.

Таким образом, в целях применения Акта
о равенстве 2010 г. не требуется признание
факта инвалидности на основании админист-
ративного акта уполномоченного субъекта, а
в случае возникновения спора в связи с диск-
риминацией лица по признаку инвалидности на-
личие или отсутствие существенных наруше-
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ний жизнедеятельности и разумная невозмож-
ность узнать о них будет устанавливаться про-
цессуально-правовыми методами в соответ-
ствии с нормами о доказательствах и дока-
зывании.

Обязанность по оценке факторов, влия-
ющих на ограничение возможностей по осу-
ществлению «нормальной» жизнедеятельно-
сти и созданию доступной среды, а также ус-
ловий труда и пр. при этом возлагается на хо-
зяйствующих субъектов (работодателей, об-
разовательные учреждения, лиц, осуществля-
ющих реализацию товаров по договорам роз-
ничной купли-продажи, и др.).

Социальная поддержка инвалидов

Несколько по-иному решается вопрос в
случае обращения лица за получением мер
государственной поддержки.

Так, 6 декабря 2010 г. Правительство
Великобритании опубликовало предложения
по реформе существующей системы выплат
инвалидам, предполагая заменить пособие по
инвалидности специальным индивидуальным
платежом в связи с инвалидностью. Пособие
по инвалидности, введенное в 1992 г., было
призвано обеспечить потребности инвалидов
в покрытии дополнительных расходов, связан-
ных с условиями жизни. В то же время к
2010 г., по мнению членов Правительства, оно
перестало отвечать объективным потребно-
стям. Вместе с тем за такой формулировкой
скрывается желание снизить расходы бюдже-
та, так как за десять лет, согласно п. 7.2 По-
яснительного меморандума к Инструкции об
индивидуальном платеже [8], количество по-
лучателей пособия по инвалидности возросло
на 40 % – с 2,4 до 3,2 млн, что отмечается
именно как негативный фактор.

Индивидуальный платеж в связи с инва-
лидностью (Personal Independence Payment)
представляет собой выплату лицам с длитель-
ным нарушением здоровья вследствие физи-
ческих недостатков (болезни) и (или) психи-
ческого заболевания для покрытия дополни-
тельных расходов, с которыми такие лица
могут столкнуться в целях ведения ими пол-
ной, активной и независимой социальной жиз-
ни (отсюда и использование в наименовании
платежа термина «Independence», то есть дос-

ловно это платеж в целях обеспечения лич-
ной независимости). Таким образом, в опре-
делении индивидуального платежа фактичес-
ки отражено понятие инвалидности для це-
лей получения соответствующей социальной
выплаты.

Данный платеж не облагается налогами
и не предполагает предшествующую ему вып-
лату получателем специальных взносов, а так-
же не зависит от финансового положения и
занятости получателя.

Индивидуальный платеж был введен в
апреле 2013 г. в рамках реформы законода-
тельства о социальной защите населения [12]
для лиц в возрасте от 16 до 64 лет и заменил
пособие по инвалидности для совершеннолет-
них [11].

Структура данной социальной выплаты
представлена двумя элементами:

1) ежедневные расходы – компенсация
дополнительных бытовых расходов;

2) расходы, связанные с мобильностью, –
компенсация дополнительных расходов лиц с
инвалидностью, возникающих в связи с пере-
движением.

Особенностью Инструкции об индивиду-
альном платеже в связи с инвалидностью яв-
ляется объединение процедуры принятия ре-
шения о назначении выплаты и установления
факта инвалидности.

Так, на первом этапе заявитель обраща-
ется в Министерство труда и пенсионного
обеспечения, далее, после определения пред-
полагаемых оснований получения выплаты в
связи с инвалидностью, заявителю предлага-
ется заполнить опросник «Как инвалидность
влияет на Вас» и приложить соответствую-
щие доказательства, например медицинскую
документацию и т. п. Интересно отметить,
что законодательство не предусматривает ка-
кого-либо специального перечня документов
на этот случай.

После поступления опросника с прило-
жениями дело передается на рассмотрение
уполномоченному лицу (assessment provider –
«оценщик») для составления заключения, а
также сбора дополнительных доказательств
и представления окончательного отчета в Ми-
нистерство труда и пенсионного обеспечения.

При рассмотрении поступившего обра-
щения гражданина задачей работника здра-
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воохранения является оценка функционально-
го эффекта, получаемого в результате влия-
ния состояния здоровья заявителя на его жиз-
недеятельность за двенадцатимесячный пе-
риод. В этой связи на сертифицированного ра-
ботника здравоохранения, осуществляющего
оценку поступившего обращения, возлагают-
ся следующие обязанности:

– проанализировать информацию из оп-
росника заявителя и представленных доку-
ментов;

– определить возможность подготовки
заключения на основании представленных
документов;

– определить необходимость сбора до-
полнительных доказательств, находящихся,
например, у лечащего врача или иных лиц (осу-
ществляющих уход за инвалидом и др.);

– при необходимости провести личную
консультацию с заявителем;

– на основании проведенного анализа по-
ступившей информации подготовить отчет для
Министерства труда и пенсионного обеспече-
ния относительно итогов рассмотрения заяв-
ления с указанием соответствующих рекомен-
даций.

В указанном отчете должна содержать-
ся следующая информация:

– сведения о заявителе, включая инфор-
мацию о состоянии здоровья и соответству-
ющих нарушениях, их влиянии на жизнедея-
тельность лица;

– сведения о текущем курсе лечения;
– сведения о баллах по всем видам ак-

тивности, исходя из указанных в Приложении
1 к Инструкции об индивидуальном платеже
в связи с инвалидностью дескрипторах;

– обоснование выводов исходя из пред-
ставленных доказательств;

– прогноз состояния здоровья заяви-
теля;

– вывод о необходимости (отсутствии
необходимости) дополнительной помощи со
стороны Министерства труда и пенсионного
обеспечения при оформлении выплаты в свя-
зи с инвалидностью.

После сбора всех необходимых сведе-
ний, включая при необходимости проведения
собеседования с заявителем, сотрудник Ми-
нистерства труда и пенсионного обеспечения
рассматривает обращение и принимает реше-

ние либо о назначении выплаты, либо об от-
казе в ее назначении.

В случае несогласия заявителя с приня-
тым решением предусмотрена возможность
пересмотра дела в обязательном досудебном
административном порядке. При неудовлет-
ворительных результатах обжалования в ад-
министративном порядке защита нарушенных
прав лица, обратившегося за получением вып-
латы в связи с инвалидностью, осуществля-
ется судом.

Интересно отметить, что при рассмот-
рении обращения вместо формального ди-
агноза прежде всего исследуется индивиду-
альная возможность лица осуществлять
каждодневную деятельность и оценивает-
ся общее влияние состояния здоровья и со-
ответствующих нарушений на функциональ-
ные способности.

Таким образом, индивидуальный платеж
в связи с инвалидностью – это не пособие по
инвалидности, а специальная выплата на воз-
мещение дополнительных ежедневных (быто-
вых) расходов лица, вызванных длительным
ухудшением здоровья, которое существует
наряду с иными мерами социальной поддер-
жки, оказываемыми Национальной службой
здравоохранения (National Health Service) или
местными органами власти.

Например, согласно Приложению 1 к
Инструкции об индивидуальном платеже при
принятии решения о назначении выплаты в
связи с инвалидностью необходимо оценить
десять факторов, связанных с ежедневной
деятельностью заявителя, и два – с мобиль-
ностью.

К числу первых относятся приготовле-
ние и прием пищи, необходимость следить за
состоянием здоровья, умывание и купание,
отправление естественных потребностей, оде-
вание и раздевание, речь, чтение, общение,
возможность принятия финансовых решений.
Ко вторым относятся возможность самосто-
ятельного передвижения, а также планирова-
ние и осуществление дальних поездок.

Каждый вид активности содержит ряд
дескрипторов, которые характеризуют уро-
вень затруднений в осуществлении соответ-
ствующей деятельности. Таким образом, про-
водящий проверку поступившего обращения
работник здравоохранения определяет подхо-
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дящий дескриптор, а сотрудник Министерства
труда и пенсионного обеспечения устанавли-
вает соответствие выбранного дескриптора
представленным доказательствам. При этом
каждому дескриптору присвоен определенный
балл, а подсчет совокупного балла по всем
видам активности позволяет принять решение
о назначении выплаты и ее размере – базо-
вом (8 баллов) или повышенном (12 баллов)
для каждого из компонентов (передвижение и
жизнедеятельность).

Специальные правила предусмотрены в
случае обращения для получения индивиду-
ального платежа смертельно больных паци-
ентов (ст. 21 Инструкции об индивидуальном
платеже в связи с инвалидностью). К тако-
вым относятся лица, страдающие прогрес-
сирующим заболеванием, смерть от которо-
го предположительно может наступить в те-
чение шести месяцев. В таком случае зая-
вителю необходимо представить справку
формы DS1500, выданную лечащим врачом.
При подтверждении факта смертельного за-
болевания заявителю автоматически назна-
чается повышенный размер платежа по ком-
поненту «ежедневная деятельность», в то же
время размер платежа по компоненту «мо-
бильность» подлежит оценке на общих осно-
ваниях.

Еженедельный размер платежа, уста-
новленный ст. 24 Инструкции об индивиду-
альном платеже в связи с инвалидностью,
рассчитывается по каждому компоненту в
отдельности.

Социальное предпринимательство

Многие вопросы социальной поддержки
инвалидов можно решить не только за счет
государственного бюджета, но и силами биз-
нес-сообщества. В настоящее время во мно-
гих странах мира распространены идеи соци-
ального предпринимательства, закрепленные
законодательным образом и широко применя-
емые на практике.

При этом под социальным предприни-
мательством понимается социально ответ-
ственная деятельность субъектов предпри-
нимательства, направленная на решение со-
циальных проблем, в числе которых, напри-
мер, обеспечение занятости инвалидов, пре-

доставление востребованных социальных
услуг и др. [3].

Анализируя опыт социального предпри-
нимательства в странах англосаксонской пра-
вовой семьи, исследователи отмечают, что в
Великобритании распространены публичные
благотворительные корпорации или корпора-
ции общественной пользы (Public-benefit
corporation), а в США – низкодоходные ком-
пании или общества с ограниченной ответ-
ственностью с низкой прибылью (Low – Profit
Limited Liability Company) [6].

Еще в 2006 г. в Великобритании при Ка-
бинете министров был сформирован Отдел со-
циального предпринимательства и финансов.
Часто социальное предпринимательство рас-
сматривается как инструмент снижения соци-
альной напряженности в обществе. При этом
в Великобритании легализована обязательная
необходимость реинвестировании 2/3 прибыли
от деятельности в решение социальных про-
блем, что следует учесть и в законодатель-
ном регулировании основных видов социально
значимой предпринимательской деятельности
в России [1].

Возникновение особой разновидности
правовой модели социального предприятия
было ознаменовано принятием закона «О ре-
гулировании деятельности компаний обще-
ственных интересов» (The Community Interest
Company Regulations 2005 № 1788) [10].

В Великобритании основное внимание
законодателя в этом случае уделяется по-
вышению эффективности рыночных показа-
телей работы социальных предприятий (око-
ло 50 % их дохода должно быть образовано
в результате продажи товаров и услуг), это
разновидность компании, основная цель ко-
торой – ведение коммерческой деятельнос-
ти в интересах определенного сообщества.
Социальное предприятие (community interest
company) относится к некоммерческим орга-
низациям (not-for-profit), получение прибы-
ли не является основной целью его деятель-
ности [2].

Говоря о перспективах развития социаль-
ного предпринимательства в России, необхо-
димо исходить из принятых в российской пра-
вовой доктрине подходов и правового регули-
рования деятельности в данной сфере, учиты-
вая позитивный зарубежный правовой опыт.
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Заключение

Таким образом, на основании проведен-
ного анализа английского законодательства,
регулирующего общественные отношения по
установлению инвалидности,социальной защи-
те и развитию социального предприниматель-
ства, можно сделать следующие выводы:

1. Порядок установления факта инвалид-
ности зависит от целей такого признания.

2. В целях применения Акта о равен-
стве 2010 г., устанавливающего запрет на
любые формы дискриминации, не требует-
ся признание факта инвалидности уполномо-
ченным субъектом. При этом обязанность
по созданию доступной среды, соответству-
ющих условий труда, учебы и пр. для лиц с
ограниченными возможностями возлагает-
ся на хозяйствующих субъектов. В случае
нарушения требований, закрепленных зако-
ном, установление факта инвалидности (на-
личие ограничений жизнедеятельности
лица) будет производиться процессуально-
правовыми методами.

3. В целях предоставления мер социаль-
ной поддержки (индивидуальный платеж в
связи с инвалидностью) установление факта
инвалидности производится непосредственно
при рассмотрении обращения гражданина в
связи с назначением выплаты.

4. В таком случае установление при-
знаков инвалидности осуществляется сер-
тифицированным при Министерстве труда и
пенсионного обеспечения работником здра-
воохранения в соответствии с Инструкцией
об индивидуальном платеже в связи с инва-
лидностью на основании представленных
заявителем и дополнительно истребованных
доказательств (включая сведения, получен-
ные от лечащего врача или лица, осуществ-
ляющего уход, личное собеседование с за-
явителем). Проведение комплексной колле-
гиальной медико-социальной экспертизы не
предусмотрено.

5. При этом многие вопросы социальной
поддержки инвалидов можно решить не толь-
ко за счет государственного бюджета, но и
развивая социальное предпринимательство,
учитывая позитивный правовой опыт Англии
о социальных предприятиях (community interest
company).
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Introduction: the paper is devoted to the study of the institution of corporate agreement incorporated into
the Russian legislation in the course of the civil law reform. The purpose is to determine the essence, meaning
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РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА КАК ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА
РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПО ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Эльмира Фаридовна Байбекова
Астраханский государственный университет, г. Астрахань, Российская Федерация

Введение: в данной статье анализируется институт корпоративного договора, систематизированного в
законодательство Российской Федерации в ходе преобразования гражданского законодательства. Цель со-
стоит в определении сущности, значения и основных признаков корпоративного договора в гражданском
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праве России, в связи с этим автор анализирует понятие предмета корпоративного договора, основные
аспекты его правовой природы, а также проводит сравнительно-правовой анализ соотношения устава обще-
ства и корпоративного договора. С помощью методов научного познания автором в целях выявления на-
правлений совершенствования корпоративного договора в области регулирования корпоративных прав и
обязанностей была проанализирована роль корпоративного соглашения в реализации и защите корпоратив-
ных прав участников общества. Результаты: закрепление корпоративного договора как института граждан-
ского законодательства Российской Федерации дало возможность участникам обществ осуществлять и кон-
тролировать корпоративные права и обязанности, а также ответственность за их неисполнение в соответ-
ствии с данным договором. Выводы: корпоративный договор для российской действительности относитель-
но новый институт, поэтому требует к себе особого внимания. Он представляет огромный интерес для
бизнеса, что можно увидеть на практических примерах, членами таких соглашений становятся даже круп-
нейшие корпорации с государственным участием. Необходимость детального изучения корпоративного
договора обусловлена неоднозначной позицией законодателя относительно сущности, значения и содержа-
ния данного соглашения.

Ключевые слова: юридическое лицо, корпорация, устав, корпоративный договор, корпоративные пра-
воотношения, участник общества, корпоративные права и обязанности.
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Введение

После того как 1 сентября 2014 г. всту-
пили в действие изменения в гражданском за-
конодательстве, возникла ситуация, при кото-
рой значительные преобразования произошли
в общей части ГК РФ. В качестве одного из
наиболее существенных изменений, наступив-
ших в результате принятия рассматриваемо-
го кодифицированного акта, предстает факт
закрепления на правовом уровне понятия «кор-
поративный договор». Положения ст. 67.2 ГК
РФ регламентируют, что в процессе осуще-
ствления хозяйственной деятельности участ-
никам хозяйственного общества предоставля-
ется право на заключение между собой кор-
поративного договора, в котором стороны бу-
дут договариваться о реализации своих кор-
поративных прав. Вместе с тем после введе-
ния преобразований сложилась ситуация, ког-
да большое количество спорных ситуаций воз-
никло в аспекте определения предмета, сто-
рон, правовой природы рассматриваемого типа
договорного акта ввиду рецепции рассматри-
ваемого института, а также в силу того, что в
настоящее время еще не сложилась единооб-
разная арбитражная судебная практика.

Если обратиться к анализу современно-
го института корпоративного права, можно
выяснить, что в качестве ключевого элемен-
та данного института выступает корпоратив-

ный договор, так как он представляет собой
один из наиболее значимых источников регу-
лирования, который пусть не является норма-
тивным источником, но при этом в нем зало-
жены основные правила поведения, которые
предполагается в дальнейшем множество раз
применять на практике всем членам корпора-
тивного образования [1, с. 121].

Правовая природа корпоративного
договора по гражданскому праву РФ

Видные представители науки корпора-
тивного права заняли весьма разнообразные
позиции по вопросу определения сущности
предмета корпоративного договора. Подобная
ситуация обусловлена тем, что долгий пери-
од времени отсутствует устоявшаяся практи-
ка применения данного института, а также
ситуацию усугубляет то, что правовая приро-
да корпоративного договора отличается сво-
им двойственным характером. В результате,
по мнению некоторых ученых, предмет кор-
поративного договора есть не что иное, как
исключительно корпоративный элемент. В ча-
стности, Д.В. Ломакин придерживается пози-
ции, в соответствии с которой структура пред-
мета корпоративного договора содержит ком-
плекс действий, совершаемых корпорациями-
участницами в рамках реализации делегиро-
ванных им корпоративных прав по определен-
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ной схеме, а также включает в себя бездей-
ствия, которые могут быть выражены в том,
что стороны принимают решение воздержать-
ся от реализации на практике имеющихся у
них корпоративных прав [6, с. 14–16].

Мы считаем, что наиболее аргументи-
рованной является позиция, которую заняли
В.П. Камышанский [3, с. 22] и Ю.Г. Лескова.
Ученые расценивают корпоративный договор
как единственный тип договора, который не
может быть включен в группы договоров
гражданско-правового характера общецелево-
го назначения, а в качестве фундаментальной
основы данного типа договора выступает си-
наллагматический критерий [5, с. 108]. Необ-
ходимо также указать, что корпоративный
договор в качестве своего предмета опреде-
ляет обязанность участников субъекта хозяй-
ственной деятельности реализовать свои права
корпоративного порядка по определенной мо-
дели. Согласно положениям, регламентирован-
ным в ст. 2 ГК РФ, в категорию взаимоотно-
шений, подлежащих регламентации со сторо-
ны гражданского законодательства, следует
включить только те из них, что возникают в
процессе участия в деятельности корпоратив-
ных организаций и в процессе управления, пос-
ле чего на законодательном уровне закрепля-
ется наименование данных взаимоотношений
– «корпоративные отношения».

Корпоративный договор отличается тем,
что ему присущ обязательственный характер,
так как он может быть заключен в результа-
те влияния общего принципа свободы догово-
ра, и он непосредственно регламентирован в
рамках положений ст. 67.2 ГК РФ. В соответ-
ствии с положениями п. 1 ст. 67.2 ГК РФ в
качестве сторон договора признаются участни-
ки хозяйственного общества. При этом положе-
ния ст. 9 ФЗ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и
ст. 7 ФЗ от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ провоз-
глашают, что учредителями (участниками) хо-
зяйственного общества закон признает юри-
дических и физических лиц.

При этом в качестве сторон корпоратив-
ного договора могут выступить не только уча-
стники хозяйственного общества. Если обра-
титься к анализу содержания п. 3 ст. 67.2 ГК
РФ, можно заключить, что кредиторам и дру-
гим третьим лицам, имеющим определенный
интерес в реализации договора, предоставля-

ется право на его заключение с участниками
хозяйственного общества, и в соответствии с
положениями данного соглашения участники
хозяйственного общества возлагают на себя
обязанность по реализации делегированных им
корпоративных прав по определенной модели.
Регламентация корпоративных прав и обязан-
ностей осуществлена в нормах п. 1 ст. 67.2
ГК РФ. Перечень корпоративных прав и обя-
занностей на сегодняшний день не является
исчерпывающим, подобный вывод сделан на
том основании, что в рассматриваемом пунк-
те присутствует ссылка на возможность его
расширения путем включения в формулиров-
ку пункта словосочетания «в том числе».

Существует также определенная ссыл-
ка, которая содержится в предисловии к пись-
му Центробанка от 10 апреля 2014 г. № 06-52/
2463 «О Кодексе корпоративного управления»
[7]. В ней говорится о том, что в рамках реа-
лизации практической деятельности в целях
урегулирования корпоративного поведения
данная деятельность должна создавать усло-
вия, при которых акционеры получат реаль-
ную возможность реализовать на практике
свои корпоративные права, касающиеся уча-
стия в деятельности акционерного общества.

Кроме того, корпоративные права регла-
ментируются также и в положениях абз. 5
ст. 2 ФЗ от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рын-
ке ценных бумаг» [10], согласно которым по-
нятие «акция» используется в целях регламен-
тации прав, связанных с получением в ходе
деятельности акционерного общества опреде-
ленной доли прибыли, облаченной в форму ди-
видендов, прав на участие в процессе управ-
ления деятельностью акционерного общества,
а также прав на определенную долю имуще-
ства, которая должна быть оставлена после
ликвидации.

Таким образом, резюмируя представ-
ленную выше информацию, можно сделать
вывод о том, что наряду с правами и обязан-
ностями, которые регламентируются на за-
конодательном уровне в п. 1 ст. 67.2 ГК РФ,
положения действующих нормативно-право-
вых актов содержат в себе ссылки на иные
права и обязанности корпоративного харак-
тера. В результате осуществления реформа-
торской деятельности для внесения измене-
ний в структуру гражданского законодатель-
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ства, связанной с внесением корректив и до-
полнений в положения гл. 4 ГК РФ, возникла
ситуация, при которой значимость корпора-
тивного договора как одного из методов уре-
гулирования взаимоотношений между учас-
тниками хозяйственного субъекта в суще-
ственной мере повысилась.

Роль корпоративного договора
в реализации прав и интересов

участников общества

На современном этапе развития обще-
ства корпоративный договор также играет
одну из самых существенных ролей, так как
в качестве аргументов, свидетельствующих
о необходимости функционирования институ-
та корпоративного договора в российской пра-
вовой системе, выступают соображения прак-
тического порядка. Прежде всего, современ-
ные акционерные общества остро нуждают-
ся в том, чтобы в нашей стране функциониро-
вала действенная система корпоративного
управления, а также в разработке эффектив-
ного механизма, который позволит не допус-
тить развитие определенных типов корпора-
тивных конфликтов. Участники корпоративно-
го общества испытывают острую потреб-
ность в том, чтобы их интересы были надле-
жащим образом осуществлены, а для реали-
зации делегированных им прав корпоративно-
го характера была создана необходимая фун-
даментальная основа.

Участникам хозяйственного общества
предоставляется право на заключение меж-
ду собой корпоративного договора, в предло-
жениях которого будут рассматриваться ас-
пекты реализации делегированных им корпо-
ративных прав и корпоративных обязанностей.
И в данном случае в качестве разновидности
корпоративного договора необходимо рас-
сматривать договор о реализации прав учас-
тников ООО и акционерное соглашение учас-
тников (акционеров) АО [2].

В соответствии с положениями ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» акционерное соглаше-
ние следует анализировать как договор, в ко-
тором рассматривается порядок осуществле-
ния прав, удостоверенных акциями, а также
ряд характерных особенностей осуществле-
ния прав на акции. В обусловленных ситуаци-

ях в положениях акционерного соглашения
может регламентироваться обязанность по
согласованию варианта отдачи своего голоса
с другими акционерами, обязанность осуще-
ствлять процедуру приобретения или отчуж-
дения акций по заранее зафиксированный цене
или в результате наступления некоторых об-
стоятельств, обязанность, предполагающая
необходимость воздержаться или отказаться
от реализации процедуры отчуждения акций
до того момента, пока не наступят некоторые
регламентированные в соглашении обстоя-
тельства, обязанность по согласованной реа-
лизации других действий, которые демонст-
рируют взаимосвязь с процессом управления
деятельностью общества, реорганизацией и
ликвидацией [9].

Акционерное соглашение составляется в
единичном экземпляре, форма составления –
письменная. Для его заключения необходимо
составить документ и подписать его сторо-
нами, после чего такое соглашение становит-
ся обязательным к исполнению для сторон
договора.

Практический опыт функционирования
отечественной правовой системы свидетель-
ствует о том, что на сегодняшний день име-
ются определенные вопросы, на которые не-
обходимо получить ответы в процессе призна-
ния недействительности решения органа хо-
зяйственного субъекта, если отмечается, что
данное решение вступает в противоречия с
требованиями акционерного соглашения. Вы-
полнение этого правила на практике может
быть реализовано при соблюдении условия, в
соответствии с которым в момент принятия
рассматриваемого решения в качестве сто-
рон соглашения выступали все участники об-
щества. Принимая во внимание тот факт, что
акционерные, то есть корпоративные право-
отношения на сегодняшний день развивают-
ся весьма динамично, возникает ситуация, при
которой обстоятельства, ввиду наличия кото-
рых было заключено акционерное соглашение,
с течением времени могут претерпеть суще-
ственные, а порой и кардинальные изменения
[8, с. 99]. Кроме того, требуется акцентиро-
вать внимание на том, чтобы надлежащим
образом рассмотреть ограничения, наклады-
ваемые на предмет соглашения. В частности,
если обратиться к нормам ФЗ «Об акционер-
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ных обществах», ГК РФ и пунктам 4.1.11 Кон-
цепции развития гражданского законодатель-
ства РФ, можно обозначить, что вышеназван-
ные правовые акты закрепляют в качестве
предмета соглашения следующие его виды:
согласованное голосование участников АО;
право или обязанность приобретения и реали-
зации акций; обновление запрета на передачу
акций; установление обязанности по осуще-
ствлению передачи участникам соглашения
дивидендов или других видов выплат [4]. В ко-
нечном итоге следует особо подчеркнуть, что
в результате выполнения мероприятий, в со-
ответствии с которыми данная возможность
заключения акционерного соглашения или кор-
поративного договора будет закреплена на
законодательном уровне, подобное нововведе-
ние может оказать положительное воздей-
ствие на процесс функционирования самого
общества, а также будет разработана эффек-
тивная система защиты и практической реа-
лизации корпоративных прав акционеров, что
в итоге не сможет не оказать благотворного
воздействия на развитие института корпора-
тивных взаимоотношений.

Выводы

Резюмируя итоги по результатам прове-
денного анализа, можно заключить, что в сущ-
ности корпоративный договор представляет
собой один из наиболее эффективных на се-
годняшний день инструментов для управле-
ния деятельностью хозяйственного общества
со стороны его участников, что предполагает
реализацию действий на совместной основе.
Иными словами, корпоративный договор в со-
ответствии с его условиями предполагает со-
гласованное использование и распоряжение
комплексом делегированных участникам об-
щества корпоративных прав. Положения кор-
поративного договора не регламентируют
структурную организацию и границы компе-
тенции органов субъекта хозяйственной дея-
тельности. Для регламентации указанных воп-
росов в структуре действующего законода-
тельства имеются определенные положения,
а также регламентация осуществляется по-
ложениями устава хозяйственного общества.
Здесь также необходимо принимать во вни-
мание тот факт, что может существовать

только один устав общества и несколько ви-
дов корпоративных договоров.

Прошло 5 лет с момента включения в ГК
РФ статьи 67.2. В течение этого достаточно
продолжительного периода российские суды в
рамках реализации практической деятельнос-
ти приняли несколько прецедентных решений,
вызывающих особый интерес. В результате
можно сделать вывод о том, что, несмотря на
наличие некоторых недостатков, существую-
щий на сегодняшний день механизм функцио-
нирования данных договоров демонстрирует
достаточно высокий уровень эффективности.
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КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ (КОРПОРАТИВНАЯ) МОДЕЛЬ

ОБЪЕДИНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ

Татьяна Константиновна Красильникова
Волжский филиал Волгоградского государственного университета, г. Волжский, Российская Федерация

Введение: данная статья является комплексным исследованием правовых проблем создания и деятель-
ности производственно-хозяйственных комплексов. В ней отмечается необходимость учитывать опыт функ-
ционирования такого рода объединений хозяйствующих субъектов для обеспечения социальной направлен-
ности деятельности корпоративных объединений. Целью работы является определение юридической приро-
ды производственно-хозяйственного комплекса, разновидностью которого в современных условиях высту-
пает финансово-промышленная группа; выявление особенностей его правоспособности с позиции цивили-
стической теории и практики. Для достижения цели использовались такие методы научного познания, как
историко-правовой, сравнительный и формально-юридический. Результаты: рассмотрены этапы становле-
ния и развития производственно-хозяйственных комплексов в России, определена их корпоративная структу-
ра, выявлены общие и отличительные их признаки с современными видами предпринимательских объеди-
нений. В статье раскрывается экономическая и правовая природа такого рода комплексов, их роль в процессе
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кооперирования народного хозяйства. Выводы: современные корпоративные объединения – это разновид-
ности производственно-хозяйственных комплексов.

Ключевые слова: корпорация, производственно-хозяйственный комплекс, производственное объеди-
нение, промышленное объединение, финансово-промышленная группа, холдинг, юридическое лицо.

Цитирование. Красильникова Т. К. Производственно-хозяйственный комплекс как организационно-
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Введение

При решении любых новых задач обще-
ство в той или иной степени пользуется уже
имеющимся инструментарием – теми орга-
низационно-правовыми формами и средства-
ми, тем организационно-правовым механиз-
мом, которые выработались в предшествую-
щий период.

Начиная с первой половины 1990-х гг. в
России стали возникать на легальной основе
финансово-промышленные группы. Они по-
явились не на пустом месте, их прообразами
являлись различного рода предприниматель-
ские союзы XIX–XX вв., а также производ-
ственные комплексы советского периода.

Модели производственно-хозяйственных
комплексов в России

Обратимся к истории появления произ-
водственно-хозяйственных комплексов в Рос-
сии, включая период ведения планового хозяй-
ства в СССР [2, с. 53].

Среди отечественных ученых одним из
первых, кто раскрыл необходимость объеди-
нения корпораций в предпринимательские со-
юзы, такие как синдикаты и тресты, был про-
фессор права А.И. Каминка [1, с. 441–442].
Вслед за ним правовую природу таких союзов
сумел показать известный цивилист XIX в.
профессор Г.Ф. Шершеневич [10].

Если сравнить предпринимательские со-
юзы, в качестве которых в России в XIX –
начале ХХ столетия выступали синдикаты и
тресты, с производственно-хозяйственными
комплексами, в число которых в современ-
ных условиях входят финансово-промышлен-
ные группы, то можно отметить определен-
ного рода сходство между этими видами
объединений. Так, можно обнаружить общие
черты в образовании синдиката и финансо-

во-промышленной группы, которые создают-
ся на основе договора. Их участники сохра-
няют статус самостоятельных юридических
лиц, и, кроме того, имеет место особый пра-
вовой механизм их взаимодействия с веду-
щей компанией.

Необходимо обратить внимание на то,
что в 1970-е гг. в советской экономике актив-
но шел процесс объединения хозяйствующих
субъектов как по территориальному, так и по
отраслевому принципу, что, в свою очередь,
привело к появлению отраслевых и межотрас-
левых комплексов.

Применение понятия «комплекс» для
обозначения самых различных типов объеди-
нений (производственное объединение, комби-
нат) получило широкое распространение в на-
учной литературе. Причем в экономической
литературе трактовка комплексов отличает-
ся большей широтой. Ученые-экономисты
связывали понятие «комплекс» с системой
разнообразных связей между производствен-
ными звеньями. Группа предприятий, действу-
ющих в пределах определенной территории и
обладающих отраслевой, территориальной и
функциональной упорядоченностью, характе-
ризовались в советской экономической лите-
ратуре как «системно организованные обра-
зования» [8, с. 6, 47]. Так, крупное перераба-
тывающее предприятие и хозяйства сырьевой
зоны, связанные отношениями по договорам,
определялись в трудах ученых-экономистов
как разновидность промышленных комплек-
сов, хотя рамками единой организационной
формы они не были связаны. Фактор органи-
зационного оформления, следовательно, не яв-
лялся для экономической науки решающим при
отнесении совокупности предприятий к про-
мышленным комплексам. Для этого достаточ-
но было их функционально-технологической
целостности, хотя бы и не получившей орга-
низационного оформления.
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Понятие «комплекс» широко использова-
лось в ряде нормативных актов 70–80 гг.
ХХ столетия, среди которых «Общее положе-
ние о всесоюзном и республиканском промыш-
ленных объединениях», «Положение о произ-
водственном объединении (комбинате)», «По-
ложение о научно-производственном объеди-
нении», «Общее положение о всесоюзном и
республиканском объединениях в сельском
хозяйстве» [7]. В данных актах соответству-
ющие формирования характеризовались как
единые производственно-хозяйственные ком-
плексы. Данное понятие употреблялось как
родовое и под ним понимались производствен-
ные объединения с обособленным в граждан-
ском обороте имуществом.

Производственные объединения выс-
тупали производственно-хозяйственными
комплексами, которые состояли из предпри-
ятий, научно-исследовательских, конструк-
торских и других организаций, осуществляв-
ших соответствующую часть производ-
ственно-хозяйственной деятельности объе-
динения и которые были наделены в этих
целях оперативно-хозяйственной самостоя-
тельностью. Вместе с тем законодатель-
ство СССР допускало подчинение в исклю-
чительных случаях самостоятельных пред-
приятий и организаций производственным
объединениям [6, с. 38].

В зависимости от уровня формирования –
принадлежности его к основному либо сред-
нему звену (на уровне союзной республики) в
системе управления – вопрос об обособлении
имущества и субъекте участия в хозяйствен-
ной деятельности решался двояко: в случае
основного звена – за объединением как юри-
дическим лицом закреплялось имущество;
если же речь шла о среднем звене, то имуще-
ство было закреплено за предприятиями и
организациями, которые входили в его состав,
а также основные и оборотные средства, фон-
ды и другое имущество, которое было закреп-
лено за органом управления объединением;
в этом случае орган управления выступал юри-
дическим лицом.

Таким образом, правовое понимание ком-
плексов, в отличие от понимания их учены-
ми-экономистами, означало обязательное на-
личие выраженной организационной формы,
организационного единства.

Термин «комплекс», со слов известного
советского и российского ученого-правоведа
профессора М.И. Козыря, «мог использоваться
для характеристики процессов кооперирова-
ния независимо от их организационно-право-
вых форм, но не отождествляться с ними» [4,
с. 71]. Экономический подход позволял харак-
теризовать локальные, региональные и народ-
но-хозяйственный комплексы как явления од-
ного и того же порядка, но с различным мас-
штабом деятельности.

Такого рода комплексы образовывались
в форме производственных [7, 1974, № 8,
ст. 39] и научно-производственных объедине-
ний [7, 1976, № 2, ст. 13], всесоюзных и рес-
публиканских промышленных объединений [7,
1973, № 7, ст. 32], которые были во многом
сходны с ранее действующими трестами и син-
дикатами, а также с современными корпора-
тивными объединениями.

Комплексы состояли из ряда предприя-
тий различных отраслей материального про-
изводства (производственный комплекс – про-
изводственное объединение) или отраслей
промышленности (промышленный комплекс –
промышленное объединение). И производ-
ственные и промышленные комплексы клас-
сифицировались по следующим основаниям:
1) по территориальному признаку; 2) основ-
ной специализации; 3) структуре и уровню раз-
вития комплексов.

В государственных планах экономичес-
кого и социального развития СССР предусмат-
ривались разделы «Агропромышленный ком-
плекс СССР», «Военно-промышленный ком-
плекс», «Научно-производственный комп-
лекс». Контрольные цифры по показателям их
развития разрабатывались Госпланом СССР
и доводились до Советов министров союзных
республик с разбивкой по отраслям (по пред-
приятиям и организациям республиканского
подчинения).

Указанные меры свидетельствовали о
консолидации отраслей в рамках определен-
ного комплекса, основу которого составляло
подчинение производственной деятельности и
использование материально-технических ре-
сурсов в отраслях соответствующего комп-
лекса задачам планируемого получения конеч-
ной продукции. При этом такая консолидация
не сопровождалась соответствующим обо-
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соблением имущества данного комплекса в
хозяйственном обороте. Фонды на материаль-
но-технические ресурсы выделялись предпри-
ятиям и организациям отраслей, входящих в
состав комплекса, через правительственные
органы СССР и республик.

Термин «комплекс», используемый в
нормативных актах советского периода, не
имел однозначного толкования и отражал не-
сколько понятий. Его применение к таким
явлениям народного хозяйства, как экономи-
ка страны в целом (ст. 16 Конституции
СССР), агропромышленный или иной народ-
но-хозяйственный комплекс, отражал пре-
имущественно экономический, а не право-
вой подход. Их образование шло главным
образом по отраслевому пути – вокруг круп-
ного перерабатывающего предприятия груп-
пировались хозяйства, специализировавши-
еся на производстве определенного вида
продукции. Развитие интеграции по отрас-
левому направлению приняло форму различ-
ного рода объединений.

Производственное объединение необхо-
димо было отличать от промышленного объе-
динения прежде всего тем, что оно являлось
единым субъектом права и в его составе про-
изводственные единицы имели статус филиа-
лов. В то же время в состав промышленного
объединения входили юридически самостоя-
тельные предприятия. Необходимость в них
была оправдана в тех отраслях, где невозмож-
но было объединение различных видов про-
изводств в комбинаты.

По поводу правосубъектности произ-
водственного объединения как комплекса в
юридической науке советского периода оп-
ределились три точки зрения: согласно пер-
вой точке зрения, правами юридического
лица наделялся орган управления объедине-
нием, само же объединение рассматрива-
лось как объект управления со стороны вы-
шестоящего органа и как субъект права свя-
занных с этим правовых отношений [4]; в со-
ответствии со вторым подходом субъектом
права выступал сам комплекс в целом, его
орган управления лишь представлял инте-
ресы [5, с. 38–39]; сторонники же третьей
точки зрения утверждали, что в качестве
субъекта права выступало головное пред-
приятие (компания), в то время как сам ком-

плекс правосубъектностью не обладал [3,
с. 63]. В последнем случае отражалась сущ-
ность советской модели системы хозяйство-
вания, основу которой составляла государ-
ственная форма собственности, господство-
вавшая в СССР.

Закрепление имущества за комплексом,
во главе которого стояло то или иное ведом-
ство, осуществлялось путем выделения ма-
териальных и финансовых ресурсов всему
комплексу. Если признать комплекс в целом
субъектом имущественного обособления, то
его объектом должно было быть признано не
все имущество (так как у каждого из пред-
приятий, входящих в состав комплекса, име-
лось свое имущество), а лишь то, которое было
закреплено именно за системой.

В соответствии с советским законода-
тельством свойства субъекта прав и обязан-
ностей признавались за органами управления
хозяйственного комплекса, а не за комплек-
сом в целом, тем самым его правосубъект-
ность являлась лишь юридической фикцией.
Все это было не принципиально, так как пра-
восубъектность не сводилась к закреплению
статуса юридического лица в силу того, что
субъектами правовых отношений могли быть
и те организации, которые не являлись юри-
дическими лицами.

По существу объединение и подчиненные
ему самостоятельные предприятия составля-
ли единый производственно-хозяйственный
комплекс, отношения внутри которого не под-
верглись тщательной правовой регламентации.
Так, общее Положение о Всесоюзном респуб-
ликанском промышленном объединении на вза-
имоотношения предприятий и производствен-
ных объединений не распространялось. Зако-
нодательство же о производственных объеди-
нениях эти отношения почти не регламентиро-
вало, исходя, видимо, из того, что подчинение
предприятий производственным объединениям
носило исключительный характер. Восполняя
пробелы в правовом регулировании, объедине-
ния в ряде случаев регламентировали деятель-
ность и ответственность подчиненных им пред-
приятий. Однако такую практику нельзя было
признать правомерной с точки зрения действу-
ющего тогда законодательства; кроме того, она
приводила к различному регулированию сход-
ных отношений.
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Также неоправданно было отнесение к
исключительной компетенции объединений
права устанавливать порядок разрешения
внутрихозяйственных споров. Вопрос о поряд-
ке разрешения разногласий, возникающих меж-
ду предприятиями и объединениями, оставал-
ся открытым. Как известно, советское пра-
вительство относило разрешение хозяйствен-
ных споров между организациями, подчинен-
ными одному вышестоящему органу, к ком-
петенции последнего. Следовательно, пред-
приятия были лишены возможности обратить-
ся в ведомственный арбитраж в случае спо-
ра между ними и объединением. Нередко
объединение, будучи участником спора, само
решало конфликт, что было неправильно.

Несмотря на имеющиеся недостатки,
практика деятельности объединений подтвер-
дила в основном жизненность и эффектив-
ность данной формы регулирования отноше-
ний внутри комплекса.

Модель создания финансово-промыш-
ленных групп путем объединения совокупно-
сти юридических лиц свидетельствует о воз-
можном использовании так называемого хол-
дингового варианта при формировании подоб-
ных комплексов. В качестве примера призна-
ния холдинговых компаний можно привести
нормативные акты, на основе которых осу-
ществлялось реформирование сферы оборон-
ного производства. В соответствии с Указом
Президента РФ от 23 октября 2000 г. № 1768
«О мерах по обеспечению концентрации и ра-
ционализации оборонного производства в Рос-
сийской Федерации» [9] и Постановлением
Правительства РФ от 11 октября 2001 г.
№ 713 «О федеральной целевой программе
“Реформирование и развитие оборонно-про-
мышленного комплекса”» в сфере оборонно-
го производства стали активно создаваться
холдинговые компании, включающие в свой
состав предприятия оборонно-промышленно-
го комплекса.

Вывод

При выборе организационно-правовой
формы создаваемого корпоративного объеди-
нения очень важно наряду с социально-эконо-
мическими факторами учитывать уже имею-
щийся опыт функционирования производствен-

но-хозяйственного комплекса, который зало-
жил традиции регулирования создания и дея-
тельности крупных объединений коммерчес-
ких корпораций.

Заключение

С юридической точки зрения производ-
ственно-хозяйственный комплекс – это не ис-
торический архаизм, о котором не стоит го-
ворить в современных условиях. Вся совокуп-
ность организационных форм и правовых
средств различных форм хозяйственных
объединений составляет организационно-пра-
вовой механизм производственно-хозяйствен-
ной интеграции. Для характеристики всякого
производственного объединения может быть
использовано понятие «производственно-хо-
зяйственный комплекс» как наиболее общее
и охватывающее различные хозяйственные
образования. В современных условиях, с
включением финансовых структур в производ-
ственный процесс, речь может идти и о «про-
изводственно-финансовом комплексе».
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Введение: российское общество регулярно потрясают сообщения о российских семьях, выехав-
ших на постоянное жительство за рубеж. Шокирует то, что за границей, оказывается, по тем или иным
причинам, часто надуманным, можно изъять детей из семьи и передать на воспитание более благона-
дежным, если так кажется компетентным органам, приемным родителям. Обвинить в краже собствен-
ного ребенка его мать, если она вывезла ребенка в Россию; отказать в признании действительности
брака, если он был заключен на территории нашей страны, и т. п. – все эти случаи свидетельствуют о том,
что правовые регуляторы, существующие по этому поводу в России, явно не работают в других госу-
дарствах и не создают достаточных гарантий соблюдения прав граждан РФ. В связи с этим целью насто-
ящей публикации является рассмотрение современного состояния и перспектив нормативного совер-
шенствования отечественных норм международного частного права в части регулирования трансгра-
ничных семейно-брачных отношений. Методы: изыскание основано на применении логического, диалек-
тического приемов и способов научного познания, сравнительно-правового и юридико-технического анали-
за текстов нормативных актов и материалов правоприменительной практики. В результате исследования
был проведен анализ участия Российской Федерации в унифицированных соглашениях как коллизионного,
так и материально-правового характера в области международных брачно-семейных отношений, а также
состояния национальных норм права в этой сфере. Итоги рассмотрения стали основой для вывода, что
российский законодатель недостаточно внимательно относится к процессам международной унификации и
гармонизации норм, регламентирующих брачно-семейные отношения с иностранным элементом. Внесены
предложения по совершенствованию действующего отечественного семейного права и актов правоприме-
нительной практики.

Ключевые слова: международное частное право, международные семейно-брачные отношения, уни-
фикация и гармонизация трансграничных семейно-брачных отношений, коллизионные и материально-пра-
вовые нормы, конкубинат, однополый брак.
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Введение

Из всей совокупности общественных
отношений семейно-брачные отношения
представляют собой один из наиболее слож-
ных комплексов социальных взаимосвязей,
которые складываются на основе родства и
психологических привязанностей, совмест-
ных духовных ценностей и общей собствен-
ности. Институт брака прошел многовековой
путь развития, тем не менее не редки слу-
чаи, когда указанные правоотношения стано-
вятся конгломератом различных переплете-
ний и тонкостей, и часто их исполнение осу-
ществляется без конфликтов и бурных эмо-
ций. А если добавить к таким отношениям
элементы международности и связи с пра-
вом нескольких государств, то разрешение
возникших в этой области споров может пре-
вратиться в весьма загадочный ребус…
В таких ситуациях только право может по-
мочь цивилизованно разрешить создавшие-
ся проблемы, но семейные отношения в каж-
дой конкретной стране формируются исто-
рически под влиянием религии, традиций, бы-

товых и этических обычаев народа, населя-
ющего конкретную территорию, поэтому се-
мейное право разных стран часто принципи-
ально отличается, что, естественно, затруд-
няет юридическую регуляцию этой сферы.

Именно поэтому мировое сообщество в
целях разрешения трансграничных семейно-
брачных конфликтов идет по пути создания
общих, то есть унифицированных норм права.
Такие соглашения могут быть двух видов, а
именно: 1) коллизионного; 2) материально-пра-
вового характера.

В первом случае на уровне международ-
ного соглашения (договора или конвенции) со-
здаются правила, на основе которых споря-
щие стороны выбирают право конкретного
государства (так называемое применимое пра-
во), которое и будет разрешать их противоре-
чия. Проблема избрания такого правопоряд-
ка называется в международном частном
праве коллизионной проблемой [9, с. 21–23].
В ситуации конфликта спорящие стороны вряд
ли услышат аргументы друг друга, и каждый
из них будет настаивать на применении наи-
более благоприятного конкретно для него пра-
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ва. Чаще всего это бывает законодательство
государства, к которому лицо принадлежит.
Поэтому создание международного акта в
этой области как наиболее авторитетного нор-
матива – весьма удачное и рациональное ре-
шение коллизионной проблемы.

Второй вид унификации из вышеназван-
ных предполагает создание общих материаль-
но-правовых норм, то есть таких, которые не
отсылают к праву какой-то страны (таким
образом избегают коллизионной стадии пра-
воприменения), а непосредственно устанавли-
вают права и обязанности участников право-
отношения. Это наиболее трудный путь, по-
скольку добиться консенсуса между различ-
ными странами в области семейно-брачных
отношений бывает очень сложно.

Россия как участница
международных соглашений,

регулирующих семейно-брачные
отношения с иностранным элементом

В мире используются оба способа уни-
фикации в рассматриваемой сфере. В насто-
ящее время создано более 20 международ-
ных соглашений в области брачно-семейных
отношений [1, с. 545–546]. Тем не менее Рос-
сийскую Федерацию сложно назвать актив-
ной участницей многосторонних международ-
ных договоров в области брачно-семейных от-
ношений, так как к большему их количеству
она не присоединилась [7, с. 7–9].

Наше отечество пошло по пути заклю-
чения двусторонних договоров о правовой по-
мощи по гражданским, семейным и уголов-
ным делам, в которых на основе коллизион-
ного способа разрешается лишь часть се-
мейно-брачных вопросов с иностранным эле-
ментом. Эти соглашения также не являются
многочисленными. Они или достались Рос-
сии в наследство от СССР и заключены глав-
ным образом между странами, входившими
в так называемый социалистический лагерь
(Албания, Болгария, Венгрия, Вьетнам,
КНДР, Польша, Словакия, Чехия и т. п.), или
подписаны между государствами – бывши-
ми республиками Советского Союза, таки-
ми как Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдо-
ва, Эстония и др.

Фрагментарно проблематику трансгра-
ничных семейных отношений решают консуль-
ские конвенции, заключенные РФ с большин-
ством стран, но об исчерпывающем регули-
ровании рассматриваемой сферы и в этом
случае говорить нельзя.

Несколько особняком в рамках подоб-
ных договоров находится Конвенция о пра-
вовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам
(заключена в г. Минске 22 января 1993 г.). Это
наиболее полный коллизионный источник, при-
нятый между странами Содружества неза-
висимых государств, участницей которого
является и Россия. Однако и этот норматив,
и Конвенция о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам (заключена в г. Кишиневе
7 октября 2002 г.), которая должна заменить
минское соглашение, не решают всей полно-
ты возникающих проблем в области семьи и
брака. Результатом такой «невнимательнос-
ти» к рассматриваемым вопросам со сторо-
ны законодателя стали участившиеся случаи,
когда российские граждане, попадая за гра-
ницу, не получают должной правовой защи-
ты. Например, необоснованно ограничивают-
ся их имущественные права и права на об-
щение и воспитание их детей и т. п. [5; 8; 16;
17]. Поэтому все чаще в отечественном на-
учном сообществе раздаются призывы о не-
обходимости присоединения Российской Фе-
дерации к наиболее значимым многосторон-
ним международным договорам в этой об-
ласти [6, с. 123; 7; 11].

Оценивая указанные возможности,
И.А. Трофимец и С.Ю. Ли выдвинули пред-
ложение о присоединении РФ к Гаагской кон-
венции от 14 марта 1978 г. «О заключении и
признании действительности браков» (далее –
Конвенция) [10, с. 699–704]. Эти ученые от-
мечают, что российское семейное законода-
тельство в целом соответствует положениям
указанного договора, но трансформация его
норм в правовую систему России станет юри-
дической основой для защиты граждан РФ на
международном уровне. Оно будет миними-
зировать возможность возникновения так на-
зываемых хромающих браков, то есть ситуа-
ций, когда по законодательству одной страны
брак считается действительным, а по праву
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другой – нет [15], тем более что положения
Конвенции о форме и порядке, условиях зак-
лючения брака тождественны положениям
отечественного законодательства. Детализи-
руя сказанное, можно привести краткое срав-
нение подобных норм Конвенции и Раздела VII
Семейного кодекса РФ (см. таблицу).

В рассматриваемом международном
договоре есть и значимые с точки зрения пра-
ва отличия от законодательства РФ, а имен-
но: в ст. 4 Конвенции предусмотрено право
государства потребовать от будущих супру-
гов представления документов, подтвержда-
ющих содержание иностранного закона, под-
лежащего применению при заключении соот-
ветствующего брака. В п. 1 ст. 166 СК РФ
уже предусмотрена обязанность суда, орга-
нов записи актов гражданского состояния и
иных органов установить содержание норм
иностранного семейного права.

Особенностью является и то, что содер-
жание предусмотренной в ст. 5 Конвенции ого-
ворки о публичном порядке менее категорич-
но, чем положения ст. 167 СК РФ. В силу пра-
вил Конвенции иностранный правопорядок мо-
жет не применяться, если нормы иностранно-
го государства явно противоречат основам
публичного правопорядка государства, где тре-
буется признание брака, но при всем этом стра-
на – участник Конвенции вправе признать уже
заключенный брак действительным, даже в
случае его противоречия своему публичному
порядку. Таким образом, положения Конвенции
более гибкие с точки зрения практического
применения, так как предусматривают право

Договаривающегося государства отказать в
применении иностранной нормы, а не обязан-
ность, как об этом говорится в ст. 167 СК РФ.

Гармонизация отечественного
семейного права в сфере международных

семейно-брачных отношений

Другим способом интеграции Российс-
кой Федерации в мировое пространство, в том
числе в сфере семьи и брака, является пос-
ледовательная гармонизация отечественных
внутригосударственных норм с нормами дру-
гих государств.

В российской действительности, в том
числе и с признаками международности, су-
ществует большое количество так называе-
мых гражданских браков, то есть не зарегис-
трированных в ЗАГСе фактически брачных
отношений. В римском частном праве такие
союзы называли конкубинатом, или сожитель-
ством. Поскольку в случае распада такого ква-
зибрака нарушались имущественные и неиму-
щественные права участников (или одного из
них), в позднем римском частном праве та-
кие отношения приравнивались к браку и по-
терпевшей стороне предоставлялась юриди-
ческая защита [2, с. 846–847]. К сожалению,
отечественные законодатели пока не счита-
ют возможным пойти по пути древнеримских
юристов… [3]

Действительно, можно не замечать на-
личие тех или иных проблем и под разным
предлогом отказываться их решать. Подоб-
ный подход не способствует устранению зло-

Нормы о форме и порядке, условиях заключения брака в Гаагской конвенции
от 14 марта 1978 г. «О заключении и признании действительности браков»

и Разделе VII Семейного кодекса РФ
Форма брака 

Ст. 2 Конвенции: «Формальные 
требования к бракам регулируются 
правом Государства заключения» 

П. 1 ст. 156 СК РФ: «Форма и порядок заключения 
брака на территории РФ определяются 

законодательством РФ» 
Условия заключения брака 

П. 2 ст. 3 Конвенции: «Брак 
заключается: когда каждый из 

будущих супругов удовлетворяет по 
существу требованиям внутреннего 

права, определенного коллизионными 
нормами Государства заключения» 

П. 2 ст. 156 СК РФ: «Условия заключения брака на 
территории РФ определяются для каждого из лиц, 

вступающих в брак, законодательством государства, 
гражданином которого лицо является в момент 

заключения брака, с соблюдением требований ст. 14 
СК РФ в отношении обстоятельств, 

препятствующих заключению брака» 
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бодневных вопросов, а наоборот, приводит к
их усилению и возникновению определенной
социальной напряженности. По данным пере-
писи 2010 г., из 34 млн браков в России более
3 млн (то есть каждый десятый) – основаны
на сожительстве [19]. В силу неоднозначной
социально-экономической ситуации в РФ эта
цифра продолжает расти.

Рассматривая указанную проблематику,
А.В. Слепакова предлагает фактическим суп-
ругам для решения имущественных вопросов
использовать гражданско-правовые соглаше-
ния, основанные на положениях Гражданско-
го кодекса РФ об общей долевой собственно-
сти [13, с. 413–416]. Можно воспользоваться
и опытом Германии. В этой стране такого рода
отношения регулируются Законом о зарегис-
трированных гражданских партнерствах от
16 февраля 2001 г. (вступил в силу 1 августа
2001 г.) [14, с. 27–28]. Однако и в этом случае
придется регистрировать такого рода союзы,
а чтобы сделать эту процедуру более привле-
кательной для живущих в таком «объедине-
нии», можно предложить их регистрацию не в
ЗАГСе, а в нотариальных органах.

Сближение правопорядков разных стран,
то есть их гармонизация, по нашему мнению,
должна носить разумный характер и возмож-
ный компромисс – не затрагивать историчес-
ких, этических и религиозных основ нашего
многонационального и многоконфессионально-
го государства. В этом аспекте как раз и на-
ходится вопрос о признании и регистрации од-
нополых браков. Суть проблемы заключа-
ется в том, что по нормам российского права
официально зарегистрировать такой брак не-
возможно, поскольку браком как таковым в
РФ в соответствии с п. 3 ст. 1 СК РФ призна-
ется союз между мужчиной и женщиной. По-
добные союзы признаются браками в Вели-
кобритании, Дании, Нидерландах, Франции и
других странах.

В целях легализации подобных отноше-
ний на территории РФ отечественные граж-
дане нетрадиционной половой ориентации ис-
пользуют элементы обхода закона и несовер-
шенство отечественного законодательства.
Так, в п. 1 ст. 158 СК РФ установлено, что
«браки между гражданами РФ и браки меж-
ду гражданами РФ и иностранными гражда-
нами или лицами без гражданства, заключен-

ные за пределами территории РФ с соблюде-
нием законодательства государства, на тер-
ритории которого они заключены, признаются
действительными в Российской Федерации,
если отсутствуют предусмотренные статьей
14 СК РФ обстоятельства, препятствующие
заключению брака». Проанализировав содер-
жание этой нормы, указанные выше лица зак-
лючают однополый брак в стране, в которой
он признается действительным, а затем об-
ращаются в официальные органы РФ с заяв-
лением о его признании [4; 18]. Формально,
если действовать согласно с положениями
указанной выше нормы, у сотрудников Мно-
гофункционального центра (МФЦ), где и ре-
шаются подобные вопросы, оснований отка-
зать в признании и оформлении такого квази-
брака нет. Тем не менее положительное ре-
шение такого вопроса, как это было сделано
в одном из МФЦ г. Москвы в отношении граж-
дан Е. Войцеховского и П. Стоцко, не согла-
суется ни с нормами общепринятой этики, ни
с отечественным правосознанием и по сути
противоречит публичному порядку. Однако
убедительных правовых основ для отказа в
признании такого рода союза у правоприме-
нителей в РФ не существует. Более того, до-
кументы о регистрации подобного брака мо-
гут быть надлежащим образом оформлены
(легализованы), например, на основе Конвен-
ции, отменяющей требование легализации ино-
странных официальных документов (заключе-
на в г. Гааге 5 октября 1961 г., вступила в силу
для России 31 мая 1992 г.).

Этот брак все же не был зарегистриро-
ван в России, так как органы МВД РФ воле-
вым порядком аннулировали паспорта указан-
ных граждан [12]. Однако такой путь ведет
непосредственно к рассмотрению подобных
споров в Европейском суде по правам чело-
века, в котором следует гарантированно ожи-
дать проигрыша РФ, и выплате указанным
лицам определенной компенсации. А как еще
могут поступить гендерно-толерантные евро-
пейские судьи?..

Не спасет в рассматриваемом случае,
по нашему мнению, и обращение к нормам,
содержащим оговорку о публичном порядке
(см. ст. 1193 ГК РФ и ст. 167 СК РФ). Ис-
пользовать указанные статьи, исходя из их
содержания, возможно только в том случае,
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если применяются нормы иностранного пра-
ва. При регистрации же однополого брака на
территории другого государства, как это было
рассмотрено в вышеуказанном примере, не
возникает вопроса о применении таких норм,
а происходит несколько другой процесс, а
именно признание действительности акта (дей-
ствия) иностранного государства на террито-
рии другой страны. В силу принципа «locus regit
actum»1 и равенства суверенитетов госу-
дарств такой акт без наличия специальных
законодательных решений признать недей-
ствительным будет юридически крайне зат-
руднительно.

Выводы

Подводя итог изложенному выше и оце-
нивая отдельные способы совершенствования
законодательства РФ в области брачно-семей-
ных отношений с иностранным элементом, нуж-
но отметить, что Российской Федерации, на
наш взгляд, не следует изолировать себя от
участия в международной унификации и гар-
монизации в рассматриваемой сфере. Отказ от
этих процессов идет в ущерб интересам граж-
дан России, но эти процедуры не могут носить
бездумный характер и не должны нарушать
принципы нравственности и морали, сложивши-
еся в процессе многовекового развития наше-
го отечества, особенно в части признания од-
нополых браков, а для этого, как нам представ-
ляется, необходимо решить три тактические
задачи. Во-первых, следует дополнить содер-
жание ст. 158 СК РФ пунктом 3 следующего
содержания: «Однополые, равно как и полигам-
ные браки, в Российской Федерации не призна-
ются в силу противоречия их публичному по-
рядку Российской Федерации». Такая мера
усилит позицию не только отечественных су-
дов, но и иных правоприменительных органов
в сфере трансграничных отношений. Во-вто-
рых, законодатель либо в отдельной норме,
либо в рамках ст. 1193 ГК РФ и ст. 167 СК РФ
должен указать, что их действие возможно не
только в случаях применения норм иностран-
ного права, но и в ситуациях признания актов
другого государства на территории РФ. В-тре-
тьих, Верховный суд РФ должен в одном из
своих актов по толкованию законодательства
РФ подробно разъяснить, что понимается в

российском праве в качестве публичного по-
рядка и когда и как применимы нормы ст. 1193
ГК РФ и ст. 167 СК РФ.
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1 В силу этого принципа содержание и форма
юридического акта определяются правом государ-
ства места его совершения, а не места признания.
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Введение: размер удовлетворенных требований кредиторов по завершенным делам о несостоятельно-
сти должника вызывает обеспокоенность и обусловливает необходимость изменения подходов, применяе-
мых в процедурах банкротства. В связи с этим автором поставлена цель: исследование гражданско-правовых
проблем, касающихся распоряжения имуществом должника – юридического лица в банкротстве. В исследо-
вании будут использоваться такие общенаучные методы познания, как синтез и анализ, а также частно-
научные методы – системный и формально-юридический. Результаты: анализируя правовые теории, пра-
воприменительную практику и действующее конкурсное законодательство, автором выявлены проблемные
вопросы, возникающие при конкурсном распоряжении имуществом должника в процедурах банкротства.
Выводы: придерживаясь позиции о том, что теория ограничения правоспособности (дееспособности) дол-
жника является основополагающей при законодательной регламентации конкурсных правоотношений, ав-
тор выявил проблемные аспекты при определении момента начала действия такого ограничения, состава
имущества должника, подлежащего распоряжению в рамках процедур банкротства.

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), арбитражный управляющий, конкурсное распо-
ряжение имуществом должника, имущество должника, ограничение распоряжения имуществом должника.
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Введение

Кризисные явления как в мировой, так
и в российской экономике стали причиной не-
надлежащего исполнения субъектами граж-
данского права своих обязательств. Инсти-
тут банкротства (несостоятельности) в воз-
никшей ситуации стал наиболее востребован.

По данным ЕФРСБ о сводных результа-
тах процедур, применявшихся в деле о банк-
ротстве за 1-й квартал 2019 г., размер удов-
летворенных требований кредиторов по завер-
шенным делам составил 3,38 % от общей сум-
мы требований, включенных в реестр требо-
ваний кредиторов [9].

Размер удовлетворенных требований
кредиторов по завершенным делам о несос-
тоятельности должника вызывает обеспоко-
енность и обусловливает необходимость из-
менения подходов, применяемых в процеду-
рах банкротства.

При этом размер удовлетворенных заяв-
лений о признании сделок должника недей-
ствительными по банкротным основаниям за
тот же период составил 39 % от общего коли-
чества принятых заявлений о признании сде-
лок должника недействительными по данным
ЕФРСБ [9].

Вышеизложенное свидетельствует о том,
что распоряжение имуществом должника, осу-
ществляемое до и после возбуждения произ-
водства по делу о банкротстве должника, обус-
ловливает актуальность исследования право-
вых проблем эффективного использования и
распоряжения имуществом должника. Их раз-
решение позволит достичь базовых целей бан-
кротства – восстановления платежеспособно-
сти должника и наиболее полного удовлетво-
рения требований кредиторов. В этой связи
тема исследования особенно актуальна.

Гражданско-правовые аспекты
конкурсного распоряжения

имуществом должника

В зависимости от системы построения
конкурсного законодательства распоряжение

имуществом должника осуществляется сле-
дующим образом:

1. Продолжниковой системе (радикаль-
ной или умеренной) соответствует модель со-
хранения за должником права распоряжения
имуществом в процедурах банкротства.

2. Прокредиторской системе (радикаль-
ной или умеренной) соответствует модель от-
странения должника от права распоряжения
имуществом и осуществления данных полно-
мочий собранием (комитетом) кредиторов или
специальным субъектом (арбитражным уп-
равляющим) в процедурах банкротства.

3. Нейтральной системе соответствует
модель сохранения за должником права рас-
поряжения имуществом при условии контро-
лирования такого распоряжения собранием
(комитетом) кредиторов или специальным
субъектом (арбитражным управляющим)
в процедурах банкротства.

Действующее российское конкурсное
законодательство стремится обеспечить ба-
ланс интересов конкурсных отношений, в свя-
зи с чем можно с определенной степенью уве-
ренности отнести ее к нейтральной.

В основе действующего конкурсного за-
конодательства, регламентирующего вопросы
конкурсного распоряжения имуществом, на
наш взгляд, лежит теория ограничения (пре-
кращения) правоспособности (дееспособнос-
ти) должника.

Последователи теории полагают, что
правоспособность (дееспособность) несосто-
ятельного должника ограничивается (прекра-
щается) с момента возбуждения производ-
ства по делу о несостоятельности, а воспол-
няется арбитражным управляющим или (и)
собранием (комитетом) кредиторов [4]. Дан-
ная концепция находит отражение и в судеб-
ной практике [7].

При этом полагаем необходимым отме-
тить, что отстранение должника от распоря-
жения своим имуществом в силу факта при-
знания его несостоятельным (банкротом) од-
нозначно не свидетельствует о том, что дол-
жник одномоментно лишается правоспособ-
ности/дееспособности, а лишь указывает, что
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должник в силу такого юридического факта
ограничивается в реализации своих субъек-
тивных гражданских прав, в частности права
распоряжения имуществом.

В контексте ограничений осуществления
должником своих субъективных прав и лише-
ния должника права распоряжения имуще-
ством важным представляется определение
момента начала действия такого ограничения.
Рассмотрим несколько вариантов.

Во-первых, ограничение и лишение дол-
жника права распоряжения может наступить
с момента фактического неисполнения долж-
ником принятых обязательств [13, с. 303]
(с начала течения просрочки исполнения обя-
зательства). Такая позиция подлежит крити-
ке, поскольку просрочка исполнения обязатель-
ства может быть незначительна, само обяза-
тельство может быть дефектным и пр., соот-
ветственно, лишение и ограничение должни-
ка права распоряжения имуществом в таком
случае искоренит предпринимательскую де-
ятельность, которая сопряжена с риском.

Во-вторых, ограничение и лишение пра-
ва распоряжения может наступить с момен-
та вынесения судом определения о принятии
заявления о признании должника банкротом и
его опубликования. Ограничение и лишение
должника права распоряжения имуществом с
момента вынесения судом такого определе-
ния представляется необоснованным, посколь-
ку введение реабилитационных и ликвидаци-
онных процедур банкротства, за исключени-
ем мирового соглашения, происходит после
признания судом обоснованным заявления о
признании должника банкротом, а не с момен-
та принятия такого заявления.

В-третьих, ограничение и лишение пра-
ва распоряжения имуществом может насту-
пить с момента вынесения судом определе-
ния о признании требований заявителя обо-
снованным и введении наблюдения. Ограни-
чение и лишение права распоряжения иму-
ществом должника с момента вынесения
судом такого определения возможно лишь в
части установленных законом в процедуре
наблюдения ограничений и запретов на рас-
поряжение имуществом должника. Вышеука-
занное свидетельствует о том, что данный
вариант ограничен одной процедурой банк-
ротства и не применим в качестве общего

подхода, применимого ко всем процедурам
банкротства в целом.

В-четвертых, ограничение и лишение
права распоряжения имуществом может на-
ступить с момента вынесения судебного акта
о введении процедуры банкротства (опреде-
ление суда о введении процедуры наблюде-
ния, финансового оздоровления, внешнего уп-
равления, решения об открытии конкурсного
производства и пр.). Судебные акты о введе-
нии процедур банкротства подлежат немед-
ленному исполнению [11]. Лишение и ограни-
чение права распоряжения имуществом дол-
жника является последствием введения той
или иной процедуры банкротства, которые рас-
сматриваются в настоящем исследовании
через систему конкурсных запретов и огра-
ничений распоряжения имуществом должни-
ка. Такой подход является универсальным.
Вместе с тем невозможно не отметить сле-
дующую правовую ситуацию: опубликование
судебных актов в сети Интернет (как резо-
лютивной части, так и судебного акта в пол-
ном объеме) может произойти значительно
позже, чем фактическая дата вынесения су-
дебного акта, или вовсе в сети Интернет мо-
жет отсутствовать судебный акт о введении
процедуры, например, по техническим причи-
нам. При опубликовании судебного акта о вве-
дении процедуры банкротства с нарушением
сроков опубликования судебных актов в сети
Интернет или неопубликования судебного акта
третьи лица не смогут точно определить дату
введения соответствующей процедуры и, сле-
довательно, дату введения ограничений и зап-
ретов на распоряжение имуществом должни-
ка. При рассмотрении обособленных споров,
связанных с оспариванием сделок должника,
момент опубликования судебного акта о вве-
дении соответствующей процедуры в сети
Интернет имеет юридическое значение в це-
лях определения добросовестности контраген-
та должника при совершении сделки [5].

При этом стоит отметить, исходя из
ст. 28 Федерального закона от 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» и принятых во исполнение это-
го закона подзаконных актов, сведения о бан-
кротстве включаются в ЕФРСБ о банкрот-
стве и опубликовываются в газете «Коммер-
сантъ» [11].
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Пленум ВАС РФ в пункте 7 Постанов-
ления от 23 декабря 2010 г. № 63 подчерки-
вает, что при рассмотрении дел, связанных с
оспариванием сделок должника, существует
презумпция осведомленности любого лица о
наличии признаков неплатежеспособности
должника при наличии публикации о введе-
нии соответствующих процедур в отношении
должника [8].

В данной ситуации при оспаривании сде-
лок должника по распоряжению имуществом,
совершенных после фактической даты выне-
сения судебного акта о введении соответству-
ющей процедуры банкротства, стандарты
доказывания осмотрительности и добросове-
стности контрагента должника должны быть
снижены, если установлен факт отсутствия
публикации судебного акта о введении проце-
дуры банкротства в отношении должника на
дату совершения оспариваемой сделки.

В-пятых, ограничение и лишение права
распоряжения имуществом должника может
наступить с момента вынесения судом реше-
ния о признании должника банкротом и об от-
крытии конкурсного производства. Ограничение
и лишение права распоряжения имуществом
должника с момента вынесения судом такого
решения возможно, лишь исходя из установлен-
ных законом ограничений и запретов на распо-
ряжение имуществом в процедуре конкурсного
производства. Данный вариант ограничен одной
процедурой банкротства и не применим в каче-
стве общего подхода, применимого ко всем про-
цедурам банкротства в целом.

При рассмотрении данной проблемати-
ки следует определить имущество, в отноше-
нии которого устанавливаются ограничения.
Исходя из законодательной регламентации
состава объектов гражданских прав [2], объек-
ты гражданского права составляют вещи, иное
имущество, имущественные права; результа-
ты работ и оказание услуг; охраняемые ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуали-
зации (интеллектуальная собственность); не-
материальные блага.

В связи с тем что право распоряжения
исходит из правовой природы вещного права,
соответственно состав имущества, подлежа-
щего распоряжению в первую очередь, состо-
ит из вещей (rescorporalis).

Вместе с тем возникает вопрос: а воз-
можно ли распоряжение «бестелесными ве-
щами» (resincorporalis), то есть иным имуще-
ством? В соответствии с позицией А.Б. Ба-
баева, который полагает, что распоряжение
всегда связано с вещью, распоряжение пра-
вом (в контексте отдельных правомочий соб-
ственника, или право собственности в целом)
связано со свойством имущественных прав по
их передаче другому лицу, то есть речи о на-
личии у кредитора вещных прав на имуще-
ственное право не идет [1, с. 259]. В то же
время в доктрине высказываются мнения от-
носительно необходимости разработки теоре-
тической конструкции, похожей на правомочия
собственника, но применимой к бестелесным
вещам [12].

Одним из актуальных вопросов являет-
ся вопрос о распоряжении биткоинами, иной
криптовалютой, электронными деньгами. За-
конодатель в ответ на изменяющуюся дей-
ствительность, бурное развитие информаци-
онных технологий пытается урегулировать
данное явление: законодательными органами
принят проект Федерального закона «О циф-
ровых финансовых активах» № 419059-7 [3],
Федеральный закон «О внесении изменений в
части первую, вторую и статью 1124 части
третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации» от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ [10].

В соответствии с ФЗ от 18 марта 2019 г.
№ 34-ФЗ число объектов гражданских прав
пополнилось отдельным видом имуществен-
ных прав – цифровыми правами. Распоряже-
ние цифровым правом или ограничение рас-
поряжения цифровым правом возможно толь-
ко в информационной системе без обращения
к третьему лицу [10].

В соответствии с проектом ФЗ № 419059-7
криптовалюта квалифицируется цифровым фи-
нансовым активом, что, в свою очередь, пред-
ставляет имущество в электронной форме, со-
зданное с использованием криптографических
средств. Внесение цифровых записей в реестр
цифровых транзакций удостоверяет право соб-
ственности на данное имущество.

Вышеизложенное свидетельствует о по-
пытке законодателей урегулировать правоот-
ношения, возникающие вследствие развития
информационных технологий, представляю-
щих коммерческую ценность. Для целей вы-



Legal Concept. 2019. Vol. 18. No. 4 123

И.Э. Петухова.  Гражданско-правовые аспекты конкурсного  распоряжения имуществом должника

явления активов должника и признания циф-
ровых активов имуществом должника пра-
вовое закрепление цифровых прав, криптова-
люты безусловно позитивно, поскольку их ре-
ализация восполнит имущественную и кон-
курсную массу должника и будет способ-
ствовать эффективному восстановлению пла-
тежеспособности.

Судебная практика по делам о несосто-
ятельности предвосхитила законодательную
инициативу и установила, что биткоины отно-
сятся к иному имуществу, определенному в
ст. 209 ГК РФ. Особо подчеркивается, что
любое имущество должника, имеющее эконо-
мическую ценность для кредиторов (включая
криптовалюту), не может быть произвольно
исключено из конкурсной массы без прямо
предусмотренных ст. 131, 132, 213.25 ФЗ от
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» либо иными федераль-
ными законами оснований [6].

Вышеизложенное позволяет сформиро-
вать понятие «конкурсное распоряжение
имуществом должника», под которым пони-
маются правомочия как самого несостоя-
тельного должника, так и арбитражного уп-
равляющего (в процедурах внешнего управ-
ления и конкурсного производства) по осу-
ществлению как фактических, так и юриди-
ческих действий в отношении имущества
несостоятельного должника после введения
процедуры банкротства должника. Под иму-
ществом в целях конкурсного распоряжения
понимаются объекты гражданских прав,
имеющие коммерческую экономическую
ценность для кредиторов, как принадлежа-
щие должнику на дату введения соответ-
ствующей процедуры банкротства, так и
впоследствии им полученные.

Выводы

Исследование проблематики конкурсно-
го распоряжения имуществом должника, оп-
ределение границ такого распоряжения, опре-
деление имущества, подлежащего распоряже-
нию, – все это позволило уяснить границы пра-
вомерного распоряжения имуществом долж-
ника и, следовательно, ограничить и внести
ясность в критерии добросовестности пове-
дения субъектов, осуществляющих распоря-

жение имуществом должника, и стандарты их
доказывания. Вышеизложенное повлияет на
основания оспаривания сделок должника по
распоряжению имуществом и предмет дока-
зывания по таким сделкам, что в конечном
итоге разрешит некоторые правовые пробле-
мы в правоотношениях с несостоятельным
должником и позволит сделать процедуры бан-
кротства более прозрачными, а соответствен-
но – повысить доверие к использованию ме-
ханизмов банкротства в экономической жиз-
ни общества.
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Волгоградская академия МВД России, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: в статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с обязательствами вследствие нео-
сновательного обогащения. В гражданском законодательстве предусмотрена только одна классификация, кото-
рая содержит два вида обогащения по способу возникновения: вследствие неосновательного приобретения
имущества и вследствие неосновательного сбережения имущества. В связи с этим в статье рассмотрены виды
обогащения, представленные учеными-цивилистами в теории гражданского права. Целью работы является
проведение комплексного анализа видов обязательств вследствие неосновательного обогащения, а также обо-
снование необходимости дальнейшего изучения предложенной темы. Методы познания, применяемые для
написания работы: анализ и синтез, обобщение, описание и логический метод. Результаты: автором высказа-
но мнение по видам неосновательного обогащения, рассмотрены позиции ученых, предложены решения
проблем. Выводы: в результате исследования автором предложены новые виды обогащения, представлена их
характеристика. Это позволило выявить пробелы гражданского законодательства и выработать приоритетные
направления, которые будут способствовать совершенствованию норм данного института.
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риального характера, гражданские правоотношения, кондикционный иск, право требования.

Цитирование. Перегудова Д. А. Отношения, возникающие вследствие неосновательного обогаще-
ния, и их классификация // Legal Concept = Правовая парадигма. – 2019. – Т. 18, № 4. – С. 126–130. – DOI:
https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2019.4.17



Legal Concept. 2019. Vol. 18. No. 4 127

Д.А. Перегудова. Отношения, возникающие вследствие неосновательного обогащения, и их классификация

Введение

Обязательства вследствие неоснова-
тельного обогащения являются внедоговор-
ными обязательствами, которые предусмот-
рены Гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ).

История зарождения института неосно-
вательного обогащения восходит к римскому
праву. Впервые положения об обязательствах
вследствие неосновательного обогащения
были закреплены в ГК РСФСР 1922 года [8].

В настоящее время данный институт
является предметом пристального внимания
науки гражданского права и относится к ком-
плексным правовым институтам, содержащим
элементы частного и публичного права. Од-
нако отсутствие четких законодательных де-
финиций, теоретическая неразработанность
гражданско-правовых конструкций, а также
ряда ключевых правовых категорий, исполь-
зуемых для оценки правоотношений, возника-
ющих вследствие неосновательного обогаще-
ния, влечет сложности в применении норм на
практике.

Теоретико-правовой анализ видов
неосновательного обогащения

В юридической литературе встречается
достаточно много классификаций неоснова-
тельного обогащения. Однако нет четкого
перечня, который бы наиболее полно отражал
признаки и особенности данного института. На
сегодняшний день существуют следующие
виды неосновательного обогащения:

1. Классификация, следуемая из граж-
данского законодательства (гл. 60 ГК РФ): при-
обретение и сбережение имущества за чужой
счет; неосновательное обогащение в резуль-
тате действия потерпевшего и приобретате-
ля; обогащение, возникшее независимо от
действий потерпевшего и приобретателя [3].
Обогащение, возникшее в результате действия
потерпевшего, характеризуется тем, что по-
терпевший по ошибке отправил денежные
средства или имущество на другой или несу-
ществующий адрес, выполнил работу и не по-
лучил ничего взамен и т. п.

Обогащение, возникшее в результате дей-
ствия приобретателя, – это ситуация, когда

лицо незаконно пользуется чужим имуществом,
или обогащение в результате противоправных
действий. Обогащение, возникшее независимо
от действий потерпевшего и приобретателя, –
это результат действия третьих лиц. Например,
выдача груза не должному лицу либо вынос
имущества на чужой земельный участок.

2. Классификация, предложенная В.А. Ря-
сенцевым: непосредственное обогащение (лицо
неосновательно приобретает или сберегает
имущество напрямую, не привлекая третьих
лиц) и посредственное обогащение (лицо нео-
сновательно приобретает или сберегает иму-
щество посредством третьего лица). К ситуа-
ции посредственного обогащения можно отне-
сти следующий пример: гражданин заказал
ремонт автомобиля, принадлежащего ему на
праве безвозмездного пользования без разре-
шения собственника. Собственник автомоби-
ля, узнав об этом, отказался оплачивать ремонт.
Следовательно, последний обогатился за счет
другого лица, так как автомобиль был отре-
монтирован, оплата собственником не произ-
ведена, а стоимость автомобиля в результате
ремонта увеличена [9].

3. Классификация, предложенная уче-
ным-цивилистом А.В. Климовичем: чистое и
модифицированное обогащение. Чистое обо-
гащение представляет собой безвозмездную
передачу имущества, когда собственник иму-
щества не получает ничего взамен (например,
когда вещь украдена и т. д.). Модифицирован-
ное обогащение – это неравноценный обмен,
когда ценность одного имущества выше или
ниже ценности другого имущества. Например,
аренда комнаты на условиях значительно ниже
стандартных [5].

Классификации, предложенные такими
учеными, как В.А. Рясенцев, А.В. Климович,
и классификация, указанная в гражданском
законодательстве, не могут в полной мере
охарактеризовать кондикционные отношения.
Взгляд на данный институт как на особый
способ защиты прав собственников имуще-
ства, а не только как на один из видов обяза-
тельств, говорит нам о значимости института
неосновательного обогащения в современной
России. Обязательства, вызванные обогаще-
нием, несомненно связаны нормами нрав-
ственности, морали и добросовестности, что
требует особого отношения к данному инсти-
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туту и делает его общеюридическим. Это
вызывает стремление молодых ученых к его
изучению и развитию. Поэтому мнения уче-
ных относительно классификаций данного ин-
ститута, сложившиеся во времена советской
науки, требуют переосмысления с учетом со-
временных реалий.

Классификация обязательств
в современной науке

Анализируя представленные выше клас-
сификации, мы предлагаем перечень видов
обогащения, который позволит охватить весь
спектр особенностей данного института: обо-
гащение в узком и широком смысле; обога-
щение в форме приобретения и сбережения;
обогащение вследствие добросовестных и
недобросовестных действий приобретателя;
обогащение вследствие незаконных действий
физических лиц, юридических лиц или публич-
но-правовых образований; обогащение вслед-
ствие активного или пассивного поведения
приобретателя.

Изучая юридическую литературу, мож-
но заметить, что мнения ученых по поводу
классификации неосновательного обогащения
в узком и широком смысле расходятся. Так,
Д.В. Новак под обогащением в широком
смысле понимает несостоявшееся уменьше-
ние имущества как всякое увеличение, то есть
когда лицо, обязанное передать часть имуще-
ства другому лицу, не передает его. Обога-
щение в узком смысле – это сохранение иму-
щества одним лицом за счет другого лица [6].
Полагаем, что в данном случае неоснователь-
ное обогащение в широком смысле не отли-
чается от неосновательного обогащения в
узком смысле. По нашему мнению, результа-
том сохранения имущества не может быть
присоединение новых благ, так как фактичес-
кого перехода имущества от одного лица к дру-
гому лицу не было. В.С. Гербутов оспаривает
мнение Д.В. Новак, обосновывая это тем, что
сбережение имущества не может возникать
в результате присоединения к имуществу лица
иной денежной ценности [2]. Д.Д. Гримм счи-
тает, что обогащение в узком смысле состо-
ит в том, что одно лицо сберегает или приоб-
ретает имущество за счет другого лица. Обо-
гащение в широком смысле заключается в

получении приобретателем выгод от исполь-
зования чужого имущества [4].

Мы считаем, что неосновательное обо-
гащение в узком и широком смысле необходи-
мо понимать следующим образом. Обогаще-
ние в узком смысле толкуется как неоснова-
тельное приобретение имущества одним лицом
за счет другого лица, а обогащение в широком
смысле – это применение норм института нео-
сновательного обогащения, когда помимо граж-
данско-правовых отношений возникают отно-
шения, требующие применения норм публич-
ного права (например, норм уголовного, адми-
нистративного законодательства).

Предложенная нами классификация по-
зволит четко разграничить возникающие меж-
ду участниками отношения. Например, ис-
пользуя данный институт в широком смысле,
применение норм о неосновательном обога-
щении возможно при расследовании уголов-
ных дел, связанных с незаконным приобрете-
нием имущества, при которых нередко обна-
руживается большое количество благ, не при-
надлежащих приобретателю. При совершении
неправомерных действий потерпевшие не все-
гда обращаются в правоохранительные орга-
ны для защиты своих прав и восстановления
имущественных интересов. Это связано с тем,
что собственники не нуждаются в похищен-
ном имуществе или же их личность вовсе не
установлена. В связи с этим незаконно при-
обретенное имущество остается в распоряже-
нии такого приобретателя.

Второй разновидностью является обога-
щение в форме приобретения и сбережения
имущества. Это основные формы неоснова-
тельного обогащения в соответствии с ГК РФ.
Под приобретением понимают незаконное
поступление имущества одного лица к друго-
му лицу, в результате чего имущество у пос-
леднего лица увеличивается. М.И. Брагинс-
кий и В.В. Витрянский оценивают приобрете-
ние чужого имущества обогатившимся как
умаление имущественных прав потерпевше-
го [1]. Сбережение имущества как неоснова-
тельное обогащение предполагает, что у обо-
гатившегося лица не происходит уменьшения
имущества, так как это лицо не выполняет
обязанности по его передаче другому лицу.
В словаре Ожегова сбережение трактуется
как некая совокупность доходов, не исполь-
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зованная в текущий момент времени [7]. По
нашему мнению, данная классификация име-
ет право на существование лишь исходя из
законодательной инициативы. С одной сторо-
ны, можно предположить, что формы обога-
щения позволяют наиболее полно охарактери-
зовать институт и дифференцировать его от
остальных обязательств. С другой стороны,
четкое разграничение обогащения на приоб-
ретение и сбережение с практической точки
зрения не имеет значения. Важен лишь факт
обогащения.

Третий вид – обогащение вследствие
добросовестных и недобросовестных дей-
ствий приобретателя. Упоминание об обога-
щении в большинстве случаев ассоциирует-
ся с негативным отношением к обогативше-
муся лицу. Предполагается недобросовест-
ность его поведения как участника граждан-
ского правоотношения (удержание ошибоч-
но перечисленных денежных средств, удер-
жание платы за коммунальные услуги). По
нашему мнению, само по себе неоснователь-
ное обогащение является недобросовестным
и незаконным, но оно не всегда может быть
вызвано недобросовестными действиями.
Например, добросовестные действия будут
тогда, когда одному лицу на банковскую кар-
ту поступили денежные средства от какого-
то другого лица, который отправил их оши-
бочно, то есть перед тем, как одному лицу
пришли деньги от другого лица, он действо-
вал добросовестно. Добросовестность и не-
добросовестность могут проявляться в лю-
бом правоотношении, не только в гражданс-
ких, – именно в этом, на наш взгляд, прояв-
ляется универсализм данного института.

Неосновательное обогащение, возни-
кающее вследствие незаконных действий
физических лиц, юридических лиц или пуб-
лично-правовых образований. В соответ-
ствии с ГК РФ субъекты именуются как при-
обретатель и потерпевший. К ним можно от-
нести широкий круг лиц. Приобретателями и
потерпевшими могут быть как малолетние
граждане, так и лица недееспособные, как
российские граждане, так и иностранные лица,
а также публично-правовые образования.

По нашему мнению, необходимость вос-
становления прав потерпевших может возник-
нуть в рамках не только гражданского права,

но и уголовного и административного права.
Это еще раз подтверждает то, что участни-
ком такого обязательства может быть абсо-
лютно любое правоспособное лицо, выступа-
ющее на равных началах с остальными
субъектами. В кондикционном обязательстве
не может быть специальных субъектов.

Неосновательное обогащение вслед-
ствие пассивного или активного действия
(поведения) приобретателя. Пассивное по-
ведение заключается в том, что обогащение
возникает помимо воли приобретателя. Лицо
не осуществляет никаких действий для того,
чтобы обогащение возникло. Например, на
Международный женский день сотрудник
службы доставки, перепутав необходимый но-
мер квартиры, приносит женщине цветы, ко-
торая подразумевает, что это подарок ее
мужа. В данном случае женщина не осуще-
ствляла никаких специальных действий для
того, чтобы приобрести цветы, она относилась
к ним, как к своей собственности. При актив-
ном поведении приобретатель осуществляет
какие-либо незаконные действия, которые вле-
кут неосновательное обогащение. Полагаем,
что данная классификация вытекает из суще-
ства вышеперечисленных и непременно свя-
зана с ними. Например, прямая связь с доб-
росовестными и недобросовестными действи-
ями лица, связь с обогащением, возникшим в
результате действий различных субъектов (по-
терпевшего или приобретателя и т. д.). Резю-
мируя, можно в очередной раз подчеркнуть
универсальный характер института неоснова-
тельного обогащения.

Выводы

В заключение хотелось бы отметить, что
теоретико-правовой анализ института неосно-
вательного обогащения показывает, что сфор-
мулированные в юридической литературе и
гражданском законодательстве виды обога-
щения не могут в полном объеме раскрыть
все многообразие складывающихся между
субъектами общественных отношений. Оче-
видна потребность в их детализации.

Развитие представленного нами в дан-
ной работе перечня видов обогащения придаст
обязательствам из неосновательного обога-
щения всеобъемлющий характер и станет
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шагом вперед в развитии российского законо-
дательства.
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PROSECUTOR’S  DECISION  AS  A  CAUSE
FOR  INITIATING CRIMINAL  PROCEEDINGS:

PROBLEMS  OF  IMPROVING  THE  LEGISLATION
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Introduction: in the paper the authors reveal the essence of one of the causes for initiating a criminal case, the so-
called fourth cause with the title “the prosecutor’s decision to send relevant materials to the preliminary investigation
body to resolve the issue of criminal prosecution”; actual problems associated with the implementation of the powers of
the Prosecutor’s office at the stage of initiating a criminal case; the essence of the supervisory powers of the Prosecutor’s
office (Prosecutor) at the stages of criminal proceedings. Addressing this topic is due to the main purpose – the
consideration of the concept of “prosecutor’s decision as a cause for initiating a criminal case” in the criminal procedure
legislation of the Russian Federation, as well as the study of topical problems of implementing the powers of the
Prosecutor’s office (prosecutor) when considering the issue of ensuring compliance with the principle of legality at all the
stages of criminal proceedings. Methods: the methodological framework for the study was the general scientific method
of cognition, including the principle of objectivity, consistency, induction and deduction. In the context of this method
and in connection with it, the general logical methods of theoretical analysis and specific scientific methods (comparative
law, technical and legal analysis, concretization, interpretation) were used. Results: considering the concept of “prosecutor’s
decision as a cause for initiating a criminal case”, the authors drew attention to the role of the prosecutor in making the
relevant decision on the activity management of the preliminary investigation body, indicated, that in criminal procedure
law of this state the most important function of the Prosecutor’s office (prosecutor) is the supervision over compliance
with rule of law by all the bodies and officials, by virtue whereof, in practice, the implementation of two mutually exclusive
powers of the Prosecutor’s office (prosecutor) can lead to the imbalance in the full implementation of the principles of
criminal procedure at all procedural stages. Conclusions: as a result of the study, the authors come to the conclusion that
in order to implement fair justice at the stages of criminal proceedings, it is necessary to make appropriate changes in the
criminal procedure legislation of the Russian Federation, since the combination in one body of powers to initiate criminal
proceedings (in particular, sending a corresponding resolution to the preliminary investigation body to resolve the issue
of criminal prosecution) and the powers to supervise over compliance with the law by the preliminary investigation
bodies is impossible in practice; it requires additional research and appropriate changes.

Key words: stage of initiating a criminal case, Prosecutor’s office, prosecutor, cause for initiating a criminal
case, supervisory functions of Prosecutor’s office.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА КАК ПОВОД
ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА:

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Наталья Алексеевна Соловьева
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Алтын Кожмуратовна Ильясова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: в статье раскрывается сущность так называемого четвертого повода для возбуждения уголов-
ного дела – «постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного
расследования для решения вопроса об уголовном преследовании»; рассматриваются актуальные проблемы,
связанные с реализацией полномочий органов прокуратуры на стадии возбуждения уголовного дела; сущ-
ность надзорных полномочий органа прокуратуры (прокурора) на стадиях уголовного судопроизводства. Цель
работы – изучение понятия «постановление прокурора как повода для возбуждения уголовного дела» в уго-
ловно-процессуальном законодательстве Российской Федерации, а также исследование актуальных проблем
реализации полномочий органа прокуратуры (прокурора) при рассмотрении вопроса об обеспечении со-
блюдения принципа законности на всех стадиях уголовного судопроизводства. Методы: методологической
основой данного исследования послужил общенаучный метод познания, включающий в себя принцип объек-
тивности, системности, индукции и дедукции; общелогические методы теоретического анализа и частнонауч-
ные методы (сравнительное правоведение, технико-юридический анализ, конкретизация, толкование). Резуль-
таты: авторы обратили внимание на роль прокурора при вынесении соответствующего постановления на
организацию работы органа предварительного расследования, указали, что в уголовно-процессуальном праве
нашего государства важнейшей функцией органа прокуратуры (прокурора) является осуществление надзора
за соблюдением законности всеми органами и должностными лицами, в связи с чем в практической деятельно-
сти реализация двух взаимоисключающих полномочий органа прокуратуры (прокурора) может привести к
дисбалансу полноценной реализации принципов уголовного процесса на всех процессуальных стадиях. Выво-
ды: с целью осуществления справедливого правосудия на стадиях уголовного судопроизводства необходимо
внести соответствующие изменения в уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, так
как сочетание в одном органе полномочий по возбуждению уголовного дела (в частности, направление соот-
ветствующего постановления в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном
преследовании) и полномочий по осуществлению надзора за соблюдением законности органами предвари-
тельного расследования в практической деятельности невозможно, требует дополнительных исследований и
внесения соответствующих изменений.

Ключевые слова: стадия возбуждения уголовного дела, орган прокуратуры, прокурор, повод для
возбуждения уголовного дела, надзорные функции прокуратуры.
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Введение

В соответствии с действующим россий-
ским законодательством орган прокуратуры
представляет собой систему государственных
органов, которые призваны осуществлять над-
зор за соблюдением исполнения норм законо-
дательства, действующего на территории Рос-

сийской Федерации, а также выполнение иных
установленных законом функций и процессу-
альных полномочий [5, ст. 1].

Проанализировав процессуальное поло-
жение (статус) органа прокуратуры (прокуро-
ра), его место в правовой системе Российс-
кой Федерации, можно говорить о том, что ос-
новной функцией указанного государственно-



Legal Concept. 2019. Vol. 18. No. 4 133

Н.А. Соловьева, А.К. Ильясова. Постановление прокурора как повод для возбуждения уголовного дела

го органа является осуществление надзорных
полномочий за соблюдением и исполнением
одного из основных принципов уголовно-про-
цессуального законодательства – принципа
законности – всеми органами власти и их дол-
жностными лицами. Несомненно, указанное
обстоятельство в конечном итоге способству-
ет развитию в Российской Федерации право-
вого демократического государства.

История развития надзорной функции
органа прокуратуры

Согласно действующему законодатель-
ству Российской Федерации создание надзор-
ной функции органов прокуратуры (прокурора)
за досудебными стадиями уголовного процес-
са (возбуждение уголовного дела и производ-
ство предварительного расследования) связа-
но с историей становления и развития уголов-
но-процессуального права в целом и прокурор-
ского надзора в частности, а также с приняти-
ем таких основных источников процессуально-
го законодательства, как Устав уголовного су-
допроизводства 1864 г., Уголовно-процессуаль-
ный кодекс (далее – УПК) РСФСР 1922, 1923,
1960 гг., УПК РФ 2001 года.

Поэтапный анализ норм уголовно-процес-
суального законодательства России, а также
анализ доктринальных источников уголовно-
процессуального права указывают на то об-
стоятельство, что на всех стадиях досудеб-
ного процесса орган прокуратуры (прокурор)
осуществляет соответствующие функции по
надзору как за порядком возбуждения уголов-
ных дел, так и за производством предвари-
тельного расследования [7, с. 53].

Сущность органа прокуратуры
в Российской Федерации

Нормы уголовно-процессуального права
Российской Федерации под понятием «надзор
за стадиями возбуждения уголовного дела и
производства предварительного расследова-
ния» рассматривают процессуальную дея-
тельность органа прокуратуры (прокурора) при
осуществлении досудебного производства.
Данная функция органа прокуратуры (проку-
рора) заключается прежде всего в обеспече-
нии исполнения требований норм законода-

тельства всеми уполномоченными государ-
ственными органами, осуществляющими про-
цессуальную проверку и предварительное рас-
следование, однако в то же время она направ-
лена исключительно на достижение реализа-
ции принципов уголовного процесса и осуще-
ствляется в защиту публичного интереса го-
сударства по обеспечению соблюдения закон-
ности в сфере уголовного судопроизводства.

Проанализировав правовую систему лю-
бого развитого государства, стоит отметить,
что орган прокуратуры (прокурор) при осуще-
ствлении уголовного преследования не должен
оказывать влияние на полномочия по обеспе-
чению надзора за органом предварительного
расследования, что в конечном итоге приво-
дит к более эффективному исполнению норм
и положений законодательства в практичес-
кой деятельности органов и должностных лиц,
осуществляющих уголовное преследование,
что призвано способствовать реализации всех
принципов уголовного процесса.

В то же время предмет надзора органа
прокуратуры (прокурора) за стадиями досу-
дебного судопроизводства един для всех форм
производства предварительного расследова-
ния, что, несомненно, призвано способство-
вать развитию в Российской Федерации пра-
вового государства, в котором права, свобо-
ды и законные интересы человека и гражда-
нина являются высшей ценностью.

Понятие и сущность прокурорского
надзора в уголовно-процессуальном

законодательстве Российской Федерации

В соответствии с нормами российского
уголовно-процессуального законодательства
под прокурорским надзором за  соблюдени-
ем принципа законности в работе органов
предварительного расследования понимается
урегулированная деятельность уполномочен-
ных органов прокуратуры (прокуроров) на ста-
диях досудебного судопроизводства (в част-
ности, на стадиях возбуждения уголовного
дела и производства предварительного рас-
следования), которая направлена исключи-
тельно на соблюдение норм законодательства
при осуществлении уголовного преследования,
что, безусловно, является его конечной целью
при реализации принципов уголовного процес-
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са в практической деятельности осуществле-
ния уголовного судопроизводства [6, с. 129].

На основании вышеизложенного можно
говорить о том, что прокурорский надзор при-
зван разрешать две основные задачи: с одной
стороны, он служит средством обеспечения
защиты прав и свобод граждан, а также ох-
раняемых законом интересов общества и го-
сударства, а с другой стороны – для точного
и правильного соблюдения норм всех действу-
ющих на территории государства норматив-
но-правовых актов.

Неукоснительное выполнение указан-
ных задач способствует развитию эффектив-
ности уголовного преследования, так как в с-
лучае нарушения правил проведения след-
ственных и процессуальных действий, пре-
дусмотренных нормами уголовно-процессу-
ального права, полученные сведения в пос-
ледующем могут утратить свое доказатель-
ственное значение ввиду признания их недо-
пустимыми, что, несомненно, окажет свое
негативное воздействие на всех субъектов
уголовного судопроизводства. В то же вре-
мя стоит напомнить, что в соответствии с
нормами действующего УПК РФ прокурор
относится к участникам уголовного судопро-
изводства со стороны обвинения, что проти-
воречит концепциям правового государства.

Нормы российского уголовно-процессу-
ального законодательства дают четкое опре-
деление понятию «прокурор», указывая, что
он является должностным лицом, которое ис-
полняет обязанности по государственной
службе в органах прокуратуры в соответствии
с имеющимися у него полномочиями по осу-
ществлению задач, определенных федераль-
ным законодательством, в том числе полно-
мочия по уголовному преследованию и про-
цессуальному надзору за соблюдением закон-
ности всеми органами и лицами [9, ст. 37].

Полномочия органа прокуратуры
в уголовно-процессуальном

законодательстве Российской Федерации

Прежде чем приступить к анализу соот-
ветствующих полномочий органа прокурату-
ры (прокурора), необходимо указать, что со-
гласно нормам УПК РФ (в частности, ст. 5
УПК РФ) понятие «уголовное преследование»

приравнено к процессуальной деятельности,
осуществляемой исключительно стороной
обвинения в целях изобличения лица, совер-
шившего преступное деяние, которая подраз-
деляется на дела публичного, частнопублич-
ного и частного характера [1, с. 70]. Важно
отметить, что законодатель в нормах УПК РФ
(ст. 21) указал главенствующую роль органа
прокуратуры (прокурора) в осуществлении
функции уголовного преследования, тем са-
мым подчеркнув его процессуальное положе-
ние [9, с. 21]. На основании вышеизложенно-
го можно сделать вывод, что орган прокура-
туры (прокурор) в соответствии с нормами
уголовно-процессуального законодательства
совмещает в себе реализацию процессуаль-
ных функций в виде уголовного преследова-
ния и надзора за соблюдением норм законо-
дательства, действующего на территории Рос-
сийской Федерации [8, с. 2579].

В связи с тем что в главе 6 УПК РФ под
названием «Участники уголовного судопроиз-
водства со стороны обвинения» закреплены
полномочия органа прокуратуры (прокурора),
можно говорить о том, что законодатель в
своих нормативно-правовых актах к понятию
«уголовное преследование» относит именно
проявление состязательной функции обвине-
ния, что оказывает воздействие на осуществ-
ление уголовного судопроизводства [9, гл. 6].

Из сказанного нами выше следует, что
функцию уголовного преследования (обвине-
ния, осуществляемого от имени государства)
в уголовном судопроизводстве нашего зако-
нодательства необходимо отделить от функ-
ции осуществления правосудия, а полномочия
прокурора нельзя подменять полномочиями,
свойственными в состязательном процессе
только суду.

Полномочия органа прокуратуры
на стадии возбуждения уголовного дела

в Российской Федерации

В соответствии с нормами действующе-
го уголовно-процессуального законодатель-
ства Российской Федерации стадия возбуж-
дения уголовного дела является первоначаль-
ной, самостоятельной стадией уголовного про-
цесса, на которой уполномоченный государ-
ственный орган принимает одно из следую-
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щих решений: о возбуждении уголовного дела,
об отказе в возбуждении уголовного дела, о
передаче сообщения по подследственности.

Указанная стадия уголовного процесса
предшествует стадии производства предвари-
тельного расследования (в данной ситуации
исключение составляют дела частного обви-
нения, предусмотренные законодательством).
Однако стоит отметить, что именно и только
на стадии возбуждения уголовного дела про-
водятся все первоначальные следственные и
процессуальные действия, которые в после-
дующем необходимы для осуществления
справедливого правосудия, что также являет-
ся неотъемлемой частью каждого правового
государства.

Несмотря на вышесказанное, подчерк-
нем, что нормы УПК РФ не дают нам абсо-
лютно четкого понятия и законодательного зак-
репления термина «повод для возбуждения
уголовного дела», так как данное понятие са-
модостаточно и его раскрытие не требует до-
полнительных определений. Однако уголовно-
процессуальное законодательство под пово-
дом для возбуждения уголовного дела пони-
мает сообщение о преступлении, полученном
из предусмотренного законодательством ис-
точника, прием которого обозначает начало
производства процессуальной деятельности.

Уголовно-процессуальное законодатель-
ство Российского государства в ст. 140 УПК
РФ предусматривает исчерпывающие пово-
ды для возбуждения уголовного дела, к числу
которых относятся: заявление о преступлении
(официальное обращение заявителя в компе-
тентный орган с просьбой возбудить уголов-
ное дело по факту совершения деяния или в от-
ношении определенного лица); явка с повин-
ной (добровольное личное обращение лица,
совершившего преступление, с заявлением о
совершении преступления до привлечения в
качестве обвиняемого или подозреваемого);
сообщение о совершенном или готовящемся
преступлении, полученное из иных источников
(сообщение лица об обнаружении признаков
преступления из иных источников, в том чис-
ле полученных по телефону, опубликованных
в печати и иное); постановление прокурора о
направлении соответствующих материалов в
орган предварительного расследования для
решения вопроса об уголовном преследовании

(выносится прокурором при обнаружении при-
знаков преступлений в соответствии с феде-
ральным законодательством).

Важно отметить, что четвертый повод
(постановление прокурора) распространяет
свое действие в случаях непосредственного
обнаружения признаков преступления при осу-
ществлении прокурором исполнения норм за-
конов в порядке, предусмотренном ст. 37 УПК
РФ, что в конечном итоге усиливает роль про-
курора в осуществлении уголовного пресле-
дования [9, ст. 140].

Постановление прокурора
как повод для возбуждения
уголовного дела в системе

уголовно-процессуального права
России: проблемы совершенствования

законодательства

Проанализировав четвертый повод для
возбуждения уголовного дела (постановление
прокурора), можно говорить о его сущности,
функциях и процессуальном порядке, предус-
мотренном российским уголовно-процессуаль-
ным законодательством. Так, прокурор в рам-
ках реализации предоставленного полномочия,
в случае, если при проведении надзорной про-
верки по фактам нарушения законодательства
обнаруживает признаки преступления, выно-
сит соответствующее постановление, которое
с материалом направляет в орган предвари-
тельного расследования для решения вопро-
са об уголовном преследовании (п. 2 ч. 2 ст. 37
УПК) [3].

Однако мнения ученых по вопросу вы-
деления постановления прокурора в отдель-
ный повод для возбуждения уголовного дела
в российском законодательстве разделились.
Одна группа ученых считает, что, закрепив
четвертый повод для возбуждения уголовно-
го дела, «законодатель принял совершенно
правильное решение, выделив рассматривае-
мое постановление прокурора в качестве са-
мостоятельного повода для возбуждения уго-
ловного дела» [3, с. 54]. Другая группа уче-
ных по данному вопросу обосновывает зако-
номерность такого возникновения как резуль-
тат прокурорской проверки в случаях обнару-
жения признаков преступного деяния, выска-
зывая определенные замечания, в частности
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по его наименованию, содержанию и практи-
ческому применению, что свидетельствует о
существующих проблемах и пробелах в уго-
ловно-процессуальном законодательстве Рос-
сийской Федерации [2].

В определенной степени содержание
функции уголовного преследования было рас-
крыто Конституционным судом Российской
Федерации, который указал, что именно на
стадиях досудебного судопроизводства про-
исходит формирование обвинения, являюще-
гося предметом дальнейшего судебного раз-
бирательства. На наш взгляд, указанное об-
стоятельство не может не оказывать воздей-
ствие на осуществление справедливого пра-
восудия в рамках возбужденного уголовного
дела, как на стадиях досудебного производ-
ства, так и при осуществлении судебного раз-
бирательства.

Функция уголовного преследования, осу-
ществляемая органом прокуратуры, включа-
ет в себя материальную (в данный аспект
входит совокупность установленных и вменен-
ных определенному лицу действий, юридичес-
кую формулу, предусмотренную уголовным
законом, и квалификацию преступлений) и про-
цессуальную (к данному моменту относится
деятельность по управлению накоплением и
уточнением фактического знания о причаст-
ности лица к совершению определенных дей-
ствий, квалифицированных как преступное
деяние) составляющие.

Как мы можем увидеть из законода-
тельного закрепления норм УПК РФ, регу-
лирующих порядок возбуждения уголовного
дела, полномочия органа прокуратуры (про-
курора) достаточно велики, ведь он (орган)
имеет правомочия по направлению органам,
осуществляющим предварительное рассле-
дование, постановления о решении вопроса
об уголовном преследовании в отношении
конкретного лица, то есть фактически явля-
ется органом (должностным лицом), наде-
ленным властными функциями и имеющим
определенную заинтересованность в резуль-
татах проведенной процессуальной провер-
ки, что в дальнейшем при осуществлении
справедливого правосудия по уголовному
делу может оказать существенное значение.

Анализ вышеизложенного позволяет го-
ворить о том, что в лучшей степени надзор-

ная функция органа прокуратуры (прокуро-
ра) на стадиях досудебного производства
проявляется в тех случаях, где он (орган,
прокурор) руководствуется исключительно
интересами строгого и точного исполнения
норм действующего законодательства. В
каждой конкретной ситуации орган прокура-
туры (прокурор) в случае необходимости и в
целях обеспечения верховенства норм зако-
на должен «жертвовать» эффективностью
уголовного преследования. Однако при осу-
ществлении органом прокуратуры (прокуро-
ром) предоставленных ему полномочий на
стадии возбуждения уголовного дела, в слу-
чаях, где он (орган, прокурор) является за-
интересованным субъектом при даче указа-
ний на наличие признаков состава преступ-
ления в отношении конкретного лица, реали-
зация полномочий по надзору за соблюдени-
ем законности в деятельности правоохрани-
тельных органов может стать второстепен-
ной в функциях прокуратуры.

Важно отметить, что функция уголовно-
го преследования в наибольшей степени реа-
лизуется в тех прокурорских полномочиях,
которые нацелены на максимально эффектив-
ное и целесообразное обеспечение неотвра-
тимости уголовной ответственности лиц, со-
вершивших преступление.

Анализ стадий досудебного судопроиз-
водства указывает на существование «про-
цессуальных» проблем, которые возникают в
практической деятельности по осуществле-
нию уголовного судопроизводства. Данное
обстоятельство связано с тем, что необосно-
ванное совмещение цели уголовного пресле-
дования и функции по надзору за соблюдени-
ем норм закона может привести к своеобраз-
ному внутреннему противоречию, поскольку
законность неизбежно ограничивает достиже-
ние цели уголовного преследования только
определенными средствами и способами, учи-
тывающими интересы всех субъектов (сто-
рон) в уголовном судопроизводстве.

На основании вышеизложенного мож-
но говорить о том, что, поставив цель до-
биться наказания виновного, в случаях, пре-
дусмотренных законодательством, органу
прокуратуры (прокурору) необходимо огра-
ничивать ее достижение определенными
средствами надзорного реагирования на все
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допущенные нарушения, при этом он должен
не допустить их негативного влияния на ре-
шение по уголовному делу, что, несомнен-
но, приведет к соблюдению всеми органа-
ми и должностными лицами принципа закон-
ности, а также осуществлению справедли-
вого правосудия.

Стоит отметить, что указанное нами
выше противоречие наиболее остро проявля-
ется при возложении на орган прокуратуры
(прокурора) общего надзора за соблюдени-
ем законности в деятельности органа пред-
варительного расследования. К сожалению,
практический анализ деятельности органов
предварительного расследования говорит о
том, что в случаях, когда поводом для воз-
буждения конкретного уголовного дела послу-
жило соответствующее постановление орга-
на прокуратуры (прокурора), функция по осу-
ществлению надзорного контроля неизбеж-
но может перейти на второй план, уступая
первенство интересам уголовного преследо-
вания, так как орган прокуратуры (прокурор)
является так называемой последней инстан-
цией досудебного уголовного судопроизвод-
ства, принимающей решение о направлении
уголовного дела в суд.

Говоря о существовании проблем, воз-
никающих при возбуждении уголовного дела
на основании соответствующего постановле-
ния прокурора, стоит отметить, что в данной
ситуации орган предварительного расследо-
вания (дознания или следствия) может нахо-
диться в некоем «зависимом» положении от
органа прокуратуры (прокурора), что прояв-
ляется в исключительной функции (полномо-
чии) указанного органа по направлению уго-
ловного дела в суд при условии наличия соот-
ветствующей заинтересованности.

Возникновение вышеуказанных нами
проблемных ситуаций в конечном итоге мо-
жет привести к нарушению прав и свобод че-
ловека и гражданина при реализации им пра-
ва на защиту в уголовном судопроизводстве,
чем будут нарушены нормы Конституции Рос-
сийской Федерации [4, ст. 2].

Выводы

Анализ действия норм уголовно-процес-
суального законодательства Российской Фе-

дерации, регулирующих деятельность орга-
на прокуратуры (прокурора) на стадии воз-
буждения уголовного дела, позволяет сделать
следующий вывод: для того чтобы избежать
существующих «процессуальных» проблем
при осуществлении справедливого правосу-
дия, в целях совершенствования российско-
го законодательства необходимо рассмот-
реть вопрос об отделении полномочий орга-
на прокуратуры (прокурора) по осуществле-
нию надзора за деятельностью органа пред-
варительного расследования от полномочий
по направлению данному органу соответ-
ствующих указаний для решения вопроса об
уголовном преследовании (в частности, по-
становлений).

В правовой системе развитого государ-
ства указанные нами в настоящей статье
функции органа прокуратуры (прокурора) не-
совместимы и без определенных негативных
последствий существовать одновременно не
могут, так как полномочия по возбуждению
уголовного дела и полномочия по надзору за
соблюдением законности при производстве
расследования по данному уголовному делу,
недопущению незаконного привлечения к уго-
ловной ответственности конкретного лица не
связаны между собой и могут находиться на
одном уровне в судебной системе правого
государства.

На основании вышеизложенного в це-
лях дальнейшего развития основ правово-
го государства в нашей стране, практичес-
кой реализации принципов уголовного про-
цесса необходимо рассмотреть вопрос о
внесении изменений в нормы уголовного и
уголовно-процессуального законодатель-
ства, регулирующие полномочия органа
прокуратуры (прокурора) на досудебных
стадиях уголовного судопроизводства, пу-
тем внесения соответствующих изменений
в ст. 37 и ст. 140 УПК РФ, исключив из
полномочий данного участника функции
«заинтересованного» субъекта уголовного
преследования, увеличив полномочия по
осуществлению надзорной функции за со-
блюдением законности в деятельности ор-
ганов (должностных лиц) и ужесточению
контрольных мер за производством пред-
варительного расследования по возбужден-
ным уголовным делам.
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Introduction: one of the most important functioning aspects of modern regional international organizations
is the institution of state membership. For the European Union, this issue has until recently been considered in
terms of the ongoing process of developing European integration and expanding the membership of States in this
international organization. In 2016, the UK held a referendum on its leaving the EU, whose positive result gave rise
to the process of leaving the EU – Brexit. Brexit has produced a number of consequences, some of which will be
analyzed in this paper. The aim of the study is to investigate and analyze some of the legal consequences of Brexit.
Methods: in the course of the research both general scientific methods of cognition and specific legal methods
(formal-legal, historical-legal) were used. Results: the paper proves that Brexit is a unique case in the practice of
both the European Union and the international practice of interaction between States and international organizations.
The author found that the UK’s leaving the EU entails a number of consequences, which are extremely difficult to
identify, since they are very diverse and relate to completely different spheres of public relations: peace, security,
economy, migration, Northern Ireland, and etc. Conclusions: Brexit becomes a process of testing completely new
mechanisms and procedures that will have a significant impact both at the international legal level and at the
domestic level. Today, Brexit requires careful legal support, as it directly affects the rights and freedoms, first of all,
of citizens on both sides. Without a properly executed international treaty, Brexit could become a threat not only to
the economic sphere, but even to peace and security in the region.
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Введение: одним из важнейших аспектов функционирования современных региональных международ-
ных организаций является институт членства государств. Для ЕС этот вопрос до недавнего времени рассматри-
вался в контексте постоянного процесса развития европейской интеграции и расширения членского состава
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Д.В. Галушко. О правовых последствиях выхода Великобритании из Европейского Союза

государств в данной международной организации. В 2016 г. в Великобритании был проведен референдум о
выходе из ЕС. Его положительный результат дал начало процессу выхода данной страны из ЕС – Брекзиту.
Последний породил ряд последствий, некоторые из которых будут проанализированы в рамках настоящей
статьи. Цель: изучить и проанализировать правовые последствия выхода Великобритании из ЕС. Методы: в
ходе исследования использовались как общенаучные методы познания, так и частноправовые методы (фор-
мально-юридический, историко-правовой). Результаты: обосновано, что Брекзит является уникальным случа-
ем как в практике ЕС, так и в международной практике взаимодействия государств и международных организа-
ций. Установлен ряд последствий данного процесса, выявление которых представляется чрезвычайно сложной
задачей, поскольку они очень разнообразны и касаются совершенно различных сфер общественных отноше-
ний: мира, безопасности, экономики, миграции и т.д. Выводы: Брекзит становится процессом апробации
совершенно новых механизмов и процедур, которые окажут значительное влияние как на международно-
правовом, так и внутригосударственном уровнях. На сегодняшний день он требует тщательного юридического
обеспечения, поскольку непосредственно затрагивает права и свободы, прежде всего, граждан с обеих сторон.
Без надлежаще оформленного международного договора Брекзит может стать угрозой не только для экономи-
ческой сферы, но для мира и безопасности в регионе.

Ключевые слова: Европейский союз, Великобритания, членство в ЕС, международные организации,
Брекзит, Северная Ирландия, выход из ЕС.
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Введение

Для Европейского Союза (далее – ЕС)
долгое время одним из самых актуальных
аспектов развития являлся институт член-
ства государств в данном международном
объединении. Особое место в этом отноше-
нии занимали вопросы расширения Союза –
присоединения к нему новых государств-
членов. Многие страны стремились и стре-
мятся к членству в ЕС, а у некоторых на
это уходят десятилетия [9, p. 132]. В допол-
нение к соответствующим положениям уч-
редительных договоров ЕС были разрабо-
таны Копенгагенские критерии для госу-
дарств, изъявивших желание присоединить-
ся к Союзу [4].

Для выхода стран из ЕС Лиссабонским
договором в Договоре о Европейском Союзе
была закреплена специальная ст. 50 [6]. Пер-
вым государством, решившим применить нор-
мы данной статьи, стала Великобритания.
23 июня 2016 г. граждане Соединенного Ко-
ролевства создали уникальный прецедент в ис-
тории развития объединенных государств, от-
дав на общенациональном референдуме свои
голоса за выход Великобритании из состава
ЕС [18].

29 марта 2017 г. Великобритания офи-
циально начала процедуру прекращения
членства в Союзе после более чем сорока

лет тесного экономического, политического
и правового сотрудничества между страной
и данной международной организацией. Вы-
ход Соединенного Королевства из ЕС (да-
лее – Брекзит 1) получил огромный резонанс
и разнообразные (достаточно противоречи-
вые, а иногда и радикальные) оценки отно-
сительно причин, мотивов и последствий
данного процесса.

Нормативная основа
выхода государств из ЕС

Великобритания всегда занимала особое
место в рамках ЕС, причем в самых различ-
ных отношениях: политическом, экономичес-
ком, правовом и географическом. Кроме того,
Соединенное Королевство нередко выступало
первопроходцем по многим вопросам функци-
онирования ЕС. В частности, оно стало первой
страной, которая присоединилась к Европейс-
ким Сообществам в 1973 г. наряду с Данией и
Ирландией [2]. Именно в Великобритании впер-
вые был проведен референдум по вопросу о
том, оставаться ли в составе ЕС в 1975 г., при-
чем практически сразу после присоединения.
На референдуме 1975 г. 67,2 % избирателей
проголосовали за то, чтобы остаться в Сооб-
ществе. Однако в конечном итоге Великобри-
тания стала первой страной, инициировавшей
выход из состава ЕС.
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Следует отметить, что именно британс-
кий дипломат – лорд Джон Керр – стал авто-
ром ст. 50 Договора о Европейском Союзе. Од-
нако он отмечал, что никто не рассчитывал на
ее реальное применение, тем более в отноше-
нии Соединенного Королевства. Теоретически
предполагалось, что данная норма может быть
применена в случае государственного перево-
рота в одной из стран-членов.

До подписания Лиссабонского догово-
ра такая возможность не была нормативно
обеспеченной. Статья 50 Договора о Евро-
пейском Союзе предусматривает право го-
сударства-участника на выход из состава ЕС
и его процедуру, однако не устанавливает
никаких материально-правовых условий, при
которых государство-участник будет способ-
но применить это право [21]. В ней также не
содержатся требования относительно обо-
снования причин решения о выходе или не-
обходимости одобрения и акцепта другими
государствами-участниками [21]. Кроме
того, статья не обеспечивает установленных
условий по выходу в соответствии с Венской
конвенцией о праве международных догово-
ров 1969 года [1]. Единственное требование,
которое определяет ст. 50, – выход из соста-
ва организации должен происходить «в уни-
сон с конституционно-правовыми предписа-
ниями государства» [10]. Однако для Соеди-
ненного Королевства, не имеющего единой
кодифицированной писаной конституции, та-
кая диспозиция не является четкой и требу-
ет отдельных правовых процедур.

В свою очередь политические заявле-
ния обеих сторон указывают на некоторые
различия во взглядах относительно условий
будущей сделки: премьер-министр Тереза
Мэй изначально отметила, что «первоочеред-
ной целью правительства после согласова-
ния нового глубокого и особого партнерства
с Европейским Союзом является обеспече-
ние бизнеса, публичного сектора и каждого
в нашем государстве» [11]. Представители
ЕС в качестве первоочередной задачи выде-
ляют защиту прав и свобод граждан как ЕС,
так и Соединенного Королевства. В любом
случае Брекзит в дальнейшем может повли-
ять и на развитие Великобритании и ЕС, и на
их положение на глобальной геополитичес-
кой арене.

Характеристика
отдельных последствий Брекзита

Одной из главных проблем Брекзита яв-
ляется заключение международного соглаше-
ния между ЕС и Великобританией относитель-
но условий выхода, а также модели будущих
взаимоотношений. Заключение такого догово-
ра затягивается, а изначальные сроки Брекзи-
та постоянно переносятся: сначала дата выхо-
да была назначена на 29 марта 2019 г., затем –
12 апреля, а после – 31 октября. Отметим, что
на момент написания настоящей статьи на рас-
смотрении в британском Парламенте находил-
ся законопроект, позволяющий продлить срок
для выхода Великобритании из ЕС и урегули-
рования всех связанных с этим формальнос-
тей до 31 января 2020 года [8]. Что касается
самого международного договора о выходе, то
Первый проект Соглашения о выходе был пред-
ставлен в марте 2018 г., последняя на сегод-
няшний день опубликованная редакция дати-
руется ноябрем 2018 года. [7] Однако до кон-
ца неизвестно, будет ли данное соглашение во-
обще заключено.

Сложности Брекзита также предопреде-
лены тем фактом, что единственная сухопут-
ная граница проходит между Ирландией и
Северной Ирландией. Долгое время она была
предметом споров, основанных на ее государ-
ственной принадлежности. Кроме того, в от-
ношении этой границы имел место межкон-
фессиональный этнополитический конф-
ликт [3]. Все вышеупомянутые проекты со-
глашений о выходе среди прочего включали
специальный протокол по Ирландии и Север-
ной Ирландии. В отношении перемещения лиц
через границу предполагается отсутствие по-
граничного контроля. Между Великобритани-
ей и Ирландией действует Общее миграцион-
ное пространство (ОМП), которое фактичес-
ки существует с момента отделения Ирлан-
дии и позволяет свободно перемещаться меж-
ду территориями двух стран [18].

Функционирование ОМП Великобрита-
нии и Ирландии также было подтверждено
правом ЕС. Амстердамский договор 1997 г.
установил, что эти страны не входят в Шен-
генскую систему открытых границ [16, р. 293].
Кроме того, особые отношения между ними
в миграционной сфере были закреплены в спе-
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циальном Протоколе к Амстердамскому до-
говору, который установил, что оба государ-
ства могут «продолжать принимать меры
между собой, касающиеся передвижения фи-
зических лиц между их территориями (Общее
миграционное пространство)» [17]. В настоя-
щее время положения, касающиеся ОМП зак-
реплены в Протоколе № 20 «О применении
некоторых аспектов статьи 26 Договора о
функционировании Европейского Союза к Со-
единенному Королевству и Ирландии» к До-
говору о функционировании Европейского Со-
юза [13].

Вопрос ОМП изначально являлся одним
из приоритетных для правительств двух
стран. Так, проблема сохранения ОМП была
включена в План по выходу из ЕС, зафикси-
рованный в специальной Белой книге [20].
В дополнение к договоренностям с ЕС 8 мая
2019 г. Правительства Великобритании и Ир-
ландии подписали Меморандум о взаимопо-
нимании, подтверждающий их приверженность
существованию и развитию ОМП [15].

Важнейшее значение имеет реализация
положений Англо-ирландского Белфастско-
го соглашения 1998 г. (Соглашения Страст-
ной Пятницы) [19], которое установило мир
в Северной Ирландиии, прекратило конфликт
в этом регионе. Протокол также подтверж-
дал сохранение его реализации. Механизмы,
установленные Соглашением, касаются са-
мого широкого спектра вопросов: общих ор-
ганов управления, единого рынка электро-
энергии, так называемого сотрудничества
Севера и Юга в сферах охраны окружаю-
щей среды, здравоохранения, сельского хо-
зяйства, транспорта, образования и туриз-
ма, рыболовства, юстиции и безопасности
и т. д. [3]

Изначально Белфастское соглашение
было заключено при посредничестве ЕС. Роль
ЕС в процессе урегулирования североирланд-
ского конфликта сложно переоценить. Поэто-
му изначально высказывались опасения отно-
сительно Брекзита, поскольку он может стать
ударом по миру в Северной Ирладнии [5; 12].
Включение положений по Северной Ирландии
в проект Договора о выходе, конечно же, яв-
ляется гарантией стабильности в регионе.
Хотя это только начало, и проблема далека от
окончательного решения.

Выводы

В целом Брекзит станет процессом ап-
робации совершенно новых механизмов и про-
цедур, которые окажут значительное влияние
как на международно-правовом, так и внут-
ригосударственном уровнях. На сегодняшний
день Брекзит является в большей степени по-
литическим процессом, нежели правовым. Он
требует тщательного юридического обеспе-
чения в виде заключения Соглашения о выхо-
де и непосредственно затрагивает права и сво-
боды граждан с обеих сторон.

Процесс выхода Великобритании из ЕС
породил ряд международно-правовых и наци-
онально-правовых вопросов и последствий,
отразившись как на функционировании само-
го Союза, так и в отношении будущих вопро-
сов взаимоотношений Соединенного Королев-
ства с ЕС и отдельными государствами-чле-
нами. Кроме того, без надлежаще оформлен-
ного договора Брекзит, как видится, может
стать угрозой не только для экономической
сферы будущих отношений, но и для мира и
безопасности в регионе.
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Введение: известно, что междисциплинарность выступает в двух формах: как инструмент в отношении
предмета исследования и методология междисциплинарности. В статье ставится вопрос о необходимости
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международного права. Методы: в исследовании использованы общенаучные методы историзма, систем-
ности, анализа, а также сравнительно-правовой метод. Результаты: предпринята попытка систематизации
междисциплинарных методов и подходов, рассмотрены примеры междисциплинарности в сфере выработ-
ки новых системных и авторских подходов и терминов в рамках международно-правовых исследований.
Выводы: установлена сущностная связь между вопросами междисциплинарности и основаниями научной
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предметом.
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Введение

Понятие «междисциплинарность» ис-
пользуется в различных значениях и контек-
стах, главным образом в практическом и те-
оретическом отношении: а) инструмент в от-
ношении предмета самого исследования;
б) методология междисциплинарности.
В первом случае мы смотрим на то, каким
образом могут быть задействованы междис-
циплинарные подходы; в рамках одной тема-
тики происходит выбор среди множества
междисциплинарных подходов. Во втором
речь идет о систематизации представлений
относительно возможных структур междис-
циплинарных взаимодействий, характерных
для исследований различной тематики, но
имеющих общий междисциплинарный харак-
тер. Иными словами, мы сталкиваемся либо
с практикой применения данного метода в
конкретной работе, либо с теорией его при-
менения в историческом, актуальном или пер-
спективном преломлении. При этом исследо-
ватель должен решать, прямо или косвенно,
вопросы связанные с методологией междис-
циплинарности.

Краткий обзор
основных позиций в истории

и теории междисциплинарности

В истории доктрин чем крупнее автор,
тем явственнее его приверженность к меж-
дисциплинарному видению. Классические те-
оретики ставили основные вопросы, охваты-
вающие многие (если не все) сферы жизни и
мысли. Сознание древних было преимуще-
ственно синкретичным, и научное мышление,
возникшее в процессе постепенного отдале-
ния от начальной слитности знаний в сторону
большей специализированности, но дистанци-
ровавшееся от него не сразу. Долгое время
оно сохраняло память о нем, хотя и формиро-
валось в ситуации определенной полемики
между научным и мифологическим сознани-
ем. Сократ и ссылается на мифы, и критику-
ет их. Платон в какой-то степени сам стре-
мится к созданию новых мифов, реагируя на
постсинкретический распад некогда единых
знаний. При этом вслед за мифологическим
мировоззрением возникало не столько науч-

ное, сколько философское или метафизичес-
кое видение мира (если следовать периодиза-
ции эволюции знаний, предложенной О. Кон-
том [5, с. 54]).

В эпоху Просвещения и Нового време-
ни появляются современные представления
о научности, основанной на опыте, экспери-
менте и соответствующих методах, то есть
на так называемых «положительных знани-
ях». Одновременно работа ведется в на-
правлении суммирования знаний не только
в качестве обобщений в предметной сфере,
но и в форме составления классификаций и
энциклопедий. Формируются, сосуществуют
и переплетаются два синхронных направле-
ния: наука ведет в сторону предметной спе-
циализации, а философия – универсализации
знаний, когда выстраиваются определенные
иерархии знаний и форм сознания и выво-
дится общий концептуальный знаменатель
для определенного множества или множеств
знаний. Например, идея для Платона, по-
этика для Дж. Вико («о поэтической мета-
физике», а также логике, морали, праве, эко-
номике, астрономии, физике и др.); диалек-
тика и философия в отношении права, мо-
рали, государства для Г.Ф. Гегеля; история
для К. Маркса; общество для О. Конта и др.
Такие концептуальные знаменатели созда-
вали общую матрицу соответствующей те-
ории, ее предмет и главенствующий метод.
Философия стремилась объяснить мир «по-
средством какого-нибудь универсального
принципа» [1, с. 111].

К началу ХХ в., после первого периода
позитивистских дифференциаций и специали-
заций, стала осознаваться необходимость
объединения и переработки знаний. А.А. Бог-
данов в рамках «универсальной организаци-
онной науки» предложил специфическую кон-
цепцию синтеза знаний, которую ныне отно-
сят к предтече новейших исследований в об-
ласти теории систем, кибернетики. Новая
«постановка вопроса... в полной мере универ-
сальна», охватывает «и практические, и те-
оретические методы, и сознательные чело-
веческие, и стихийные методы природы.
<...> вне такой интегральной постановки воп-
роса его решение невозможно, ибо часть,
вырванная из целого, не может быть сдела-
на целым или быть понята помимо цело-
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го» [1, с. 112]. Однако в действительности
ХХ в. стал периодом дальнейшего дробле-
ния и специализации знаний, связанных с раз-
витием прикладного позитивизма, различных
направлений и ответвлений в рамках неопо-
зитивизма.

Междисциплинарность в рамках
современных правовых исследований

Говоря о междисциплинарности, стоит
отметить, что речь идет не столько о синтезе
знаний, сколько о построении отдельных меж-
дисциплинарных связей. В рамках юриспру-
денции обращение к междисциплинарности
обосновывается необходимостью выхода за
строгие рамки правовой догматики [7].

Реализация междисциплинарности ведет
к появлению так называемых «бинарных
юридических дисциплин», «специальных юри-
дических наук, предметное поле которых со-
стоит из двух и более наук» (криминология,
криминалистика, право социального обеспече-
ния), заимствованию из смежных дисциплин
«категориального ряда, концепций и методов»,
когда «методам проведения юридических ис-
следований внимание вообще не уделяет-
ся» [7]. Происходит «формирование специаль-
ных дисциплин междисциплинарного характера
(история права, философия права, социология
права, юридическая политология, правовая ки-
бернетика, юридическая антропология, юри-
дическая логика, правовая статистика, юри-
дическая лингвистика и т. д.)». Наблюдается
процесс «формирования новых полей междис-
циплинарности, в которых представления о ма-
теринских отраслях знаний полностью размы-
вается (“гибридные” отрасли исследования:
гендерные исследования, исследования город-
ской среды, исследования преступности)» [7].
Они имеют значимость по доминантной тех-
нике исследования или по специфике предмет-
ного поля [7].

Исследователи отмечают, что новая
междисциплинарная парадигма должна вклю-
чать «социальные отношения и различие меж-
ду экономическим обменом, моральными обя-
зательствами и правовой системой» [7]. От-
сюда право понимается либо как система
«ожиданий поведения других агентов», либо
как «основание социального порядка». Отме-

чается, что «степень действенности закона
необходимо обсуждать не только с позиций
междисциплинарного описания и объяснения,
но также с учетом ее взаимосвязи и взаимо-
зависимости с юридическим межотраслевым
измерением и результативностью» [3, с. 108].

Междисциплинарность через нестандар-
тный объект исследования ведет к «интенсив-
ному размыванию традиционного поля» науки,
а дифференциация знаний – к ситуации поте-
ри взаимопонимания. Создается «угроза су-
ществованию истории как отдельной, само-
стоятельной дисциплины» [10]. Подобную ана-
логию можно представить в правовых иссле-
дованиях, а равно и возможные опасения по
этому поводу.

С другой стороны, необходимо отметить
«малый эффект междисциплинарности», то
есть «механическое соединение методов раз-
ных наук», «эффект описательности». «Прин-
цип междисциплинарности нередко только дек-
ларируется, а не применяется на практике» [10,
с. 103]. Высказываются опасения относитель-
но «методологического эклектизма»: «Невоз-
можно достичь удовлетворительного понима-
ния общественной жизни или эффективно воз-
действовать на нее, если не располагаешь син-
тетической картиной, позволяющей ввести в
единые рамки результаты, полученные в са-
мых различных областях» [6, с. 22].

Иными словами, междисциплинарность
используется либо слабо, либо без соответ-
ствующей методологической рефлексии, уг-
рожает предметному полю традиционных дис-
циплин, создает новые предметные поля без
четко очерченных границ. Проблема такова:
с одной стороны, она должна следовать за
дисциплинарностью, а соединение разных дис-
циплин – быть не механическим и эклектич-
ным; с другой – исследование должно быть
выдержанно в собственных предметно-мето-
дологических рамках, чтобы иметь выходы
на определенные результаты. Как представ-
ляется, следует говорить не только о соеди-
нении дисциплин, но и о разных сторонах пос-
ледних в их взаимосвязи. Это может послу-
жить предпосылкой органичности и снятия
опасности в отношении предметно-методоло-
гической чистоты исследования, поскольку
данный синтез будет происходить на основе
внутренних соответствий отдельных сторон
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категориального аппарата, логических опера-
ций, методик и методов.

Например, понятие «системы» в исто-
рическим плане трансформируется в поня-
тие «процесс, ведущий к созданию системы»,
«процесс систематизации»; аналогично
«конституция» – «процесс, ведущий к созда-
нию констиуционных структур, конституци-
ализация» [13], «согласование воль» – «про-
цесс гармонизации», а «процесс формиро-
вания субъекта» – «процесс персонализа-
ции» (от фр. personnalité – юридическое
лицо). Поэтому подобные смыслы в процес-
суальном измерении можно смело, но теоре-
тически ответственно, переносить из одной
сферы в другую, в данном случае – из сфе-
ры внутреннего права в сферу международ-
ного в той степени, в какой может быть об-
наружено сходство между законами разви-
тия социумов разных уровней.

Любая система права, сама отличитель-
ность правовых систем зависят преимуще-
ственно от способа юридизации социальной
жизни, поскольку последняя – есть объект
для регулирования со стороны правовых ме-
ханизмов. Характер данной системе, то есть
отличительность, задает именно соответ-
ствующий ей способ юридизации социальной
сферы. В этом смысле процессы (помимо
специфических) могут быть общими для раз-
ных социумов, а конкретная механика их про-
текания, превращающая социальную сферу
в правовую – качественно различной. В каж-
дой правовой системе есть собственные
субъекты и их статусы, распределение пос-
ледних по роли и месту, а также нормы и
иерархия норм: по отношению и к внутренне-
му, и к международному правам можно го-
ворить, что на определенном уровне обоб-
щений наблюдается сходство процессов
субъектообразования (персонализации) и кон-
ституциализации, в то время как механизм
нормообразования различен. При этом сле-
дует отличать процесс превращения социаль-
ной сферы в правовую, зависящий от целой
совокупности факторов, в широком смысле
и процесс, замыкающийся на механике нор-
мообразования, действия норм и санкций за
их нарушение, в узком.

Приведем другой пример: в рамках ин-
теграционных исследований, в силу интегра-

ционности самого предмета, происходит со-
четание самых различных методов анализа,
основными из которых являются системный
и процессуальный, а также находящийся на
пересечении первых двух метод идентифика-
ции [4, с. 25]. Данная форма междисциплинар-
ности частично может быть использована при
рассмотрении любого типа объединительных
процессов – на уровне людей, государств, об-
ществ и др., поскольку интеграция как пред-
мет – есть событие интегрального построе-
ния, для которого в любом измерении необхо-
димо использование интегральных методов.

Таким образом, характер предмета оп-
ределяет характер метода («с чего начина-
ется самый материал, должна была бы ра-
зумно начинаться и... наука» [2, с. 401]): меж-
дисциплинарный предмет влечет за собой по-
явление междисциплинарного метода, интег-
рационный характер предмета – интегральный
метод. Следовательно, существует нечто об-
щее между теорией интеграции государств и
собственно методологией междисциплинарно-
сти и, если шире, теорией интеграции знаний.
Это означает, что помимо изначальных струк-
тур, в основе которых находятся государствен-
ные образования и институты, существуют
вертикальные и горизонтальные отношения и
структуры – межгосударственные и надгосу-
дарственные, аналогично в сфере дисциплин –
междисциплинарные и наддисциплинарные.
С появлением компонента «над» возникают
дополнительные теоретические проблемы, так
как при движении от нижних этажей к верх-
ним возможны необратимые изменения, ког-
да части растворяются и исчезают в целом.
Решение этих вопросов связано с тем, как мы
понимаем суть интеграционности. Если ин-
теграция – это «движение к целому», то ее
теория не мыслима без основных представ-
лений и знаний по философии и диалектики
целого с их законами и особенностями. В свя-
зи с этим смысл интеграции уже не представ-
ляет собой простой союз (ассоциацию), про-
стое слияние (ассимиляцию), или характер
конгломеративного образования. Более того,
интеграционный процесс и предмет существу-
ют лишь до тех пор, пока сохраняются разли-
чия между основными элементами, что пред-
полагает вертикальную и горизонтальную диф-
ференциацию: различия между структурами
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и уровнями их отношений – отношений типа
«интер» и «над». В этом смысле слияние в
единое построение может рассматриваться
как результат и завершение процесса интег-
рации, а в рамках целого или движения к нему
можно констатировать о множестве единств,
то есть систем, подсистем и механизмов фун-
кционирования.

Цели и стратегии системы образования

Специалисты утверждают, что с одной
стороны, «возрастает потребность в людях,
обладающих нестандартным мышлением,
ориентированных на творческую инициати-
ву, конкурентоспособность, мобильность, сво-
бодное развитие», делается акцент на «сис-
темной целостности качеств (компетенций)»,
с другой – ФГОС третьего поколения, ори-
ентирован «на компетентностный подход, ко-
торый сегодня находится в духе тренда ис-
следования прикладного аспекта образова-
ния применительно к запросам экономики и
общества». В исследованиях отмечается,
что «когитарно-предметное содержание об-
разования дополняется надпредметным со-
держанием» [8, с. 7], но каким образом это
происходит, не раскрывается. Возникает воп-
рос: как соотносится «надпредметное со-
держание» (то есть знание интегрального
типа) с функциональными и специализирован-
ными по своему характеру «запросами эко-
номики и общества»? В этом обнаруживает-
ся оппозиция между характерами узкого спе-
циалиста и адепта интегральных знаний, сущ-
ностное противостояние которых скрывает-
ся, умалчивается или просто декларируется
обратное.

Социальное предназначение системы об-
разования не должно заключаться в предос-
тавлении услуг и производстве предметных (уз-
копредметных) специалистов. Именно страте-
гийно-ценностное, а не конъюктурно-приклад-
ное значение образования может вести к фор-
мированию интегральных знаний или творчес-
ки ориентируемых специалистов. Каким бы ни
был конкретный способ междисциплинарнос-
ти (от аналогии, метода исторической син-
хронии, биографического метода, до так
называемого метода символико-событийно-
го сквозного анализа), творчески ориентиру-

емый синтез знаний сопряжен с разработкой
авторского видения. Это предполагает соче-
тание явных и неявных знаний [9, с. 209], аль-
тернативных или экспериментальных способов
анализа, подходов и позиций, необходимых для
развития научных школ. Последнее в свою
очередь касается вопроса как о социальном
статусе научного работника, находящегося
либо в условиях стабильности и преемствен-
ности, либо в ситуациях прекарности [11, с. 106],
так и о допустимой степени наукоемкости ав-
торских курсов в образовательном процессе.

Междисциплинарный метод должен
быть предметным (иметь свой предмет), и
эта предметность – связана с расширением
границ той сферы знаний, в которой развора-
чивается, что не может быть результатом
математических или формально-логических
вычислений, так как речь идет не о расшире-
нии за счет смежных отраслей, а направлений
еще не охваченных теорией знаний. Естествен-
но, результат, характеризуемый появлением
нового, не может быть с точностью прогно-
зирован, так как зависит от множества фак-
торов и отношений. Но любая практика или
даже попытка концептуализации на грани сло-
жившихся категорий создает условия для по-
тенциального появления нового если не пред-
мета, то ракурса в его отношении (хотя новое
возникает в архаических формах прежде, чем
быть включенным в актуальные структуры
знаний и стать фактом консенсуса внутри на-
учного сообщества).

В рамках науки международного права
междисциплинарность приобретает важную
особенность, будучи одним из главных фак-
торов, создавших международное право [12].
Данный тезис о том, что наука формирует свой
предмет, коррелируется с положением о меж-
дународном праве, формирующем междуна-
родное сообщество.

Выводы

Развитие междисциплинарных исследо-
ваний в сфере науки международного права
связано с решением проблемы нового, совер-
шенствованием системы общего и специаль-
ного образования. Однако это представляет-
ся необходимым как для самой науки, так и
для компетентного и эффективного воздей-
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ствия на ее предмет, в основе которого – ре-
гулирование международных отношений, по-
иск оптимальных и более упорядоченных
форм международной жизни, по своей приро-
де связанных с фундаментальными и устой-
чивыми структурами мирного состояния меж-
дународного сообщества.
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ГЛОБАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ООН ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА БЕДСТВИЙ
КАК ОСОБАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 1

Валентина Владо Лисаускайте
Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация

Введение: целью статьи является изучение Глобальной платформы ООН по снижению риска бедствий, как
формата международной межправительственной конференции. Методы: методологическую основу данного ис-
следования составляет совокупность методов научного познания, среди которых основное место занимают методы
сравнения, системности, анализа. Результаты: глобальная платформа ООН по снижению риска бедствий является
всемирным промежуточным мероприятием по реализации Сендайской программы действий на 2015–2030 годы.
Оно проходит в виде многоуровневого форума с привлечением различных участников. Его целью выступает обмен
опытом и обсуждение насущных проблем по реализации отдельных направлений универсальной программы сни-
жения риска бедствий. Автор выделяет как позитивные, так и негативные аспекты данного форума, раскрывает его
практическое значение. Выводы: проведенное исследование показало, что Глобальная платформа действительно
представляет собой международную межправительственную конференцию расширенного формата. Повышен-
ный интерес к мероприятию свидетельствует о его значимости, качественности и эффективности.

Ключевые слова: международное сотрудничество по защите от бедствий, Глобальная платформа ООН
по снижению риска бедствий, международная защита от бедствий, Сендайская рамочная программа.
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Введение

Современное мировое сообщество ак-
тивно развивается. Появляются новые сфе-
ры международных отношений, их регулято-
ры и формы взаимодействия. Наравне с го-
сударствами, как субъекты международного
права, работают и международные межпра-
вительственные организации. Как отмечают
эксперты, с появлением международных орга-
низаций и их активной деятельностью, меж-
дународные отношения стали стремительно
развиваться, а сами организации применять
свой институциональный механизм для тако-
го развития.

Одним из способов взаимодействия всех
участников глобального процесса выступает
проведение различных международных конфе-
ренций. Они бывают разного масштаба и ви-
дов, разной эффективности. В рамках данной
статьи нас интересует формат международных
конференций, проводимых под эгидой между-
народной межправительственной организации
в рамках реализации постоянной многолетней
программы с привлечением как субъектов
международного права, так и иных участников
конкретных международных отношений.

Конференции проходят по-разному. За пос-
ледние годы появились различные новые фор-
маты международных конференций. Это, на
наш взгляд, объясняется насыщенностью и
сложностью современных международных от-
ношений, их активным развитием, большим
количеством участников и желанием решить
взаимосвязанные вопросы. Поэтому в офици-
альных пресс-релизах тех или иных мероприя-
тий мы можем увидеть формулировку «меж-
дународный форум».

Международные конференции
как форма развития

международного сотрудничества:
их особенности и форматы

Международная конференция – это объе-
динение субъектов международного права и
других акторов на временной основе для дос-

тижения определенных целей посредством
активного обмена информацией и принятия
итоговых решений. Л.А. Лазутин дает следу-
ющее определение термина: «международные
межправительственные конференции – вре-
менные коллективные органы государств-уча-
стников, созываемые для обсуждения и ре-
шения согласованных задач, имеющие опре-
деленную организационную структуру и ком-
петенцию, закрепленные в правилах процеду-
ры» [3, c. 366]. Исходя из данного определе-
ния, можно выявить признаки международных
конференций:

1. Временный орган. Структура созыва-
ется периодически и функционирует опреде-
ленное количество времени, от 1 дня до не-
скольких недель.

2. Коллективный орган. В нем принима-
ет участие большое количество субъектов, от
нескольких государств до, в последнее вре-
мя, разносторонних акторов в виде неправи-
тельственных организаций и бизнеса, общее
количество которых вместе с государствами
и международными организациями исчисля-
ется в сотнях и тысячах. Здесь необходимо
отметить наметившуюся тенденцию прида-
вать международной конференции смешанный
характер. Однако всегда присутствует меж-
правительственный уровень переговоров и
встреч, что позволяет сохранить политичес-
кий статус мероприятия и подчеркнуть его
значимость.

3. Обсуждение и решение согласованных
задач. Изначально организаторы четко опре-
деляют повестку работы конференции и вы-
деляют более конкретные вопросы, которые
уже закрепляются за отдельными формата-
ми встреч в рамках конференции (тематичес-
кие круглые столы, встречи узкопрофильных
специалистов и т. д.).

4. Наличие организационной структуры и
компетенции. Международная межправитель-
ственная конференция может проводиться под
эгидой международной организации, которая
ее организует и решает все технические воп-
росы. Также в рамках данного признака под-
разумевается организационная форма работы
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конференции, которая может проходить в виде:
пленарного заседания, встреч на высшем уров-
не, заседания комитетов и рабочих групп, про-
ведения круглых столов и т. д.

Таким образом, любая международная
межправительственная конференция облада-
ет целым рядом характерных общих призна-
ков, раскрытие которых позволяет нам сфор-
мулировать общее представление о конферен-
ции, как форме реализации международного
сотрудничества. Каждая такая конференция
обладает и своей спецификой с учетом ее це-
лей и задач, круга участников и многих дру-
гих аспектов.

Международные конференции – одна из
распространенных и часто эффективных форм
взаимодействия. Она используется для продви-
жения и развития сфер международных отно-
шений, которые находятся на стадии станов-
ления (экология), либо позволяет решить зло-
бодневные, актуальные проблемы для всего
человечества (экономический кризис). Такие
конференции носят именно публичный харак-
тер, то есть объединяют в первую очередь
субъектов международного права (государ-
ства, международные межправительственные
организации). Именно от политической воли
участников международных конференций зави-
сит дальнейшая судьба обсуждаемой сферы
международных отношений. Поэтому работа
международных конференций основана на ини-
циативе их участников. Современные между-
народные конференции реализуются в различ-
ных форматах. В основе выбранного формата
лежит как субъектный состав участников, воп-
росы повестки самой конференции, так и же-
лание организаторов. В последние десятиле-
тия международные конференции приобрели
сложный, многоуровневый характер. Они мо-
гут проводиться в течение длительного вре-
мени, а не 1–3 дня. Могут использоваться раз-
ные формы общения (круглый стол, перегово-
ры, встречи, пленарные заседания и т. д.). Уже
не всегда в названии мероприятия мы можем
встретить сам термин «конференция». Однако
это не влияет на содержательную сущность.
Будь то форум или конгресс, они обладают
теми же признаками международной конферен-
ции, но уже со своей спецификой.

Форум является одним из способов ра-
боты международной организации в опреде-

ленной области. Здесь «форум» схож с «кон-
ференцией». Их основная задача – объединить
большое количество государств и иных учас-
тников определенных международных отно-
шений для обсуждения проблемных вопросов,
обмена опытом и определения будущих задач.
Однако такой способ может, на наш взгляд,
реализовываться именно в рамках постоянно
действующего институционального механиз-
ма, поскольку по особенностям реализации он
более сложен, чем классическая международ-
ная конференция, не привязанная к какой-либо
международной организации.

Конгрессы и форумы – это вид деловых
мероприятий, которые позволяют участникам
обменяться идеями, получить информацию по
новым направлениям деятельности в той или
иной сфере, установить новые контакты и ук-
репить давно существующие связи с партне-
рами. Как правило, конгрессы и форумы про-
ходят несколько дней, что позволяет органи-
зовать в рамках конгресса тематические сек-
ционные заседания, панельные дискуссии,
обучающие семинары и круглые столы.

Многостороннее межправительственное
взаимодействие по международным пробле-
мам на основе консенсуса государств-участ-
ников доказало свою эффективность и полу-
чило дальнейшее развитие. Международные
межправительственные форумы стали новым
явлением в современной системе междуна-
родных отношений. Они берут на себя все
возрастающее количество функций по регу-
лированию различных аспектов межгосудар-
ственных отношений на многосторонней ос-
нове [2].

Глобальная платформа по снижению
риска бедствий как специфический

формат международной конференции

Международная защита от бедствий яв-
ляется одной из сфер межгосударственного
сотрудничества. Работа осуществляется и в
формате различных конференций (Всемирная
конференция по инженерии землетрясений;
Всемирная конференция по реконструкции;
Конференция раннего предупреждения о мно-
гих опасных явлениях и другие). Такие мероп-
риятия, как правило, имеют узкую тематику
и собирают специалистов в своей области.
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Одной из наивысших форм таких встреч в
сфере защиты от бедствий является «Глобаль-
ная платформа ООН по снижению риска бед-
ствий» (далее – Глобальная платформа), ко-
торая официально обозначается как форум.
Это всемирное мероприятие, в рамках кото-
рого могут проходить встречи различных уз-
копрофильных структур, а также общие ме-
роприятия. Глобальная платформа по сниже-
нию риска бедствий – это двусторонний фо-
рум с участием многих заинтересованных
сторон, созданный Генеральной Ассамблеей
ООН для обзора прогресса, обмена знаниями
и обсуждения последних событий и тенден-
ций в области снижения риска бедствий [6].

Исходя из данного определения, можно
сформулировать признаки Глобальной плат-
формы:

1. Двусторонний форум. Данный крите-
рий нигде не уточняется. Поэтому мы лишь
можем предположить, что в данном случае
имеется в виду двусторонний характер учас-
тников: публичные (государства, международ-
ные организации) и непубличные (неправи-
тельственные организации, общественные
движения, бизнес). Глобальная платформа
организовывается и проводится на основании
решения ГА ООН, и, как правило, должна но-
сить сугубо публичный характер. Однако эф-
фективность данного мероприятия возможна
только при соединении двух групп акторов.

2. Участие многих заинтересованных
сторон. Возможность участия в Глобальной
платформе носит открытый характер. Любой
заинтересованный человек, ученый, организа-
ция или коммерческое предприятие могут
пройти регистрацию и заявиться на конкрет-
ные мероприятия в рамках форума.

3. Создание ГА ООН. Как уже было от-
мечено ранее, ГА ООН в 2007 г. в рамках резо-
люции 61/98 [4] приняла решение о создании и
проведении 1 раз в 2 года Глобальной платфор-
мы по снижению риска бедствий. То есть это
официальное мероприятие, проводимое в рам-
ках универсальной организации ООН в целях ре-
ализации одной из задач мирового сообщества.

4. Обзор прогресса, обмен знаниями,
обсуждение последних событий и тенденций.
В данном признаке отражены общие задачи
мероприятия, а также формы его проведения.
Предмет этих задач устанавливается в каж-

дом случае проведения непосредственно, с
учетом повестки Сендайской программы дей-
ствий 2015–2030 годов.

Глобальная платформа заменила Межуч-
режденческую целевую группу по уменьше-
нию опасности бедствий [5] и стала регуляр-
ным глобальным форумом для информацион-
но-пропагандистской работы, обмена инфор-
мацией, координации действий и оценки дос-
тигнутых результатов на основе участия всех
заинтересованных групп [1, c. 186]. Глобаль-
ная платформа стала передовым собранием
инвесторов в мире, заинтересованных в сни-
жении рисков бедствий и создании устойчи-
вых общин и народов.

Глобальная платформа рассматривает-
ся именно как форум, поскольку имеет мно-
гоуровневую, многодневную структуру мероп-
риятия, параллельно состоящего из различных
площадок для дискуссий. Специфика выража-
ется, как уже было отмечено, и в субъектном
составе. Такая многоакторность направлена
на решение поставленных вопросов с привле-
чением экспертов и практиков.

Рассматриваемый форум является важ-
нейшим компонентом процесса мониторинга
и реализации Сендайской рамочной програм-
мы по уменьшению опасности бедствий
(2015–2030 гг.). Итоги Глобальной платформы
информируют обсуждения Политического
форума высокого уровня по устойчивому раз-
витию и Саммита ООН по климату 2019 г. с
точки зрения снижения риска бедствий. Эти
усилия способствуют успешному осуществ-
лению программы устойчивого развития, ос-
нованной на оценке риска до 2030 года [7].

Глобальная платформа проводится с
2007 года. За прошедший период состоялось
5 встреч, и с каждой последующей увеличи-
валось количество ее участников, корректи-
ровались планы дальнейшей работы, форми-
ровались новые совместные проекты. К со-
жалению, объем научной статьи не позволяет
детально проанализировать каждую встречу.
Однако мы можем обобщить достоинства и
недостатки такого мероприятия как формы
международного взаимодействия.

Достоинства:
– позволяет объединить в одном месте

специалистов разных сфер, занимающихся
защитой от бедствий;
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– дает возможность обменяться опытом,
рассказать о своих достижениях и проблемах,
обсудить их;

– можно показать проблемы и возмож-
ности их решения на местном уровне, что
имеет особое значение, поскольку другого
формата для них нет;

– есть возможность неформального ди-
алога между учеными, представителями ор-
ганов власти и общественных организаций;

– международные организации и их под-
разделения показывают свои наработки и про-
граммы, к которым можно присоединиться;

– программа ГП обширная и разнопла-
новая, что привлекает специалистов разного
профиля;

– онлайн-инфраструктура позволяет оп-
ределить свои потребности по участию и сфор-
мировать индивидуальную повестку на каж-
дый день, что делает работу еще более ре-
зультативной.

Недостатки:
– огромное количество участников де-

лает восприятие мероприятий рассеянным.
Поэтому необходимо заранее предоставлять
детальную программу для целевого ее исполь-
зования;

– к сожалению, не все муниципалитеты,
даже участвующие в международных про-
граммах, могут принять участие и поделить-
ся своей информацией. Возможно, следует
предусмотреть онлайн-участие для формиро-
вания качественного диалога.

Выводы

Проведенный анализ позволяет конста-
тировать, что международная межправитель-
ственная конференция является одной из форм
международного взаимодействия, которая
реализуется в последние десятилетия в раз-
личных форматах, с привлечением иных уча-
стников и разнонаправленной структуры реа-
лизации.

Одной из таких эффективных, по мнению
многих экспертов [8; 9], международных кон-
ференций выступает Глобальная платформа
ООН по снижению риска бедствий. Ее орга-
низаторы и участники прикладывают макси-
мум усилий для получения положительного
результата от таких встреч. Несмотря на

представленные выше недостатки, эффектив-
ность Глобальной платформы не вызывает
сомнений.

Следует отметить, что качество рас-
сматриваемого мероприятия в целях развития
конкретных международных отношений зави-
сит от политической инициативы самих госу-
дарств и международных организаций. Так,
государства должны ответственно формиро-
вать национальный механизм защиты от бед-
ствий, привлекать общественность и бизнес
к его реализации. Именно такой опыт и па-
раллельно разработанные технологии являют-
ся предметом для обсуждения, обмена и дис-
куссии в рамках уже международного сотруд-
ничества как государств, так и иных участ-
ников реализуемого международного форума
Глобальная платформа ООН по снижению
риска бедствий.
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(THE SOUTH PACIFIC EXAMPLE)
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Introduction: the significant impact of civil societies on regionalism processes worldwide should not be left.
This comes from the fact that citizens are becoming increasingly aware of their rights, as well as any possible impact
on their own nation or region by joint social activities. Moreover, in line with the expansion of human rights (here,
we are talking about the third category, the so-called third generation of rights – social rights), citizens can
participate in adoption of legal and political decisions also at the local level. They see themselves as ever-growing
importance of players in regional management. The South Pacific, being relatively new region, is showing clearly
the evidences of such civil social activities too. Methods: the methodological framework for this article is a set of
methods of scientific knowledge, among which the main ones are the methods of public policy, analysis, and the
formal legal method. Results: the article, presenting knowledge which is not enough studies in the European
scientific literature will bring the legal dimensions of regionalism, as well as the actual functioning of the civil
society organizations’ activities. To do so, it is necessary to describe some aspect of the Pacific cooperation in its
formal, as well as informal methods and paths. Conclusions: the role and importance of CSO, as well as their great
contribution to economic, social, cultural and political development, have long been known and appreciated
globally. According to the United Nations, the role of social organizations in the process of regionalism in the
South Pacific is crucial and necessary.
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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
(НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА)

Джоанна Сиекиера
Бергенский университет, г. Берген, Норвегия

Введение: гражданское общество значительно влияет на процессы регионализма во всем мире. Это
связано с тем, что граждане все больше осознают свои права, а также любую возможность воздействовать
совместной общественной деятельностью на регион или нацию. Более того, в связи с расширением прав
человека (здесь речь идет о третьей категории, так называемом третьем поколении прав – социальных пра-
вах) они могут участвовать в принятии правовых и политических решений и на местном уровне. Граждане
видят в себе постоянно растущее значение игроков в региональном управлении. Южная часть Тихого океа-
на, будучи относительно новым регионом, также наглядно демонстрирует свидетельства такой гражданской
общественной деятельности. Методы: методологической основой данной статьи является совокупность ме-
тодов научного познания, среди которых – публичная политика, анализ и формально-правовой метод. Ре-
зультаты: в статье представлены знания, которые недостаточно изучены в европейской научной литературе,
приведены правовые аспекты регионализма, а также фактическое функционирование деятельности органи-
заций гражданского общества. Описаны некоторые аспекты Тихоокеанского сотрудничества в его формаль-
ных, а также неформальных способах и путях развития. Выводы: роль и значение ОГО, а также их большой
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вклад в экономическое, социальное, культурное и политическое развитие давно известны и высоко ценятся
во всем мире. По мнению Организации Объединенных Наций, роль общественных организаций в процессе
регионализма в южной части Тихого океана является необходимой и решающей.

Ключевые слова: гражданское общество, гражданские организации, ОГО, Тихий океан, Южная часть
Тихого океана.
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Introduction

The subject of this article is the impact of the
formal regional policy of the states in the South
Pacific on the processes of Pacific regionalism.
Such regional cooperation in turn affects the
functioning of the regional communities in its
international and national significance. It has to be
noted here that the immense distances between
the islands of a given state does not help either in
this highly complex procedure of harmonizing
region. The catalogue of the regional policy
methods, which are used by three international legal
actors in the Pacific (independent states, dependent
territories and associated states) is multifaceted and
consists of both formal, legal tools, as well as non-
binding soft law methods of cooperation. When it
comes to the latter group, here the CSO – civil
society organizations take advantage. Pacific
regionalism is also characterized by a variety of
umbrellas under which some entities are using it.
Most importantly, we have here the global actors,
like the United Nations with its regional organs 1,
intergovernmental organizations (IGO) 2,
intergovernmental with some characteristics of the
sui generis institution, as well as, however to a
lesser extent, non-governmental organizations
(NGO) and CSOs.

The significant impact of the civil societies
on regionalism processes should also be pointed
out at the beginning of this article. This is due to
the fact that citizens are becoming increasingly
aware of their rights and their possible impact on
own nation or region. Moreover, in line with the
expansion of human rights (we are talking about
the third category, the so-called third generation
of rights 3), citizens can participate in adoption of
political and legal decisions also at the local level.
Finally, at the beginning of the 21st century, people
see themselves as having ever-growing
importance in regional management. The very
term “civil society” is relatively new in both social

sciences, as well public policy. In these disciplines
this term can be understood as: “Voluntary
associations <...> trying to shape norms along with
policies regulating public life in the social, political
and economic dimensions, as well as in
environmental one. Currently, the scope of
management has gone beyond local matters for
the benefit of the world” [4, p. 18].

CSO, becoming a new international entity
has introduced the concept of “we people of the
world”. Regarding regionalism, it is important to
be aware that any decision-making process
nowadays is being guided by private, as well as
public entities, which are not anymore “state
actors”. Therefore more often we can observe
the huge involvement of so-called NSA – non state
actors in both international relations, as well as
international law as such. At their beginnings,
regional communities, which had then evaluated
into separated geopolitical units of regions, were
created on the basis of shared values and
uniqueness of the supranational society of citizens
[4, p. 58].  However, CSO’s tremendous
commitment was often overlooked in the debate
on new regionalism [4, p. 66]. This article is a
modest try to change that, as well as to bring closer
the specific of the civil society in the Pacific for
the European reader.

Civil society in the Pacific

The principle of good governance in public
policy is also connected with the civil society
activities. It has its own dimension in providing
integration in the Pacific too. “Good governance –
Pacific style” is an Australian government
program aimed at deepening cooperation with
PIC – Pacific island counties 4. However, it was
initiated by the NGO sector cooperating with civil
society partners. These two sides began to look
for more effective methods of implementing legal
and economic, as well as strongly needed
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administrative reforms directly in the public sector.
Here we can observe the standard down-rooted
initiative, which was launched by the CSO, which
were able to present the expected and highly
detailed outcome of the state’s intervention. The
proposed good governance standards incorporate
activities that emphasize strengthening of the
position of civil society and human rights in the
Pacific region. The most common and effective
forms of Australian good governance are until now
public consultations, relevant development
subsidies and aid programs that have become an
integral part of the PIC nations in the two first
decades of the 21st century [17].

Activities of CSO are widely visible both at
the regional organizations level, as well as in each
Pacific internal policy. Very often those two spheres
of policy are closely connected and affecting each
other. One of the latest examples of such mutual
interaction, with the additional civil society
engagement, was the Fiji’s politics. Pacific Island
Forum (PIF) is one of the most important and
numerous in the term of its membership across the
Pacific Ocean. New regional policy introduced by
PIF after 2009 was a waking up call of the
government in Suva, capital of Fiji. After another
coup d’état held by the military authorities, other
Pacific states were unwilling to continue any form
of cooperation with Fiji. The Fijian suspension from
the rights of the full member was fortunately used
as motivation by the local politicians. Democratic
reforms were initiated by a regional activist and
later prime minister and president, Josio Voreqe
Bainimaram, commonly known as Frank
Bainimarama. This widely respected and
charismatic politician (nomen omen former
commander of the coup d’état), contributed to build
important position of Fiji in the region and globally.
The Fijian government was one of the first across
the Pacific to introduce the principle of involving
civil society into the decision-making procedure.
He has invited officially representatives of private
sector, as well as other NSA officials to the
negotiation table. Such activity, having no previous
precedence, was already called by the scientist,
politicians and journalist as a new type of “network
diplomacy”, launched in the perfect moment of the
Pacific regionalism [6, p. 6-7].

Also, the most important joint military
regional intervention in the Pacific was launched
by the civil society. The Solomon Islands, until

1978 dependent on Great Britain, have entered
the history of Pacific regionalism by conducting
an unprecedented armed action on its territory.
The participation of civil society in peace-building
was for the first, and for the last so far, shown
through the Regional Assistance Mission to the
Solomon Islands (RAMSI). This local initiative
was formed as an answer to the internal crisis:
long years of ethnic violence, abuse of power of
subsequent governments, widespread crime and
a minimal economic base, which all have
weakened stability of the state. The British way
of exercising power, as well as the European value
of so-called national state was important and
therefore sanctioned by the British, but neglected
by the islanders, as an imposed, colonial influence.
The Solomonians could not and were in fact not
able to understand its basic concept, as they were
so much varied ethnically and economically. For
two decades, the newly created international unit
did not show any national ties, hence public policy
at the regional and national level was poorly
conducted. On the one hand officials and
politicians were unskillful, and above all they
performed their duties unlawfully, on the other
hand – citizens did not grant any extend of
authorization to persons exercising power on their
behalf. This vicious circle led to a state of fact
where police were unable to guarantee
compliance with law and order, becoming part of
the unlawful state system [9]. Then in 2003, Prime
Minister Sir Allan Kemakeza, aware that the
Solomon Islands were becoming a failed state,
asked the Australian government for intervention.
Australia, giving a 95% financial and military
contribution, has organized a regional stabilization
mission along with 14 PIC. As a result of the
activities carried out under the RAMSI mission,
the foundations for the long-term stability, security
and prosperity of the Solomonians have been
sanctioned [13]. That would not be possible
without the prior reports and publicizing the poor
state of the country by CSO.

Regionalism, which is very often forgotten,
assumes the processes of creating a common
platform, controlled by state authorities, including
new IGOs, and the supranational network of
CSOs, pursuing common goals, which articulate
and develop a common identity – regional identity
[1, p. 1001-1002]. Another factor that has been
already mentioned in this article is noticeable
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improve of governance due to close collaboration
with the civil society groups and other NSAs which
are essentially interested in developing Pacific
islanders’ living conditions [2, p. 46-47.]. It has to
be underlined that those civil society networks
function everyday among the inhabitants of
islands, in the suburbs, remotest villages, as well
as big capital cities. They are therefore the most
informed, having information, analysis and data
hard to get by the officials working in the
parliament on the daily basis. Such social groups,
jointly called CSO, are also organizations of private
investors, scientists or expert groups, as well as
religious associations, mainly associated with
different churches, which in fact possess causative
power for deeper (that is closer to people) and
binding (explaining and justifying) harmonization
of the Pacific region. Here the comment is
needed, as the national values of the Pacific
peoples, as well as Australians and New
Zealanders, arise from the Anglo-Saxon mentality
combined with the Protestant denomination that
mandate the help for the weak, as well as
obligatory wealth sharing [8, p. 224].

Formalization of civil society activities

A characteristic feature of young Pacific
regionalism is the high participation and
governmental support, in both financial and
structural terms, of CSOs. The involvement of the
civil structures in the complex process of the
regional is launched mutually on both national and
local levels. Therefore, as It was already
mentioned, the activities of CSO affect each other,
despite of their internal or external cause.
development of prosperity at the national level, but
also of the entire united region. The Pacific Regional
Non-Governmental Organizations Alliance
(PRNGO Alliance) is a grouping of 14 regional
NGOs, having members’ networks located in 10
PIC [12]. Along with the Alliance, over 37 groups
operating within the NSA and CSO conducted
social consultations and analyzes of the current and
required legal situation in the Pacific. Their joint
work is available in the document called the Pacific
Plan [15]. This non-binding political declaration is
a prospect for the new millennium signed in 2007
by the PIF members. Here we can observe the
strong importance of a multi-actor and multi-sector
network of regional intergovernmental agencies,

which had based their prognosis on on links with
churches, NGOs and CSOs.

In many cases, those were CSO that initiated
dialogue and led to effective resolution of regional
issues in the Pacific. The vivid illustrations of this
state of affairs could be the activity of the Nuclear
Free and Independent Pacific movement in raising
public awareness regarding the effects of nuclear
tests in the 1970s. That is turn led to signing the
Treaty of Rarotonga (South Pacific Nuclear Free
Zone Treaty from 6 August 1985). Subsequently,
the Pacific women’s organizations managed to
publicize the issue of gender equality, talking out
loud about domestic violence and sexual abuse at
home and workplace [16]. Those questions were
previously taboo, and no government in the Pacific,
composed mainly by men, were willing to touch
upon them. Finally, women’s unions and church
institutions were also active long before the
peacekeeping intervention in conflicts in New
Caledonia, Bougainville (autonomous province in
Papua New Guinea, PNG) and the Solomon
Islands. However, it was only after several decades
that government representatives and private
sponsors began to support social initiatives not only
through political statements, but also through
specific, permanent and cost-effective regional
mechanisms [6, p. 65-66].

The role and importance of CSO, as well as
their great contribution to economic, social,
cultural and political development, have long been
known and appreciated globally. According to the
United Nations Development Program, the role
of social organizations in the process of regionalism
is to fulfill three functions. The first function is to
provide basic public services such as elementary
education, healthcare, drinking water supply and
sanitation, as well as to facilitate participation of
local communities in budget planning. The second
function is to defend human and citizen rights of
the island nations. Finally, the third function is to
provide special protection to marginalized social
groups by providing them advisory services and
legal support [6, p. 66-67].

In recent years, there can be observed
increase in the number and diversity of NSA,
NGO and CSO across the Pacific basin. These
institutions are gradually more taking on the role
of associate members, observers or dialogue
partners in formal IGOs, which was originally
reserved only for the sovereign states. This does
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demonstrate the new architecture of international
relations in the South Pacific, where decision-
making processes are no longer determined by a
strict group of PIC, but institutions are finally using
soft  law instruments launched by CSO.
Interestingly, also territorial units aspiring to the
group of independent states rely strongly on
international support and recognition from NGOs.
We are talking primarily about New Caledonia,
West Papua in Indonesia, Bougainville, Tahiti
belonging to French Polynesia, as well as to a
lesser extent (yet) the American state of Hawaii.
These entities see in the activities of the NSA
and CSO quick, cheap and very effective help in
publicizing their right to self-determination, and
then promoting their recognition as future states
on the international forum.

What is characteristic, but also defective,
for regionalism in the Pacific, is the fact that
integration initiatives are initiated not by all or at
least a large part of PIC or their CSO, but above
all by Australia or New Zealand. Because of the
controversy expressed by civil society
organizations, the Pacific politicians and decision
makers accuse the governments in Canberra and
Wellington of exploiting island states through
expanding their sales markets [10]. This only
confirms the thesis that the primary and still valid
reason for regional cooperation in the Pacific
Ocean are financial issues, not political and
humanitarian development. Cost-effectiveness, or
rather “unprofitability” as most island microstates
perceived it, of init iation and subsequent
completion of regionalism projects fundamentally
affects passivity in the implementation of regional
policy. In turn, the governments in Canberra and
Wellington see in their high, unrivaled activity an
opportunity to acquire potential capital bases.
These bases are still susceptible to control or even
strong external influences from the Pacific Rim
states, like Chine, Russia and the USA. Another
shortcoming explaining the negligible down rooted
initiatives in the South Pacific is the lack of unity
of general regional interests and mutual long-term
development strategy, as well as conflicts for
leadership in three subregions (Polynesia,
Micronesia and Melanesia) [7, p. 469].

Finally, in 2013, there came an urgent
necessity to amend the Pacific Plan, document
signed by the PIG member states. Unsurprisingly,
also this time CSO were asked to help out. The

civil consultations were introduced by PNG Prime
Minister, widely respected Pacific leader Mekere
Morauta. In his work, eventually amounted to two
volumes of text, he was using social consultations
with CSO, NGO representatives, universities,
regional agencies, as well as strategic partners
and private development institutions [11, p. 10].
In his report he stated that over the years, since
the adoption of the Plan, the Pacific region had
undergone significant evolution, while approach
to regionalism had also changed [11, p. 44].
Mekere Morauta also suggested institutional and
substantive changes in the further functioning of
the Plan by proposing creation of a new framework
for regional cooperation that would meet the
political principles of regionalism in international
dialogue, where CSO had to have their own and
permanent place. It was the beginning of creation
of a new strategic plan in 2014, which was called
the Framework for Pacific Regionalism [5].

The full implementation of the Framework,
which has replaced the Pacific Plan, must be done
with support, dedication and awareness of the
islanders. Hence, PIF members constantly seek
support and actual help in CSO, private sector,
regional IGOs, media and development partners.
Organization’s values, such as respect for integrity
of the ocean and island resources, diversity and
heritage of the Pacific people, good governance,
compliance with democratic standards of
governance, rule of law, promotion of human
rights, equality of the Pacific population and finally
open intra-regional relations are to contribute to
achieving the new goals of PIF. It all cannot be
successful accomplished without the soft power
of civil society [5].

Finally, the latest IGO, Pacific Island
Development Forum (PIDF), established in 2015,
is open not only to the sovereign states, but its
constituting treaty enumerates the possible
membership. In its article 7, the Charter of the
Pacific Islands Development [3]. Thus, the
membership is open to the Pacific islands, as well
as any Pacific organizations willing and being able
to fulfill the rights and obligations arising from the
PIDF membership. Besides 17 founding countries,
there are two regional organizations: the Pacific
Islands Association of Non-Governmental
Organizations and the Pacific Islands Private
Sector Organization. Without going into details,
the PIDF Charter is often called as the pacific
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constitution, as some hope was given since
establishment of this IGO [14, p. 317-328].

Conclusion

The article has presented significant impact
of civil societies on regionalism processes in the
South Pacific, between the states and other non
sovereign entities in Oceania. Citizens across the
globe are becoming more aware of their rights,
as well as gain political and legal impact on own
nation or region. As it was describes, citizens
participate in adoption of regional norms both at
the internal and external, regional level. They
see themselves as ever-growing importance of
players in regional management, but more
importantly, they are asked to join the formal
IGO consultations for the good of the whole
community. The South Pacific, being relatively
new region, is showing clearly the evidences of
such civil social activities. too. The Pacific
cooperation is varied, as the region itself is
diverse. Therefore CSO use both formal, binding
methods of hard law, like treaties, membership
in intergovernmental organizations, as well as
informal, soft law paths. It can be said that the
role and importance of CSO, as well as their
great contribution to economic, social, cultural
and polit ical development is crucial and
necessary. Very often politicians and decision-
makers would not be able to achieve their goal
of regionalism, without valuable, detailed and
actual information gathered by the civil social
organizations.

FOOTNOTES

1 United Nations Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific (ESCAP),
amounted to 62 members, is the most comprehensive
regional agency in the UN family.

2 The institutional basis of regionalism in the
South Pacific is indeed the activity of intergovernmental
international organizations. According to the author’s
own calculations, there are over 30 regional
organizations and 15 or so informal regional forums in
the Pacific basin. What is important here is the fact that
any Pacific organizations very often change their names
quite, which impact in turn the status’ scope of territorial
membership and activity. It was in the case of the Pacific
Regional Environment Program which was renamed from

the South Pacific Regional Environment Program. Also,
regional IGO are absorbed by other institutions and do
not function under the same name anymore, like it was
with the South Pacific Board of Educational Assessment,
which was incorporated into the Secretariat of the Pacific
Community.

3 First category of human rights were the political
and citizen rights, while the second – the social and
economical ones. Third category of human rights is
connected with the joint, common for the society, set
of rights which are given for the groups of people,
varied communities.

4 In accordance with the Montevideo
Convention on rights and duties of the states from
1933, we cannot call any international entity on the
Pacific as a sovereign state. Therefore the author is
intentionally using a term “country”, which has a
broader scope.
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Е.С. Азарова. Усмотрение суда как часть структуры уголовно-процессуальной парадигмы

Введение: основополагающие права граждан, закрепленные в Конституции, соответственно нашли
свое отражение в уголовно-процессуальном кодексе РФ. За более чем пятнадцатилетнее применение УПК
РФ законодателем было внесено около трехсот поправок, которые усилили его неоднозначность и противо-
речивость. Сама конструкция его положений строится и продолжает развиваться без плановой научной и
теоретической составляющей такого построения, без учета эмпиризма применения. В качестве конструктив-
ной основы для нового закона был использован УПК РСФСР, где основополагающей структурой закона
являются стадии уголовного процесса. Наличие и введение новых видов судебных производств и смежных
институтов в качестве дополнительной «нагрузки» вызвали «прогибание» всей конструкции УПК РФ, что
повлекло за собой рост неустраняемых противоречий между целями и задачами уголовного судопроизвод-
ства, его общими концептуальными положениями и непосредственными стадиями уголовного процесса.
Автором в данной работе поставлена цель исследования, состоящая в определении усмотрения суда на
стадии разбирательства уголовного дела. Методы: методологическую основу составляют методы историз-
ма, системности, сравнительно-правовой. Результаты: обоснованная в работе авторская позиция опирает-
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Введение

Действующая стадия судебного разби-
рательства обременена различными видами
судебных производств и институтов, учиты-
вая очную форму проведения. Заочная фор-
ма судебного разбирательства на сегодняш-
ний день считается институтом уголовного
процесса, что является как теоретическим,
так и эмпирическим «заблуждением». Данный
паралогизм объясняется тем, что процесс
доказывания может протекать только на су-
дебной стадии уголовного процесса, как в оч-
ной, так и заочной форме рассмотрения. Та-
кая ошибочная установка «заочного институ-
та» неизбежно приводит к закамуфлирован-
ной формальной ошибке при проверке дока-
зательств в заочном судебном разбиратель-
стве, так как не существует института про-
верки доказательств.

Законодатель, обеспечивая реализацию
принципа равноправия сторон и состязатель-
ного судебного процесса, предоставил права
собирать доказательства не только субъек-
там со стороны обвинения, но и участникам
защищающейся стороны. При этом прерога-
тива оценки доказательств осталась у сторо-
ны обвинения и суда, что естественно при

смешанной модели действующего уголовно-
го процесса. Законодательная схема и науч-
ная модель состязательного процесса на ста-
дии судебного разбирательства отсутствует,
хотя в научных работах проскальзывает та-
кое понятие, как уголовно-процессуальная па-
радигма (концептуальная схема).

Исследование гносеологической приро-
ды и правовых основ уголовно-процессуаль-
ного доказывания не затронуло сущности са-
мого состязательного процесса, так как ос-
новной упор научных исследований делается
на досудебные стадии уголовного процесса.
Без установления основ концептуальных по-
ложений, которые составят исходную схему
состязательного судебного процесса, возни-
кает проблема сущности содержания реше-
ний суда по итогам уголовно-процессуально-
го процесса доказывания.

Законодатель, по мнению ученых, признал
в УПК РФ приоритет общечеловеческих цен-
ностей, демократических прав и законных ин-
тересов граждан над поиском истины по уго-
ловному делу. Как правильно заметил В.С. Ба-
лакшин: «Между тем эта проблема значитель-
но сложнее, чем представляется на первый
взгляд, и нуждается не просто в глубоком, но
комплексном исследовании...» [3, c. 8]. Дей-
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ствительно, данная проблема имеет не толь-
ко практический, но и гносеологический ха-
рактер в науке современного уголовного про-
цесса. Отказ от принципа всесторонности,
полноты и объективности исследования об-
стоятельств уголовного дела для установле-
ния истины по уголовному делу породил це-
лый ряд проблемных вопросов как в теории
судебных доказательств, так и в концепции
законодательного подхода к разрешению дан-
ной проблемы. Поэтому установление новой
концепции субъективного восприятия катего-
рии «истинности» судом по отношению к пред-
мету доказывания по уголовному делу может
выступать в качестве гипотезы «субстицион-
ности доказывания» на стадии судебного раз-
бирательства.

Правовые основы
уголовно-процессуального доказывания

По сравнению со ст. 69 УПК РСФСР
формулировка доказательства в ст. 74 УПК
РФ обозначила новое оптимальное понятие
уголовно-процессуального доказательства,
усилившее противоречия между положения-
ми науки уголовного процесса и практикой
следственных и судебных органов. Таким по-
нятием стало определение «любые сведения»
вместо «фактических данных». Данные про-
тиворечия носят не только теоретический ха-
рактер, но и являются гносеологическим пара-
доксом по отношению к диалектике познания.
Возможно, разрешению данной проблемы по-
может установление и определение исходной
концептуальной схемы судебного разбиратель-
ства, в основе которой должна быть положена
система доказательственного права как уго-
ловно-процессуальной категории, основанной на
новых подходах к изучению наукой данной про-
блемы, связанной с гносеологическими кате-
гориями определения понятий.

Наличие общих противоречий в теории
и практике правоприменения порождает в
свою очередь наличие других – частных про-
блем уголовно-процессуального характера.
Указанные нами общие проблемы науки уго-
ловного процесса непосредственно связаны с
противоречиями в применении судебного (су-
дейского) усмотрения на стадии судебно-
го разбирательства.

Перечисленные проблемы и противоре-
чия уголовного судопроизводства возможно
разрешить путем легализации института ус-
мотрения суда в очной и заочной форме ста-
дии судебного разбирательства и дальнейше-
го определения его места в структуре уголов-
но-процессуальной схемы концепции состяза-
тельного процесса в суде.

Предложенный «институт усмотрения
суда в уголовном процессе» в своей основе
имеет правовое толкование, объединяющее в
себе понятия «судебное усмотрение» и «су-
дейское усмотрение».

Деятельность судебных органов на лю-
бом историческом этапе развития человечес-
кого общества сопряжена с понятием «усмот-
рение». Свобода выбора одного из опреде-
ленного количества вариантов решений зак-
реплена законом, поэтому конечным резуль-
татом усмотрения суда должно стать выне-
сение обоснованного, законного и справедли-
вого решения.

Категория (понятие) «усмотрение суда»
упоминается лишь в статьях 256 и 280 УПК
РФ 2001 года. В ч. 2 ст. 256 УПК указывает-
ся на решения, которые выносятся в совеща-
тельной комнате и излагаются в виде отдель-
ного процессуального документа, подписыва-
емого судьей или судьями, а определения или
постановления по иным вопросам выносятся
по усмотрению суда в зале судебного заседа-
ния и подлежат занесению в протокол. В оте-
чественной науке уголовного процесса нет ра-
бот, специально посвященных комплексному
изучению вопросов усмотрения суда на ста-
дии судебного разбирательства.

Проблемные вопросы
уголовного судопроизводства с точки

зрения формальной науки

Общеизвестно, что уголовный процесс
регулирует систему правоотношений между
компетентными государственными органами
с одной стороны и гражданами и иными ли-
цами с другой в целях реализации действую-
щего уголовного закона. Наука уголовного
процесса изучает закономерности возникно-
вения таких правоотношений, основные по-
нятия и принципы его проведения на различ-
ных стадиях уголовного судопроизводства.
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Основная часть науки уголовного процесса
посвящена изучению доказательственного
права и разработке новых положений в тео-
рии судебных доказательств, а также право-
отношений между участниками процесса
доказывания, юридических фактов, возника-
ющих в процессе функционирования уголов-
ного судопроизводства.

Изучение совокупности этих правоотно-
шений образует научно обоснованную сис-
тему, где взаимодействие ее элементов под-
вергается критическому анализу с точки зре-
ния диалектики – теории познания. Основой
такого исследования может служить постро-
ение логических схем, поэтому конструиро-
вание таких исходных концептуальных логи-
ческих схем (парадигмы) невозможно без
развития понятия (знания). Чтобы провести
самостоятельное исследование, ученому не-
обходимо овладеть определенным методом
познания, который и должен проложить путь
исследователю.

С помощью данного метода проанализи-
руем понятие парадигмы и ее значение для
науки уголовного процесса.

Парадигма как система теоретических,
методологических и аксиологических устано-
вок в эпистемическом (гносеологическом)
плане представляет собой совокупность фун-
даментальных знаний, ценностей (аксиология),
убеждений и технических приемов.

Если исходить из анналов постпозитивиз-
ма, что знания могут быть получены как ре-
зультат сугубо научного познания, то для ре-
шения научных задач дисциплины «уголовный
процесс» из структуры дисциплинарной мат-
рицы, как системы установок, применима
только теоретическая установка, определяю-
щая язык конкретной научной дисциплины.

Соответственно возникает «парадокс
парадигмы», когда философское понятие «па-
радигма» переносится на юридическое поня-
тие «уголовно-процессуальная парадигма» по
схеме «автоматической аналогии» [8, c. 14].

В гуманитарных науках, в том числе и
юридической, главным научным противоречи-
ем является противоречие между теорией и
практикой. При этом если на установление
противоречия не требуется много умственных
усилий, то формулировка самого противоре-
чия представляет огромные трудности, так как

непротиворечивость любой теории является
важнейшим критерием ее пригодности (закон
отрицания противоречия).

Итак, понятие парадигмы в том контек-
сте, в котором она сформулирована последо-
вателями российского постпозитивизма, как
«истина», достигнутая в результате соглаше-
ния между членами научного сообщества, для
науки уголовного процесса не приемлема как
в силу закона непротиворечивости, так и в силу
самого понятия истории естествознания. По-
этому с точки зрения юридической науки и ее
дисциплин понятие парадигмы может быть
использовано только в качестве исходной ло-
гической схемы или концептуальной научной
схемы либо как система, структура устано-
вок для решения научных и практических за-
дач юриспруденции.

Проанализируем данное утверждение с
точки зрения диалектики. Мы придержива-
емся порядка использования метода
«...с выдвижения общих гипотез и концепций,
предваряющих конкретное исследование и
выводимых из общих соображений диалек-
тической философии» [2, c. 15]. В.С. Библер
в своей части работы «Понятие как элемен-
тарная форма движения науки (логическая
постановка проблемы) писал: «Развитие на-
учного понятия является элементарной, все-
общей формой исторического движения на-
уки» [4, c. 16]. Рассматривая соотношения
«понятия – теория», автор исходит из того,
что «...любая теория отвечает в распрост-
раненной, развитой, конкретной форме на воп-
рос о сущности данного предмета познания»
[4, c. 21]. Таковыми для нас являются поня-
тие и содержание состязательного процесса,
место и роль усмотрения суда, доказатель-
ства и доказывание в теории и практике уго-
ловного судопроизводства.

Всякое научно-теоретическое исследова-
ние должно начинаться с выдвижения гипо-
тезы. Отсутствие гипотезы невозможно «...по
двум причинам. Во-первых, “только фактов”
не существует. Факт появляется, отыскива-
ется, отбирается и становится научным фак-
том только с позиции определенных теорети-
ческих представлений, то есть определенной
концепции» [4, c. 20]. «Во-вторых, методоло-
гическая концепция всегда обладает... харак-
тером всеобщности» [4, c. 21]. Источником
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гипотезы является «...противоречие, которое
должно быть выявлено как определившее со-
бой невозможность движения познания в пре-
жней форме...» [4, c. 26]. Таким источником
является противоречие между двумя положе-
ниями, признаваемыми одинаково правильны-
ми (антимонии – парадокс).

Новая научная реальность, выраженная
в законодательной форме, вызвала переход
на новую практическую правоприменитель-
ную концепцию представления доказательств
и процесса доказывания в российском уго-
ловном процессе. В рамках действующей
теории судебных доказательств в науке уго-
ловного процесса, когда прогресс осуществ-
ляется посредством кумулятивного накопле-
ния теоретических и эмпирических устано-
вок по отношению к установлению и осмыс-
лению понятия «истины», ученые XXI в. стол-
кнулись с «аномальным фактором» в виде
политико-законодательного фактора (УПК
РФ), который породил научный кризис в на-
уке уголовного процесса [2, c. 46]. Так как
теория судебных доказательств связана с
диалектикой марксизма, то переход на новое
научное мышление связан с философскими
установками, что истина – это общее фило-
софское понятие (универсалия) субъект-
объективного ряда, содержанием которого
является оценочная характеристика знаний
в контексте его соотношения с предметной
сферой, с одной стороны, и со сферой про-
цессуального мышления – с другой.

Что касается современных научных ис-
следований, то они не выходят в основном за
рамки досудебных стадий, методологии и
методов доказывания в теории судебных до-
казательств в свете действующего уголовно-
процессуального закона. Возьмем только
2007 г., как итог осмысления действующего
закона. Разрабатывались вопросы разрешения
проблем доказывания, методологии и мето-
дов, понятие доказательств, их оценки и кри-
терии доказывания, другие вопросы теории и
практики. Кроме обычных предложений и ре-
комендаций встречаются также интересные
постановки вопросов и проблем. Так, можно
выделить проблему последовательного обнов-
ления методологии доказывания, совершен-
ствование ее в основе новой «уголовно-про-
цессуальной парадигмы», вопросы познавае-

мости истины и ее проблемы в новой модели
уголовного судопроизводства [6, c. 4].

Понятие уголовно-процессуальной
парадигмы

Итак, мы подошли к проблемам, которые
можно сформулировать в качестве постанов-
ки следующих вопросов. Что подразумевает-
ся под понятием уголовно-процессуальной па-
радигмы, как устанавливается истина в судеб-
ном состязательном процессе, каковы крите-
рии установления доказательств и проведения
доказывания, какова цель уголовно-процессу-
ального доказывания, и т. п. сопутствующие
вопросы. Так как обоснование и раскрытие
ответов на эти и иные вопросы является ко-
нечной целью, сформулируем краткое резюме.

В качестве основной гипотезы выступа-
ет само понятие парадигмы в науке уголов-
ного процесса. С точки зрения философии пра-
ва понятие парадигмы отличается от трактов-
ки философии постпозитивизма, так как в пра-
вовых науках отрицается метафизический
подход к процессу исследования.

В рамках юридической науки развитие
ее разделов осуществляется посредством те-
оретического и эмпирического усовершенство-
вания исходных программных установок (па-
радигмы) [1, c. 16]. Метод кумулятивного на-
копления знаний позволяет не только совер-
шенствовать гносеологические и методоло-
гические основы юридического мышления по
осознанию изменений правоотношений дей-
ствующей политико-экономической формации
общества.

Для юридической науки в целом, как и
для отраслей права, термин «парадигма» вы-
ступает в качестве логического понятия, ко-
торое содержит в себе некую конструкцию
(матрицу, модель, логическую схему, исход-
ную, концептуальную установку и т. п.), эле-
менты которого соответствуют целям право-
вой науки в целом и отдельным юридическим
дисциплинам в частности [5, c. 124]. Следо-
вательно, уголовно-процессуальная парадиг-
ма в современной науке уголовного процесса
по своей форме и содержанию является ис-
ходной концептуальной схемой в период фун-
кционирования действующего исторического
уголовно-процессуального закона.
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Старая концепция методов исследования
обвинительного уголовного процесса (предва-
рительного расследования), которая господ-
ствовала в советский период в науке уголов-
ного процесса, перестала применяться в
2002 году. Новая матрица проблем исследо-
вательского характера в уголовно-процессу-
альном праве представляет собой судебную
парадигму по уголовному делу.

Концептуальная схема судебного разби-
рательства по уголовному делу (парадигма)
представляет собой установку суда на про-
цесс субъективного восприятия «истинности»
по отношению к предмету рассматриваемого
уголовного дела, базирующуюся на трактов-
ке сторонами обвинения и защиты отношений
«непротиворечивости», «полноты» и «интер-
претируемости» к преступному событию про-
шлого, в качестве объективного неправомер-
ного юридического факта [1, c. 64].

Как известно, досудебное и судебное уго-
ловное судопроизводство (ч. II и III УПК РФ)
являются разными формами процесса (обвини-
тельной и состязательной) и соответственно
несут в себе противоположные режимы право-
вого регулирования отдельных стадий, входя-
щих в состав уголовного процесса. Следова-
тельно, субъекты процесса доказывания, име-
ющие привилегию легально оценивать доказа-
тельства (ст. 17, 88 УПК РФ), преследуют раз-
ные цели и задачи. Основной целью обвинитель-
ного процесса является защита прав и закон-
ных интересов лиц и организаций, потерпевших
от преступлений, через уголовное преследова-
ние путем изобличения подозреваемого, обви-
няемого в совершенном преступлении (п. 47, 55
ст. 5; п. 1 ч. 2 ст. 6 УПК РФ). Основная цель
состязательного процесса включает в себя как
защиту личности от незаконного и необоснован-
ного обвинения, осуждения, ограничения её прав
и свобод, так и назначение виновным справед-
ливого наказания судом (п. 48, 50, 52 ст. 5; ст. 6
УПК РФ). Поэтому каждый из участников про-
цесса доказывания должен производить оцен-
ку доказательств в зависимости от его право-
субъективности на конкретной стадии соответ-
ствующего производства.

Уголовное дело, поступившее в суд, пос-
ле проведения предварительного расследова-
ния является по своей сути реконструкцией
преступного события прошлого. До принятия

соответствующего итогового судебного реше-
ния данная реконструкция не может быть при-
знана судом в качестве объективного непра-
вомерного (правомерного) юридического фак-
та. Рассмотрение сути самой реконструкции
(уголовного дела) есть основа судебного раз-
бирательства, так как является предметом
рассмотрения доказательств по уголовному
делу для установления всех обстоятельств
юридического факта (преступления). Суд дол-
жен решить, являются ли истинными все об-
стоятельства разбираемого уголовного дела,
не ложны ли они, не искажена ли сама рекон-
струкция события прошлого. Так как такое
восприятие происходит непосредственно, ус-
тно и письменно, то соответственно можно
утверждать о субъективном восприятии «ис-
тинности» доказательств, что в дальнейшем
требует соответствующего научного обосно-
вания и подтверждения [3, c. 54]. Такое вос-
приятие называется «усмотрение суда».

Согласно ст. 244 УПК РФ стороны со-
стязательного процесса равны в своих правах
на стадии судебного разбирательства, за ис-
ключением процессуальных правил оценки
(ст. 17, 88 УПК РФ), вследствие чего бремя
такой оценки целиком ложится на суд.

Соответственно стороны обвинения и
защиты, не участвуя в оценке исследуемых
доказательств, заменяют такую оценку трак-
товкой разбираемых доказательств с точки
зрения категорий «непредвзятости», «полно-
ты» и «интерпретируемости» по отношению к
преступному событию прошлого, то есть об-
стоятельств, составляющих предмет доказы-
вания по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ).
При этом надо учесть, что ст. 87 УПК РФ
регламентирует проверку доказательств су-
дом без учета понятия «внутреннее убежде-
ние». Возникает вопрос, каким образом суд
подтверждает или опровергает проверяемое
доказательство [7, c. 15]. Можно предполо-
жить, что речь в данном случае идет об оце-
ночных понятиях, которые согласно теории
права относятся к усмотрению суда.

Если взять за основу, что вышеперечис-
ленные категории являются оценочными по-
нятиями, которые используют стороны при
проверке доказательств, то единственно вер-
ным решением является оценка таких поня-
тий в режиме усмотрения. Здесь надо учиты-
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вать, что критерии полноты и непредвзятости
по своему содержанию соответствуют таким
понятиям, как относимость и допустимость,
что позволяет сторонам состязательного про-
цесса предлагать суду «принять» или «отвер-
гнуть» представленные для проверки доказа-
тельства. Что касается понятия интерпрети-
руемости доказательства, то данная трактов-
ка относится к такому понятию, как досто-
верность. При этом надо учитывать, что дос-
товерность является главным вопросом со-
стязательного процесса, так как разрешение
«сомнений суда» является главным при опре-
делении его итогового решения.

Выводы

На основании вышеизложенного можно
выдвинуть следующую специальную гипоте-
зу, что усмотрение суда является неотъемле-
мой частью структуры уголовно-процессуаль-
ной парадигмы, так как восприятие судом «ис-
тинности» обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию по уголовному делу, в трактовке про-
тивоположными сторонами состязательного
процесса возможно только через призму оцен-
ки этих обстоятельств судом по своему ус-
мотрению, в процессе проверки доказательств
по конкретному уголовному делу.

Теоретическая значимость данных иссле-
дований заключается в определении научного
учения о состязательном процессе, усмотре-
нии суда на стадии разбирательства уголовно-
го дела, формировании и теоретическом обо-
сновании новых положений о понятиях, основ-
ных признаках и структуре судебной парадиг-
мы по уголовному делу, значении усмотрения
суда при проверке доказательств, принятии
итоговых решений и оценки, развитии теории
уголовного процесса и внедрении как на зако-
нодательном, так и правоприменительном уров-
не представлений об усмотрении суда в состя-
зательном уголовном производстве.
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AMBER – NATURAL WEALTH OUT OF CRIMINAL PROTECTION

Ekaterina N. Barkhatova
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation,

Irkutsk, Russian Federation

Nikita E. Belomestnov
Department of the Ministry of the Internal Affairs of the Russian Federation for the Trans-Baikal Territory,

Chita, Russian Federation

Introduction: amber, not being, in fact, a precious stone, is of great strategic importance, having a significant
impact on the formation of the state economic policy in the field of regulating the circulation of natural resources.
That is why amber is included in the list of strategic resources for the purposes of art. 2261 of the Criminal Code, and
often is the subject of smuggling. Unique amber formations in cases stipulated by federal law are equated to
precious stones. At the same time, the criminal law protection of amber from illicit trafficking is imperfect, which
determined the purpose of the work – to develop recommendations for strengthening the criminal law protection of
amber and unique amber formations as a strategically important resource. Methods: the methodological basis of the
study is a systematic approach, as well as a set of methods of scientific knowledge, among which should be
distinguished methods of analysis and synthesis, dialectical, logical, specific sociological methods of knowledge.
Conclusion: the authors have identified contradictions in federal legislation that impede the full-fledged criminal
law protection of amber as a strategically important resource and in some cases a stone equivalent to a precious
one. In addition, revealed contradictions concerning the subject of regulation of art. 191 of the Criminal Code of the
Russian Federation as a whole. On the basis of criminological analysis, the economic importance of amber and
unique amber formations, as well as the need to protect it from unlawful encroachment, is substantiated. Based on
the analysis of the provisions of criminal law, as well as the Federal Law “On Precious Metals and Precious Stones”,
the authors formulated proposals for improving the criminal law, which provides for liability for illegal trafficking in
precious metals, natural gems or pearls.
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ЯНТАРЬ – ПРИРОДНОЕ БОГАТСТВО ВНЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

Екатерина Николаевна Бархатова
Восточно-Сибирский институт МВД России, г. Иркутск, Российская Федерация

Никита Евгеньевич Беломестнов
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю,

г. Чита, Российская Федерация

Введение: янтарь, не являясь по сути драгоценным камнем, имеет важное стратегическое значение,
оказывая существенное влияние на формирование экономической политики государства в области регули-
рования оборота природных ресурсов. Именно поэтому янтарь входит в перечень стратегически важных
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ресурсов для целей ст. 2261 УК РФ и нередко является предметом контрабанды. Уникальные янтарные обра-
зования в предусмотренных федеральным законом случаях приравнены к драгоценным камням. Вместе с
тем уголовно-правовая защита янтаря от незаконного оборота несовершенна, что обусловило цель статьи –
выработать рекомендации по усилению уголовно-правовой защиты янтаря и уникальных янтарных образо-
ваний как стратегически важного ресурса. Методы: методологическую основу исследования составляет
системный подход, а также совокупность методов научного познания, среди которых следует выделить мето-
ды анализа и синтеза, диалектический, логический, конкретно-социологический методы познания. Результа-
ты: авторами выявлены противоречия в федеральном законодательстве, препятствующие полноценной уго-
ловно-правовой охране янтаря как стратегически важного ресурса и в ряде случаев камня, приравненного к
драгоценному. Кроме того, выявлены противоречия, касающиеся предмета регулирования ст. 191 УК РФ в
целом. На основе криминологического анализа обоснована экономическая значимость янтаря и уникальных
янтарных образований, а также необходимость его защиты от противоправных посягательств. Выводы: на
основе анализа положений уголовного законодательства, а также Федерального закона «О драгоценных ме-
таллах и драгоценных камнях» авторами сформулированы предложения по совершенствованию нормы уго-
ловного закона, предусматривающей ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природ-
ных драгоценных камней или жемчуга.

Ключевые слова: янтарь, уникальные янтарные образования, драгоценные камни, жемчуг, стратеги-
чески важные ресурсы, экономическая безопасность.
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Введение

Янтарь является уникальным природ-
ным образованием. Красота обработанного
камня, его относительно невысокая сто-
имость, полезные свойства камня, обуслов-
ленные его химическим составом, – все это
делает янтарь стратегически важным ресур-
сом для нашего государства. Уникальность
янтаря заключается еще и в том, что боль-
шая часть его запасов находится в Российс-
кой Федерации (90 %). Это так называемый
балтийский янтарь. Оставшиеся 10 % при-
ходятся на Украину и Республику Домини-
кана. Ежегодный объем добычи янтаря в
России составляет примерно 300 т (по офи-
циальным данным, не включающим объемы
добычи камня «черными копателями»).
Единственным предприятием, официально
осуществляющим добычу янтаря в России,
является Калининградский янтарный комби-
нат. Часть добытого янтаря используется для
изготовления ювелирных изделий, а также
предметов быта, часть реализуется. Кали-
ниградским янтарным комбинатом подписа-
но долгосрочное соглашение о сотрудниче-
стве с биржей «Санкт-Петербург». В резуль-
тате сотрудничества в 2017 г. комбинатом
реализован янтарь на сумму 1,2 млрд руб-
лей [4, с. 119].

Что же касается незаконной добычи ян-
таря, то по данным МВД России ее объемы в
среднем составляют 15 т в год оценочной
стоимостью 1,3 млрд рублей. Ежегодно МВД
России фиксирует около 1,5 тысяч админист-
ративных правонарушений, совершенных в
данной сфере физическими лицами по ст. 7.5
КоАП РФ [11].

По оценкам специалистов годовой доход
от незаконной добычи янтаря колеблется от
800 тыс. руб. до 10 млн руб. в год [3].

Необходимость защиты янтаря подтвер-
ждается и озабоченностью данным вопросом
Государственной думы Российской Федера-
ции, принявшей в июле 2019 г. в первом чте-
нии законопроект об установлении уголовной
ответственности за самовольную добычу и
незаконный оборот янтаря, нефрита или иных
полудрагоценных камней.

Представляется, однако, что даже с при-
нятием вышеуказанного закона не все вопро-
сы в области правового регулирования оборо-
та янтаря будут решены, чем и обусловлена
необходимость изучения данной темы.

Регулирование оборота янтаря
на современном этапе

Согласно Товарной номенклатуре внеш-
неэкономической деятельности Евразийского
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экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) (ред.
от 24.07.2018; т. IV, разд. XIV–XVI, гр. 71–
84) янтарь относится к полудрагоценным кам-
ням. В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 сен-
тября 2012 г. № 923 (в ред. от 5 апреля 2019 г.)
«Об утверждении перечня стратегически важ-
ных товаров и ресурсов для целей статьи 2261

Уголовного кодекса Российской Федерации, а
также об определении видов стратегически
важных товаров и ресурсов, для которых круп-
ным размером признается стоимость, превы-
шающая 100 тыс. рублей» янтарь отнесен к
стратегически важным ресурсам, что позво-
ляет привлекать лиц к уголовной ответствен-
ности по ст. 2261 УК РФ за его контрабанду,
вместе с тем за пределами уголовного зако-
на остается его оборот так называемыми чер-
ными копателями [6]. Незаконная добыча ян-
таря, а также его транспортировка или сбыт
преследуются только по ст. 7.5 КоАП РФ
«Самовольная добыча янтаря, нефрита или
иных полудрагоценных камней», что, на наш
взгляд, малоэффективно, учитывая стратеги-
ческую значимость для Российской Федера-
ции данного минерала, а также его высокое
качество, что подтверждается фактом отне-
сения балтийского янтаря к первому классу
согласно классификации, основанной на архи-
тектуре углеродного скелета макромолеку-
лярной структуры смол [2, с. 18].

В настоящее время на законодательном
уровне предпринята попытка ликвидировать
обозначенный пробел. Предложено ввести в
УК РФ статью об ответственности за неза-
конный оборот янтаря, нефрита и других по-
лудрагоценных камней, которая сконструиро-
вана по принципу административной преюди-
ции и предполагает, что к уголовной ответ-
ственности будут привлекаться лица, лишь
повторно нарушившие запрет и являющиеся
на момент повторного нарушения подвергну-
тыми административному наказанию.

Проект федерального закона был внесен в
Государственную думу Российской Федерации
1 марта 2019 г. (сопроводительное письмо
№ 1871п-П9). Однако это далеко не первая по-
пытка законодателя обеспечить уголовно-пра-
вовую охрану полудрагоценных камней. Так,
речь об установлении подобной ответственнос-
ти шла еще в 2003 году. Обоснование необходи-

мости внесения изменений было аналогичным:
внушительные объемы незаконно добываемо-
го янтаря, неэффективность административно-
го законодательства в борьбе с подобными на-
рушениями. Указывалось, что в течение 2002 г.
сотрудниками милиции Калининградской обла-
сти организованы оперативно-профилактические
мероприятия, в рамках которых проверке под-
верглись более 300 предприятий, сферой деятель-
ности которых являлся оборот янтаря, выявле-
но 128 административных правонарушений,
изъято из оборота более 35 т янтаря-сырца. На
государственном унитарном предприятии «Ка-
лининградский янтарный комбинат» регулярно
осуществлялось хищение сырья из карьеров, за-
тем незаконно добытый янтарь нелегально вы-
возился в Польшу и Литву. Для российского
рынка на тот момент объем контрабанды влек
потери до 90 % пригодных для использования в
производстве камней. В денежном эквиваленте
эти потери можно оценить примерно в 30 млн
долларов. Объем добываемого янтаря соотно-
сился с объемом выпускаемых комбинатом
ювелирных изделий как 99 : 1.

Кроме того, в пояснительной записке к
проекту указывалось, что добыча янтаря на
янтарном комбинате снизилась с 800 т в 1995 г.
до 130 т в 2000 году. При этом объем его вво-
за в Польшу не только не сократился, но даже
вырос. Если в 1996 г. он составил 51 т, то в
1997 г. – 189 т, в 1998 г. – 154 т, не менее 70–
80 % от которых составляла контрабанда [10].
Проектом предлагалось дополнить УК РФ ст.
1921 «Незаконная добыча янтаря». Однако
проект закона так и не был одобрен.

Намного позже, в 2016 г., депутаты ГД
РФ снова выступили с законотворческой ини-
циативой в поддержку уголовно-правовой за-
щиты янтаря. Предлагалось ввести в УК РФ
ст. 1713 «Самовольная добыча полудрагоцен-
ных камней или янтаря». Состав предполагал-
ся как преюдициальный либо материальный.
Часть первая рассматриваемой статьи уста-
навливала уголовную ответственность за не-
законную добычу янтаря, хранение, перевоз-
ку с целью сбыта или сбыт. Однако обяза-
тельным условием уголовной ответственнос-
ти являлся крупный размер ущерба или полу-
ченного в результате такой деятельности до-
хода либо специальный субъект – лицо, под-
вергнутое административному наказанию по
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ч. 2 ст. 7.5 КоАП РФ. Часть вторая предус-
матривала ответственность за указанное де-
яние, совершенное в особо крупном размере
или сопряженное с извлечением дохода в осо-
бо крупном размере, а также совершенное
организованной преступной группой [8].

Однако и этот проект не был одобрен
Государственной думой РФ в связи с необхо-
димостью доработки. Так, в Федеральном за-
коне от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О не-
драх», в соответствии с которым осуществ-
ляется добыча янтаря и других полудрагоцен-
ных камней, отсутствует понятие «места про-
мышленной разработки полезных ископае-
мых». Кроме того, в отзыве на законопроект
указывалось, что одновременно в Государ-
ственную думу РФ поступил проект закона о
внесении изменений в ст. 7.5 КоАП РФ, кото-
рую предлагалось изложить в новой редакции,
установив в санкции статьи возможность кон-
фискации орудия добычи и промысла и уве-
личив размеры административного штра-
фа [5]. Руководствуясь прежде всего принци-
пом гуманизма, законодатель принял измене-
ния, предусмотренные вторым проектом. Пер-
вый же снова был отложен «в долгий ящик».

Современный проект федерального зако-
на вобрал в себя рекомендации первых двух и
был подготовлен с учетом предыдущих оши-
бок и современных реалий, однако, на наш
взгляд, остался далек от совершенства. Раз-
работчики проекта не предлагают отдельную
статью, а считают достаточным изменить ре-
дакцию имеющейся в законе ст. 191, расширив
ее содержание до пяти частей. В название са-
мой статьи предлагается добавить слова «ян-
таря, нефрита или иных полудрагоценных кам-
ней». В первой части предусматривается от-
ветственность за совершение сделки с заве-
домо самовольно добытым янтарем, нефритом
или иными полудрагоценными камнями, а рав-
но их незаконные хранение, перевозка или пе-
ресылка в любом виде, состоянии, за исклю-
чением ювелирных и бытовых изделий и лома
таких изделий, лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию по ст. 7.5 КоАП РФ.
Вторая часть предусматривает ответствен-
ность за то же деяние, совершенное в крупном
размере, третья – за совершенное организован-
ной группой или группой лиц по предваритель-
ному сговору. Четвертая и пятая части посвя-

щены драгоценным металлам, природным дра-
гоценным камням и жемчугу, представляя со-
бой по сути первую и вторую части ст. 191 УК
РФ до изменений.

Кроме того, предложено изменить редак-
цию ст. 255 «Нарушение правил охраны и ис-
пользования недр», дополнив ее частями вто-
рой и третьей о самовольной добыче янтаря
и нефрита, а также иных полудрагоценных
камней [9].

На первый взгляд, кажется нелогичным
тот факт, что за самовольную добычу полу-
драгоценных камней теперь лицу грозит уго-
ловная ответственность, а за самовольную
добычу драгоценных камней – административ-
ная ответственность по ст. 19.14 КоАП РФ
«Нарушение правил извлечения, производства,
использования, обращения, получения, учета и
хранения драгоценных металлов, жемчуга, дра-
гоценных камней или изделий, их содержащих».
Такое законодательное решение можно объяс-
нить тем, что при самовольной добыче драго-
ценных камней лицо не избежит уголовной от-
ветственности, поскольку не сдаст государству
добытые камни, а соответственно, совершит
преступление, предусмотренное ст. 192 УК РФ
«Нарушение правил сдачи государству драго-
ценных металлов и драгоценных камней», но
только в том случае, если деяние совершено в
крупном размере. В предлагаемой ч. 3 ст. 255
УК РФ также присутствует указание на круп-
ный размер, однако в ч. 2 речь идет о совер-
шении преступления лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию, для которого, как
следует из логики статьи, наличие крупного раз-
мера не обязательно. Таким образом нормы
уголовного и административного законодатель-
ства, находясь в сложной взаимосвязи, позво-
ляют обеспечить надлежащую охрану природ-
ных ресурсов.

Однако недостатком является по-пре-
жнему оставленная без внимания основная
норма, закрепленная в ст. 191 УК РФ в части
указания предмета посягательства. Нами уже
указывалось на тот факт, что норма в совре-
менной редакции находится в диссонансе с
положениями Федерального закона от 26 мар-
та 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах
и драгоценных камнях», раскрывающего по-
нятие драгоценного камня через перечисле-
ние тех минералов, которые относятся к чис-
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лу драгоценных, и жемчуг, обособленный за-
конодателем в УК РФ, указанным федераль-
ным законом включен в число драгоценных
камней, в связи с чем его обособление в на-
звании и диспозиции ст. 191 УК РФ представ-
ляется излишним [1, с. 46].

Вместе с тем в уголовном законе не на-
шли отражения уникальные янтарные образо-
вания, которые при определенных условиях
могут быть приравнены к драгоценным кам-
ням. Данные условия перечислены в поста-
новлении Правительства РФ от 5 января
1999 г. № 8 «Об утверждении порядка отне-
сения уникальных янтарных образований к
драгоценным камням». Согласно постановле-
нию для того, чтобы быть приравненным к
драгоценному камню, янтарное образование
должно быть уникальным, то есть обладать
следующими признаками:

– масса более 1 кг,
– целостность не менее 80 %, без тре-

щин и сквозных раковин,
– хорошо сохранившиеся включения фло-

ры и фауны размером более 10 мм [7].
Следуя логике законодателя, янтарные

образования, приравненные к драгоценным
камням, должны указываться в статье в ка-
честве самостоятельного предмета. На дан-
ном этапе происходящих изменений можно
возразить, что такая необходимость отсут-
ствует ввиду установления уголовной ответ-
ственности за незаконный оборот янтаря в
целом. Однако в предлагаемых частях 1–3
ст. 191 УК РФ речь идет о янтаре как о полу-
драгоценном камне, а уникальные янтарные
образования имеют уже иной статус драго-
ценных камней. Из этого следуют квалифи-
кация по другой части статьи и более строгое
наказание. Кроме того, представляется из-
лишним указание в ст. 191 УК РФ на природ-
ное происхождение охраняемых нормой дра-
гоценных камней, поскольку в соответствии с
упомянутым выше Федеральным законом
«О драгоценных металлах и драгоценных кам-
нях» искусственно выращенные камни к дра-
гоценным не относятся.

Выводы

С целью дальнейшего совершенствова-
ния положений, предложенных в законопроек-

те об установлении уголовной ответственно-
сти за незаконный оборот и самовольную
добычу янтаря, нефрита и других полудраго-
ценных камней, и устранения рассогласован-
ности отдельных норм федерального законо-
дательства, регулирующих оборот драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней, предла-
гаем изложить название ст. 191 УК РФ в сле-
дующей редакции:

«Статья 191. Незаконный оборот дра-
гоценных металлов, драгоценных камней, а
также уникальных янтарных образований,
приравненных к драгоценным камням, ян-
таря, нефрита или иных полудрагоценных
камней».

Как можно заметить, из названия исклю-
чен такой предмет, как жемчуг, поскольку вхо-
дит в понятие драгоценных камней, а также
слово «природные», поскольку указание на то,
что искусственно полученные камни не отно-
сятся к драгоценным, присутствует в феде-
ральном законе, а потому подчеркивать дан-
ный факт излишне.

С учетом предложенного названия сле-
дует также скорректировать диспозицию ста-
тьи, указав в ней соответствующий предмет
преступления. Предложенные законопроек-
том части 1–3 ст. 191 УК РФ целесообразно
оставить в существующем виде, а в частях
4–5 исключить слова «природных» и «жем-
чуга» и дополнить словами «уникальных ян-
тарных образований, приравненных к драго-
ценным камням».
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5 апреля 2019 г. в Университете имени
О.Ю. Кутафина (МГЮА) в рамках VI Мос-
ковского юридического форума «Российская
правовая система в условиях четвертой про-
мышленной революции» состоялось заседа-
ние секции «Использование современных фи-
нансовых технологий в банковской деятель-
ности».

Мероприятие было организовано при уча-
стии четырех ведущих образовательных орга-
низаций – Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации, Московс-
кого государственного университета имени
М.В. Ломоносова, Московского государствен-
ного юридического университета имени
О.Е. Кутафина, Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации.

В организационный комитет вошли:
Л.Г. Ефимова – д.ю.н., профессор заведую-
щая кафедрой банковского права Московско-
го государственного юридического универси-
тета имени О.Е. Кутафина; М.А. Егорова –
д.ю.н., доцент, профессор кафедры конкурен-
тного права Московского государственно юри-
дического университета имени О.Е. Кутафи-
на; Г.Ф. Ручкина – д.ю.н., профессор, руково-
дитель Департамента правового регулирова-
ния экономической деятельности Финансово-
го университета при Правительстве Российс-
кой Федерации; Е.Б. Лаутс – к.ю.н., доцент ка-
федры предпринимательского права юриди-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломо-
носова; Ш.Ш. Узденов – к.ю.н., доцент, заве-
дующий кафедрой банковского права и финан-
сово-правовых дисциплин юридического фа-
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культета имени М.М. Сперанского Институ-
та права и национальной безопасности Рос-
сийской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации.

Работа секции была открыта привет-
ственными словами, в которых организато-
ры отметили важное значение форума, явив-
шегося уникальной платформой взаимодей-
ствия практиков и ученых по вопросам вне-
дрения новых финансовых технологий и по-
строения системы их адекватного правово-
го регулирования.

Участники форума неоднократно обра-
щались к теме необходимости правового ре-
гулирования новых финансовых технологий,
оказывающих значительное влияние на раз-
витие банковской системы. Подробно также
рассматривался и обсуждался опыт зарубеж-
ных стран и крупных корпораций, успешно вне-
дряющих инновационные способы оказания
финансовых услуг, в том числе с использова-
нием сети Интернет, и возможности мобиль-
ных телефонов и приложений, новых техноло-
гий применения банковских карт.

Адвокат, эксперт-практик международ-
ного класса в области права, сооснователь
адвокатского бюро «Дюфло и партнеры», со-
президент Международного союза юристов
и экономистов (Франция), преподаватель Уни-
верситета Лион III имени Жана Мулена
(г. Лион, Франция), почетный консул Гвате-
малы в г. Лионе Дюфло Ален (Duflot Alain),
освещая правовое регулирование блокчейна
во Франции, отметил, что его природа пред-
полагает действие без влияния государства
и вне сферы государственного регулирования.
Франция и США стали первыми странами,
разработавшими и внедрившими законода-
тельное регулирование и технологии, и ее при-
менения.

В отличие от других государств (напри-
мер, Италии, которая разработала новое за-
конодательство) Франция стремится исполь-
зовать уже имеющиеся правовые институты:
договорного права, доказательств и пр.
К смарт-контрактам применимы нормы меж-
дународного, в том числе коллизионного, ре-
гулирования, определяющие применимое к
контракту право и юрисдикцию рассмотре-
ния споров.

Важнейшими вопросами при правовом
регулировании блокчейна являются: установ-
ление доказательственной силы его записей,
баланс прав инвестора и эмитента при пред-
ложении токенов, а также разрешение нало-
говых и банковских аспектов.

Цифровая подпись как доказательство
принимается в большинстве стран, но в блок-
чейне при совершении тех или иных действий
используется не имя, а псевдоним (аккаунт),
что влечет невозможность определения кон-
кретного лица, совершившего ту или иную
операцию. Для идентификации необходимо раз-
работать международные стандарты, касаю-
щиеся именно блокчейна.

Важным условием внедрения рассмат-
риваемой технологии в современную предпри-
нимательскую деятельность является защи-
та публичного предложения токенов, так как
в настоящее время на рынке ICO около поло-
вины предложений совершается в мошенни-
ческих целях. Тем не менее только в 2018 г.
во Франции с помощью размещения токенов
было привлечено более 500 миллионов евро.
Лидером в данной отрасли среди европейс-
ких стран является Швейцария, где за прошед-
ший год осуществили более 200 выпусков ICO.

В целях защиты инвесторов во Франции
в марте 2019 г. был разработан законопроект,
предусматривающий разрешительный харак-
тер выхода на ICO, обязательное наличие у
эмитента банковского счета и его место на-
хождения (домицилия) на территории страны,
что, по мнению законодателя, должно суще-
ственно снизить риски мошенничеств транс-
граничного характера и обеспечить защиту
интересов инвесторов, а следовательно, даль-
нейшее стабильное развитие данной сферы.
Во Франции также планируется введение на-
логообложения по операциям ICO до 30 %.

Ведущие эксперты отрасли активно об-
суждали тему развития технологий и их влия-
ние на современную банковскую систему как
в Российской Федерации, так и в международ-
ной практике, отметив необходимость регу-
лирования правом фактически сложившихся
и активно развивающихся отношений. Теоре-
тическим проблемам правового регулирова-
ния банковской деятельности в сфере цифро-
вых технологий посвятила свой доклад д.ю.н.,
профессор Л.Г. Ефимова.
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Сразу несколько докладчиков анализиро-
вали правовой статус криптовалют. Д.ю.н.,
доцент, заведующий кафедрой гражданского
права Уральского государственного экономи-
ческого университета, Г.З. Мансуров, рас-
сматривая криптовалюту как технолого-эко-
номико-юридическое понятие, указал, что но-
вые явления экономики, зачастую, вначале
подвергаются критике цивилистики, проходя
путь от полного отрицания через частное при-
знание новых объектов в качестве суррога-
тов до признания их правом.

Исследование современного развития
электронных систем платежей в странах
БРИКС на основе мессенджеров, предостав-
ляющих широкие возможности по проведению
платежей с применением новых технологий,
было представлено к.ю.н., доцентом кафед-
ры гражданского и международного частно-
го права О.П. Казаченок.

Оживленную дискуссию вызвал доклад
главного юрисконсульта Юридического управ-
ления Банка России «Криптовалюты как но-
вый вид бестелесных вещей», выдвинувшего
предположение, что криптовалюту следует
отнести к категории бестелесных вещей, по-
скольку это соответствует ее правовой при-
роде и позволит использовать в полной мере
имеющиеся институты цивилистики в отноше-
нии данного объекта гражданских прав.

Специалисты банковской сферы отмети-
ли, что технологии влияют на правовой режим

криптовалюты с учетом отсутствия единого
центра управления, при этом ее передача яв-
ляется необратимой.

Технологическая специфика новых
объектов должна отражаться в нормотворче-
стве. В связи с этим необходимо минимизи-
ровать количество иностранных терминов в
российских правовых актах в указанной сфе-
ре, так как это вызывает существенные труд-
ности как у законодателя, так и у правопри-
менителя.

Участники конференции отметили, что
помимо очевидных плюсов развития цифро-
вых банковских технологий следует помнить
и о негативной стороне, которая, в частности,
может выражаться в недостаточном уровне
информационной безопасности и возрастании
рисков мошенничества в сфере финансовых
услуг, что определяет необходимость сохра-
нения равновесия между свободным по сво-
ей сути развитием блокчейна и его государ-
ственным регулированием.

Обсуждение перспектив развития бан-
ковского права и банковских технологий на
уровне международных конференций стало
ежегодной традицией, объединившей юристов,
экономистов и сотрудников банков, что позво-
ляет не только выявить тенденции развития
финансовой сферы, но и выработать рекомен-
дации по основным направлениям совершен-
ствования законодательства с учетом стре-
мительно трансформирующейся реальности.
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19–20 сентября 2019 г. в стенах Волгог-
радского государственного университета
состоялась XVIII Международная научно-прак-
тическая конференция «Конкурентоспособная
Россия: форсайт-модель экономического и пра-
вового развития в цифровую эпоху» памяти Оле-
га Васильевича Иншакова (1952–2018).

Научное мероприятие было посвящено
светлой памяти и научному наследию Заслу-
женного деятеля науки Российской Федера-
ции, Заслуженного работника высшей школы
Российской Федерации, доктора экономичес-
ких наук, профессора Олега Васильевича Ин-
шакова, ректора (1995–2014) и президента
(2014–2016) Волгоградского государственно-
го университета, директора НИИ социально-
экономического развития региона при ВолГУ
(2016–2017), Почетного профессора Цзилинь-

ского университета, Китай (2009), Почетного
доктора Южного федерального университета
(2014), Заслуженного профессора Волгоград-
ского государственного университета (2017),
Почетного профессора Института экономи-
ческих исследований Дальневосточного отде-
ления РАН (2017) – выдающегося российско-
го экономиста, автора эволюционно-генети-
ческой теории факторов производства и мо-
дели «ядра развития» экономических систем,
теории экономической генетики и наноэконо-
мики, раскрывшего структуру динамики гло-
бальных хозяйственных укладов на основе
метапроизводственной функции; разработчи-
ка многокритериальной классификации инсти-
туциональных экономических механизмов,
общей модели циклического функционирова-
ния экономического механизма, теории гло-
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бальной экономической системы и расшире-
ния объекта и предмета экономической тео-
рии на основе эволюции ее уровневой струк-
туры, широко представленных в публикациях
в российских и зарубежных изданиях.

Конференция стала 18-й в цикле иниции-
рованных О.В. Иншаковым в 1998 г. научно-
практических конференций, объединяемых
общей научной идеей, «Вековой поиск моде-
ли хозяйственного развития России», ключе-
вым докладчиком на которых традиционно яв-
лялся Заслуженный деятель науки Российс-
кой Федерации О.В. Иншаков.

Организаторы конференции создали все
условия для того, чтобы полученные О.В. Ин-
шаковым научные результаты вновь послужили
плодотворной методологической и теоретичес-
кой основой для междисциплинарных исследо-
ваний экономистов, юристов, историков, поли-
тологов, социологов и философов в рамках ос-
новных направлений конференции, предложенных
для обсуждения в Волгоградском государствен-
ном университете в сентябре 2019 года. Пред-
ставленные на конференции доклады, равно как
и высказанные в них выводы и рекомендации,
были нацелены на разработку междисциплинар-
ного системного обеспечения конкурентоспо-
собности Российской Федерации в условиях пе-
рехода к новому технологическому укладу и
реализации цифрового сценария развития.

Основными дисциплинарными направле-
ниями работы конференции стали экономичес-
кие и юридические науки. Экономические ис-
следования были направлены на выявление
потенциала эволюционной и институциональной
экономической теории в научном обосновании
и реализации стратегии обеспечения конкурен-
тоспособности современной России. Предста-
вители юридических наук обсуждали вопросы,
раскрывающие системно-институциональное
реформирование национального правопорядка
как фактора конкурентоспособности российс-
кой экономики в условиях цифровизации.

В ходе конференции обсуждались такие
вопросы, как: экономика экосистем; неоинду-
стриальная парадигма конкурентоспособного
развития России; наноэкономика: феномен и
экономико-социальный фактор конкурентоспо-
собности России; формирование современной
правовой модели превенции обхода закона как
фактор повышения конкуренции субъектов

предпринимательской деятельности, а также
другие проблемы, связанные с необходимос-
тью использования цифровых технологий в
экономико-правовом регулировании в целях
обеспечения конкурентоспособности России
в условиях глобальной неоиндустриализации.

О высоком качестве проведенного науч-
ного мероприятия международного значения
можно судить по высококвалифицированному
составу программного и организационного ко-
митетов, которые были представлены не толь-
ко первыми лицами руководства вузов, но и
ведущими учеными – представителями эко-
номических и юридических наук, известными
как в России, так и за рубежом, среди кото-
рых: заместитель научного руководителя Цен-
трального экономико-математического инсти-
тута РАН, главный редактор журнала «Эко-
номическая наука современной России»
Г.Б. Клейнер; доктор юридических наук, про-
фессор, зав. кафедрой международного пра-
ва РУДН, Заслуженный юрист РФ, профессор
кафедры международного права Междуна-
родно-правового факультета МГИМО, член
Комитета ООН по экономическим, соци-
альным и культурным правам А.Х. Абашид-
зе; доктор экономических наук, профессор
Западносаксонского университета прикладных
наук, г. Цвиккау (Германия), Х.-К. Браувайлер;
доктор экономических наук, профессор, заме-
ститель губернатора Волгоградской области,
председатель комитета промышленности и
торговли Волгоградской области Р.С. Беков;
доктор юридических наук, профессор, профес-
сор кафедры гражданского и семейного пра-
ва МГЮУ им. О.Е. Кутафина В.В. Долинс-
кая; доктор юридических наук, профессор, зав.
кафедрой предпринимательского и корпоратив-
ного права МГЮУ им. О.Е. Кутафина, Заслу-
женный юрист РФ И.В. Ершова; доктор эко-
номических наук, профессор, декан факульте-
та управления Варшавского университета,
г. Варшава (Польша), А.З. Новак; доктор эко-
номических наук, декан факультета экономи-
ки и социальных наук Университета Святого
Иштвана, г. Гёделле (Венгрия), Й. Капоста;
доктор юридических наук, профессор, зав.
кафедрой гражданского и международного
частного права и гражданского процесса
РУДН, Заслуженный юрист РФ Е.Е. Фроло-
ва; доктор экономических наук, профессор,
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президент АНО «Институт научных комму-
никаций» Е.Г. Попкова; доктор экономических
наук, профессор, председатель Научного со-
вета «Центр общественных наук МГУ» МГУ
им. М.В. Ломоносова, Заслуженный деятель
науки РФ Ю.М. Осипов; доктор юридических
наук, профессор, зав. кафедрой гражданского
права КубГАУ, главный редактор журнала
«Власть Закона», Заслуженный деятель науки
Кубани В.П. Камышанский и др.

В составе программного и организаци-
онного комитетов Волгоградский государ-
ственный университет был представлен: рек-
тором ВолГУ, доктором экономических наук,
профессором В.В. Таракановым (председа-
тель программного комитета); первым про-
ректором ВолГУ, доктором экономических
наук, профессором А.Э. Калининой (предсе-
датель организационного комитета); доктором
юридических наук, профессором, зав. кафед-
рой гражданского и международного частно-
го права ВолГУ А.О. Иншаковой (замести-
тель председателя программного комитета);
доктором экономических наук, профессором,
профессором кафедры экономической теории,
мировой и региональной экономики ВолГУ,
Заслуженным работником высшей школы РФ
Е.И. Иншаковой (заместитель председате-
ля организационного комитета); доктором
экономических наук, профессором, директо-
ром института экономики и финансов ВолГУ,
Заслуженным работником высшей школы РФ
Е.Г. Руссковой; кандидатом юридических
наук, доцентом, директором института права
ВолГУ В.М. Шинкаруком; доктором юриди-
ческих наук, профессором, профессором ка-
федры гражданского и международного час-
тного права ВолГУ, Заслуженным деятелем
науки Республики Калмыкия А.Я. Рыженко-
вым; доктором юридических наук, профессо-
ром, профессором кафедры гражданского и
международного частного права ВолГУ, чле-
ном Общественной палаты РФ, Заслуженным
юристом РФ С.Ю. Казаченок и др.

В первый день работы в ходе пленарной
сессии (19 сентября) были озвучены концеп-
туальные направления работы конференции,
представлена ретроспектива создания и раз-
вития конференции, названы ее основополага-
ющие цели по годам, поставлены задачи и
обозначены прогнозируемые результаты, в

перечне которых, в частности, разработка
парадигмы конкурентоспособного развития
России в условиях цифровой экономики, фор-
мирование необходимого правового базиса с
целью повышения конкурентоспособности
российской экономики.

В течение двух дней конференции про-
водилась и активная работа тематических
круглых столов. Так, под руководством Геор-
гия Борисовича Клейнера, член-корреспонден-
та РАН, доктора экономических наук, профес-
сора, заместителя научного руководителя
ЦЭМИ РАН, руководителя научного направ-
ления «Мезоэкономика, микроэкономика, кор-
поративная экономика», главного редактора
журнала «Экономическая наука современной
России», и при участии модератора Романа
Михайловича Качалова, доктора экономичес-
ких наук, профессора, заместителя главного
редактора, ответственного секретаря редак-
ционной коллегии журнала «Экономическая
наука современной России», состоялся круг-
лый стол «Концепция социально-экономичес-
ких экосистем: актуальные проблемы воспри-
ятия молодыми исследователями».

Под руководством Юрия Михайловича
Осипова, доктора экономических наук, профес-
сора, председателя Научного совета «Центр
общественных наук МГУ» МГУ им. М.В. Ло-
моносова, главного редактора научного жур-
нала «Философия хозяйства», Заслуженного
деятеля науки РФ, и при участии модерато-
ров Михаила Михайловича Гузева, доктора
экономических наук, профессора, заместите-
ля директора Волжского филиала ВолГУ по
научной работе, Сергея Васильевича Синяко-
ва, доктора экономических наук, профессора,
Национального транспортного университета
(г. Киев, Украина), и Виктора Валентиновича
Кашицына, кандидата экономических наук,
профессора Государственного морского уни-
верситета им. адмирала Ф.Ф. Ушакова (г. Но-
вороссийск), успешно прошла работа кругло-
го стола «Конкурентоспособная Россия: фи-
лософско-хозяйственное осмысление».

Модераторами круглого стола «Парадиг-
ма правового развития конкурентоспособного
государства: стратегия и тактика» юридичес-
кого профиля выступили Владимир Маркович
Шинкарук, кандидат юридических наук, доцент,
директор института права ВолГУ, Агнесса
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Олеговна Иншакова, доктор юридических наук,
профессор, зав. кафедрой гражданского и меж-
дународного частного права института права
ВолГУ, главный редактор журнала ВАК «Legal
Concept = Правовая парадигма», руководитель
НОЦ «Модернизация правовой системы совре-
менной России», и Александр Иванович Гон-
чаров, доктор юридических наук, доктор эко-
номических наук, профессор, профессор кафед-
ры гражданского и международного частного
права института права ВолГУ.

Параллельно с работой круглых столов
состоялись мастер-классы «Концепция соци-
ально-экономических экосистем: актуальные
проблемы восприятия молодыми исследова-
телями» и «Взаимодействие экономики и пра-
ва в условиях цифровизации», которые прове-
ли для молодых ученых, аспирантов и магис-
трантов ВолГУ специалисты в области эко-
номики и права член-корреспондент РАН, док-
тор экономических наук, профессор Г.Б. Клей-
нер и доктор юридических наук, профессор,
член Консультативного совета Верховного
суда РФ В.В. Долинская (МГЮА им. О.Е. Ку-
тафина). Лекторы поделились последними на-
копленными теоретическими знаниями по от-
раслям представляемых наук и результатами
собственных научных изысканий в рамках за-
явленной темы. Участники мастер-класса
имели уникальную возможность в режиме ин-
терактивной беседы обменяться мнениями с
ведущими учеными современности.

По результатам проведения конференции
организаторы предоставили докладчикам и
участникам возможность альтернативной пуб-
ликации. Так, лучшие доклады в формате на-
учных статей предложено опубликовать в жур-

налах, входящих в перечень рецензируемых
научных изданий Высшей аттестационной ко-
миссией Министерства науки и образования
РФ: «Вестник ВолГУ. Серия 3. Экономика.
Экология» (https://ges.jvolsu.com/index.php/ru);
«Региональная экономика. Юг России» (https://
re.volsu.ru); «Legal Concept = Правовая пара-
дигма» (https://j.jvolsu.com/index.php/ru/).

В качестве главного научного, публикуе-
мого проекта, содержащего результаты работы
конференции, организаторами мероприятия под-
готовлен сборник материалов конференции (на
английском языке) «Competitive Russia: Foresight
Model of Economic and Legal Development in the
Digital Age – Proceedings of the International
Scientific Conference in Memory of Oleg Inshakov
(1952–2018)» – издание в составе серии книг
«Lecture Notes in Networks and Systems» (изда-
тельство «Springer Nature Switzerland AG»), ин-
дексируемое в международных цитатно-анали-
тических базах Scopus, Web of Science.
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ного государства стоит сегодня под вопросом.
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