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LEGAL ADAPTATION IN THE CONTEXT OF THE IMPACT
OF THE INDUSTRIAL REVOLUTION ON BUSINESS ACTIVITY

AND THE KEY COMPONENTS OF THE ECOSYSTEM

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

Annotation. The paper is an overview of the themes selected for the main topic of the issue, their relevance
and the validity of the research conducted in the journal for the legislation and law enforcement practice in the
context of the industrial revolution and the need for greening modern business. In addition, the author explains the
editorial board’s choice of the main topic of the next issue of the legal journal of Volgograd State University
“LegalConcept = Legal paradigm” under the title “The right to protect human health and an environmentally
friendly business environment”. The objective need for the technology development of the intensive involvement
of the potential of Russian environmental entrepreneurship in the industrial revolution processes is
substantiated. The most important tasks are identified, which are addressed by the developments in the legal
regulation of the digitalization processes of environmental entrepreneurship in Russia. The author lists a set of
measures that, in the author’s opinion, are of primary importance for ensuring these processes. It is noted that the
topic proposed for development is closely related to the formation of scientific and technological foundations that
ensure the economic growth and social development of the Russian Federation. The state of scientific and
technological progress achieved by modern society is manifested by the widespread use of digital technologies in
various areas of production, business management, the provision of services in medicine, the banking sector, and
the social sphere. It is proved that comfortable life, the security of the processes through qualitatively new regulatory
approaches, the state security, including cybersecurity, overcoming the adverse effects due to natural disasters, as
well as the introduction of biotechnology, entailing the appearance of unknown infectious diseases and viruses,
preventing man-made disasters – these and many other goals and objectives can’t be achieved now or get a
solution without the use of digital information technologies. It is also impossible to ignore the studies of the
society and nature interaction, the cross-sectoral impact of modern technology in the field of renewable energy, the
turnover of energy resources and energy efficiency improvement on the environment, the life and health of citizens,
the public and state institutions designed to participate in the protection of the environment which corresponds to
the solution of the specific objectives set in the Strategy for Scientific and Technological Development of the
Russian Federation. According to the author, the studies of the dynamics of interaction between the economic and
legal institutions in the field of renewable energy development, the turnover of energy resources, and energy
efficiency improvement will contribute to the expansion in renewable energy as one of the “green” sectors of the
economy.

Key words: industrial revolution, telecommunications technologies, Internet of things, wireless technologies,
environment, human health, ecological system, ecological entrepreneurship, “green” sectors of the economy,
energy resources, energy efficiency, renewable energy sources.
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А.О. Иншакова. Правовая адаптация в условиях влияния промышленной революции

УДК 347:346.26
ББК 67.404.91

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

ПРАВОВАЯ АДАПТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ВЛИЯНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 И КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭКОСИСТЕМЫ

Аннотация. Статья представляет собой обзор выбранных для главной темы номера тематик, их актуально-
сти и обоснованности проведенных в журнале исследований для законодательства и правоприменительной
практики в условиях промышленной революции и необходимости экологизации современного бизнеса. Кро-
ме того, автор аргументирует выбор редакционной коллегии главной темы очередного номера юридического
журнала Волгоградского государственного университета «Legal Concept = Правовая парадигма» под названи-
ем «Право на страже здоровья человека и экологически чистой предпринимательской среды». Обосновывает-
ся объективная необходимость развития технологий интенсивного вовлечения потенциала российского эколо-
гического предпринимательства в процессы промышленной революции. Обозначены важнейшие задачи, на
решение которых направлены разработки в сфере правового регулирования процессов цифровизации эколо-
гического предпринимательства в России. Перечисляется комплекс мер, которые, по мнению автора, явля-
ются первоочередным для обеспечения этих процессов. Отмечается, что предлагаемая к разработке тема
тесно связана с формированием научных и технологических заделов, обеспечивающих экономический рост
и социальное развитие Российской Федерации. Достигнутое современным обществом состояние научно-
технического прогресса проявляется широким использованием цифровых технологий в различных сферах
производства, управления бизнесом, оказания услуг в медицине, банковском секторе, социальной сфере. До-
казано, что комфортные условия жизни человека, защищенность процессов через качественно новые регуля-
тивные подходы, обеспечение безопасности государства, в том числе кибербезопасности, преодоление небла-
гоприятных последствий вследствие природных катаклизмов, а также в результате внедрения биотехнологий,
влекущих за собой появление неизученных инфекционных заболеваний и вирусов, предупреждение техноген-
ных катастроф – эти и масса других целей и задач не могут ныне достигаться или получать решение без
применения цифровых информационных технологий. Нельзя обойти вниманием и исследования взаимодей-
ствия общества и природы, межотраслевого воздействия современных технологий в сфере ВИЭ, оборота энер-
гетических ресурсов и повышения энергоэффективности на состояние окружающей среды, жизнь и здоровье
граждан, состояние общественных и государственных институтов, призванных участвовать в охране окружаю-
щей среды, соответствует решению конкретных задач, поставленных в Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации. По мнению автора, исследования динамики взаимодействия экономических
и правовых институтов в сфере развития ВИЭ, оборота энергетических ресурсов и повышения энергоэффек-
тивности будут способствовать расширению ВИЭ как одного из «зеленых» секторов экономики.

Ключевые слова: промышленная революция, телекоммуникационные технологии, интернет вещей,
беспроводные технологии, окружающая среда, здоровье человека, экологическая система, экологическое
предпринимательство, «зеленые» секторы экономики, энергетические ресурсы, энергоэффективность, во-
зобновляемые источники энергии.
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В условиях промышленной революции
развитие технологий интенсивного вовлечения
потенциала российского экологического пред-
принимательства, а также теоретических по-
нятий и концептуальных основ его правового
регулирования является необходимым усло-

вием, обеспечивающим устойчивый экономи-
ческий рост Российской Федерации.

Актуальность выбранной темы обуслов-
лена тем, что охрана окружающей среды не
может быть эффективна только посредством
мер, предпринимаемых органами публичной
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власти. Для достижения поставленной в Кон-
ституции РФ цели – обеспечения права каж-
дого на благоприятную окружающую среду –
необходимо задействовать финансовый и
творческий потенциал российского бизнеса,
создать условия, при которых гражданам бу-
дут продаваться товары и оказываться услу-
ги, не влияющие негативно на их здоровье и
не разрушающие экосистемы, находящиеся в
ряде регионов в критическом состоянии. В этой
связи остро необходимо специальное экономи-
ко-правовое регулирование экологического
предпринимательства, предусматривающее
превентивно-профилактические механизмы
нейтрализации возможных негативных воздей-
ствий индустриальной экономики и неоиндус-
триальные сквозные технологии развития низ-
коуглеродной, ресурсосберегающей и социаль-
но инклюзивной модели «зеленой» экономики».
В России уже накоплен небольшой теорети-
ческий и практический опыт государственно-
го стимулирования предпринимательской де-
ятельности в области охраны окружающей
среды, однако и научные исследования, и пре-
доставление субсидий и льгот предпринима-
телям, внедряющим наилучшие доступные
технологии, осуществляется достаточно бес-
системно, отсутствует комплексный подход к
пониманию приоритетных направлений взаи-
модействия государства и бизнеса. Не полу-
чили отражение в законодательстве и право-
применительной практике и средства проти-
водействия новым экологическим угрозам,
включая глобальное изменение климата, не-
значительность производства экологически
чистой (органической) продукции, внедрения
новых технологий производства электроэнер-
гии из возобновляемых источников, новых
способов переработки отходов и т. д. Также
отсутствует правопорядок интенсивного вне-
дрения и применения неоиндустриальных циф-
ровых технологий, включая дистанционно-циф-
ровые способы осуществления инвестиций,
обеспечивающие ускоренное развитие «зеле-
ной» экономики в современной России. В ре-
шении всех этих проблем в ряде зарубежных
стран принимают активное участие экологи-
ческие предприниматели, для которых созда-
ны надлежащие условия работы. Данный опыт
может представлять интерес и для России, с
учетом особенностей ее правовой системы и

состояния окружающей среды. Развитие си-
стемы экологического предпринимательства,
выявление ее основных элементов и разработ-
ка мер государственной и частной инвести-
ционной поддержки, в том числе посредством
института государственно-частного партнер-
ства, позволит дать комплексный ответ на
глобальные вызовы современности, улучшить
состояние окружающей среды, сформировать
на государственном уровне управленческий
алгоритм применения сквозных технологий для
расширения «зеленых» секторов экономики.

Исследования, представленные в глав-
ной теме очередного номера юридического
журнала Волгоградского государственного
университета «Legal Concept = Правовая па-
радигма» под названием «Право на страже
здоровья человека и экологически чистой
предпринимательской среды», направлены на
решение важнейших задач современной Рос-
сии, которые решаются посредством запущен-
ных процессов цифровизации экологического
предпринимательства. Комплекс мер, обеспе-
чивающих эти процессы, включает: подготов-
ку специализированных кадров; значительные
финансовые затраты на обслуживание цифро-
вых технологий; маркетинг экологически ори-
ентированных предприятий и организаций, а
также экологических товаров, работ и услуг;
формирование экологической составляющей
потребительских предпочтений; развитие «зе-
леной» экономики и «зеленых» инвестиций и
финансовых инструментов, посредством ко-
торых осуществляется финансирование раз-
вития промышленности и сельскохозяйствен-
ных проектов. Предполагаемые результаты
создадут условия для системного подхода к
изменению вектора российской экономики в
сторону экорынка и экобизнеса, определят
перспективные направления совершенствова-
ния российской нормативно-правовой базы,
которая в настоящее время практически от-
сутствует в области экологического предпри-
нимательства на государственном уровне.

Глубокая проработка предлагаемой ре-
дакционной коллегией темы научного иссле-
дования должна привести к выявлению новых
«точек соприкосновения» юриспруденции и
экономики, определить перспективные направ-
ления осуществления инвестиций в сфере раз-
вития системы возобновляемых источников
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энергии, оборота энергетических ресурсов и
повышения энергоэффективности, помочь
спрогнозировать позитивный экономический
эффект от внедрения новых экологически чи-
стых технологий, создать условия для выпол-
нения Российской Федерацией своих между-
народных обязательств в области охраны ок-
ружающей среды. Предлагаемые решения
должны быть направлены на создание усло-
вий и стимулов повышения энергоэффектив-
ности и обеспечения энергетической и эколо-
гической безопасности Российской Федерации.
Полагаем, что полученные результаты долж-
ны обеспечить баланс частных и публичных
интересов в сфере развития сектора возобнов-
ляемых источников энергии (ВИЭ), оборота
энергетических ресурсов и повышения энер-
гоэффективности, определить перспективные
направления совершенствования российского
законодательства. В современных условиях
вопросам развития экологического предприни-
мательства и его отдельных элементов (эко-
логический туризм, обращение с отходами,
строительство экологических зданий и т. д.)
уделено достаточно внимания в мировой и
российской экономической науке, однако от-
сутствуют четкие механизмы реализации этих
предложений, отсутствует понимание основ-
ных этапов процесса применения сквозных
технологий для развития низкоуглеродной, ре-
сурсосберегающей и социально инклюзивной
модели «зеленой» экономики.

Предлагаемый проект тесно связан с
формированием научных и технологических
заделов, обеспечивающих экономический рост
и социальное развитие Российской Федерации.
Решение конкретных задач, поставленных в
Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации, предполагает сбор
эмпирических данных о сложившейся ситуа-
ции в сфере взаимодействия общества и при-
роды, межотраслевого исследования воздей-
ствия современных технологий в сфере ВИЭ,
оборота энергетических ресурсов и повыше-
ния энергоэффективности на состояние окру-
жающей среды, жизнь и здоровье граждан,
состояние общественных и государственных
институтов, призванных участвовать в охра-
не окружающей среды. Исследования дина-
мики взаимодействия экономических и пра-
вовых институтов в сфере развития ВИЭ, обо-

рота энергетических ресурсов и повышения
энергоэффективности будут способствовать
расширению ВИЭ как одного из «зеленых»
секторов экономики.

Достигнутое современным обществом
состояние научно-технического прогресса про-
является широким использованием цифровых
технологий в различных сферах производства,
управления бизнесом, оказания услуг в меди-
цине, банковском секторе, социальной сфере.
Комфортные условия жизни человека, защи-
щенность процессов через качественно новые
регулятивные подходы, обеспечение безопас-
ности государства, в том числе кибербезопас-
ности, преодоление неблагоприятных послед-
ствий вследствие природных катаклизмов, а
также в результате внедрения биотехнологий,
влекущих за собой появление неизученных
инфекционных заболеваний и вирусов, предуп-
реждение техногенных катастроф – эти и мас-
са других целей и задач не могут ныне дости-
гаться или получать решение без применения
цифровых информационных технологий. В дан-
ной связи широкий спектр вопросов развития
и обеспечения цифровой инфраструктуры в
различных сферах общественной жизнедея-
тельности не может остаться вне внимания:
от технологий виртуальной реальности, созда-
ния инновационных структур, использующих,
в частности, технологии дополненной реаль-
ности, кросс-отраслевых решений, механизмов
управления и использования ресурсов, описа-
ния сквозных технологий, применяемых в це-
лях контроля за трансграничным движением
капитала как на мировом, так и на внутриго-
сударственном уровне, новых технологий и
новых механизмов коммуникации участников
судебного процесса в судебную систему и т. д.

Конкурентными преимуществами и уни-
кальностью такого рода разработок должны
стать, прежде всего, изучение не самих тех-
нологий 4:0, а правового регулирования эколо-
гического предпринимательства и инноваций
с применением этих технологий. В связи с этим
необходима выработка комплексного подхо-
да к исследованию правовых механизмов раз-
вития цифровых технологий в регулировании
экологического предпринимательства. Теоре-
тическая разработка стандартов межотрас-
левого взаимодействия позволит выстроить
сбалансированную систему механизмов пра-
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вового регулирования всех сфер экологичес-
кого предпринимательства, более адекватно
отобразить в предложенных проектах феде-
ральных законов основные элементы экономи-
ческого стимулирования охраны окружающей
среды и поддержки экологического и иннова-
ционного предпринимательства.

При формировании теоретической моде-
ли государственного регулирования и поддер-
жки экологического предпринимательства в
России, включающей механизмы и сквозные
технологии обеспечения его вклада в сохране-
ние и восстановление окружающей среды и
охрану природных ресурсов в качестве перво-
очередных задач, должны выступать: выявле-
ние особенностей подготовки программных
политико-правовых документов в области раз-
вития экологического предпринимательства,
позволяющих найти баланс между экономичес-
кими, экологическими и социальными интере-
сами граждан, бизнеса и государства; обосно-
вание комплекса сквозных технологий по со-
хранению и восстановлению окружающей сре-
ды и охране природных ресурсов; определение
наиболее эффективных неоиндустриальных
технологий, включая дистанционно-цифровые
способы осуществления инвестиций, обеспечи-
вающих ускоренное развитие «зеленой» эконо-
мики в Российской Федерации; разработка но-
вого организационного (управленческого) ме-
ханизма государственной поддержки экологи-
ческого предпринимательства в Российской
Федерации и субъектах РФ; выявление приори-
тетных экономико-правовых механизмов инве-
стирования экологического предприниматель-
ства посредством цифровых технологий в Рос-
сийской Федерации и субъектах РФ; разработ-
ка Концепции развития правового регулирова-
ния «зеленой» экономики и определение переч-
ня мер по ее государственной поддержке на
федеральном и региональном уровнях; подго-
товка проекта федерального закона «О мерах
государственной поддержки экологического
предпринимательства».

Влияние промышленной революции на
экосистему трудно переоценить. Популяр-
ность, широкое распространение и растущая
зависимость от беспроводных технологий по-
родили телекоммуникационную промышлен-
ную революцию, развитие интернета вещей
(IoT), который  обеспечивает нам более ком-

фортный образ жизни с массивной взаимосвя-
занной телекоммуникационной сетью 5G.
Вместе с тем расширение широкополосной
связи с помощью более коротковолнового ра-
диочастотного излучения вызывают еще
большую озабоченность ученых, связанную
с вопросами здоровья человека и безопасно-
сти для окружающей среды. Еще не законче-
ны споры относительно всех последствий, ко-
торые влекут за собой современные беспро-
водные технологии 2G, 3G и 4G, еще не изу-
чены до конца технологии, способные их ни-
велировать. Между тем уже приходится за-
думываться и о технологиях 5G, которые еще
гораздо менее изучены с точки зрения воз-
действия на человека или окружающую сре-
ду. Исследователи утверждают, что добавле-
ние дополнительного высокочастотного излу-
чения 5G к уже сложному сочетанию более
низких частот будет способствовать негатив-
ным последствиям для общественного здра-
воохранения как с точки зрения физического,
так и психического здоровья человека [5].
Радиочастотное излучение также все чаще
признается сильной, до конца неизученной фор-
мой загрязнения окружающей среды. Не толь-
ко представителям технических наук необхо-
димо задумываться о проблемах обществен-
ного здравоохранения при продвижении новых
беспроводных технологий. Ученые отмечают,
что пройдут годы или десятилетия, прежде
чем станут известны истинные последствия
для здоровья человека [5].

Если проанализировать негативные по-
следствия различных влияний промышленной
революции через предпринимательскую дея-
тельность, то можно отметить серьезные из-
менения в различных ее отраслях. Так, инфор-
мационные технологии во многом способство-
вали развитию туризма. Между тем мобиль-
ные терминалы и коммуникационные техно-
логии в последние годы также полностью из-
менили и его бизнес-модель, и его структуру,
в связи с чем возникли вполне закономерные
негативные последствия для экологической
среды. По мнению ученых, технологии, выз-
вавшие такие негативные последствия, могут
способствовать и развитию мер по противо-
действию им. Например, сегодня широко об-
суждаются меры противодействия негатив-
ным влияниям на экологическую среду на ос-
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нове больших данных. Однако уже понятно,
что чрезмерно интенсивная деятельность по
развитию туристических ресурсов нанесет
непоправимый экологический ущерб. Таким
образом, предлагается перед эксплуатацией
и использованием туристических ресурсов
анализировать и оценивать «выносливость»
конкретной окружающей среды региона, что-
бы минимизировать негативное воздействие
на нее вследствие развития туризма [2].
Обеспечить юридическую обязательность
выполнения и применения разработанных мер
по соблюдению баланса между повышенны-
ми бизнес-эффектами и сохранением здоро-
вой экосистемы призвано право.

Можно привести в пример и послед-
ствия, связанные с влиянием бизнес-среды
на экологию и в сфере судоходной отрасли и
повышением ее производительности в усло-
виях современной мировой торговли. Морс-
кие перевозки подразумевают физическое пе-
ремещение грузов от мест производства к
местам потребления. Хотя морские перевоз-
ки полезны для мировой торговли, а также
для экономического развития стран, связан-
ные с ними действия могут нанести вред
окружающей среде, например, CO2, выбро-
сы и сброс балластных вод. В результате
растет обеспокоенность общественности по
поводу экологического ущерба, причиняемо-
го судоходством при обслуживании между-
народной торговли. Чтобы сбалансировать
защиту окружающей среды и повышение
эффективности бизнеса, судоходным компа-
ниям следует уделять больше внимания эко-
логическим и финансовым последствиям сво-
ей деловой практики. Ученые работают над
концепцией экологичности и относительнос-
ти производительности (GPR), а также ана-
лизируют взаимосвязь мер по экологизации
с производительностью компаний, участву-
ющих в морских перевозках. Утверждается,
что существует положительная связь меж-
ду экологизацией и эффективностью деятель-
ности компаний в сфере морских перевозок
с применением новых технологий. Доказано,
что судоходные компании обладают доста-
точно широкими возможностями благодаря
технологиям Индустрии 4:0 [4].

В исследованиях приоритетов в дея-
тельности предпринимательской среды, ори-

ентированной на технологии Индустрии 4:0,
была представлена аналитика мнений руко-
водителей бизнес-лидеров. Так, пять руково-
дителей торговых палат и десять руководи-
телей бизнеса поделились своим мнением о
том, какое значение они придают здоровью
в своем бизнесе и в обществе в целом. В ре-
зультате здоровье сотрудников было выделе-
но как главный приоритет среди бизнес-ли-
деров. Многие руководители признали пря-
мую роль здоровья в производительности и
доходах их бизнеса [1]. По сравнению со здо-
ровьем сотрудников, здоровье сообщества не
было столь значительным для этих бизнес-
лидеров; однако они признают связь между
здоровьем населения и экономическим раз-
витием. Повышение участия бизнес-лидеров
в улучшении здоровья населения потребует
не только дополнительного образования и
ресурсов, но и правовой регламентации этих
процессов. 

Вспышка эпидемии COVID-19 угрожает
здоровью всех людей и требует безотлагатель-
ного внимания и активных ответных действий
всех стран и всех слоев общества [3]. Ученые
по всему миру все чаще задаются вопросом –
может ли право сыграть значительную роль в
сдерживании пандемии и болезненного обра-
за жизни? Может ли существовать жизнеспо-
собный международно-правовой инструмент,
который поддерживал бы целенаправленную
политику по сдерживанию эпидемий [6]. По-
лагаем, такой инструмент необходимо актив-
но продвигать и обсуждать с широким кру-
гом заинтересованных сторон, ориентируясь
на сложную международную структуру суще-
ствующих норм и противоречивых, мощных
интересов.

В рубрике «Главная тема номера» пред-
ставлены научные исследования, посвящен-
ные: уголовно-правовой оценке общественно
опасных последствий экологических преступ-
лений; технически сложным товарам в контек-
сте прав потребителя при обнаружении в них
недостатков; законодательным новеллам пре-
дупреждения распространения коронавирус-
ной инфекции в Российской Федерации; пра-
вовым механизмам обращения радиоактив-
ных отходов и отработавшего ядерного топ-
лива в праве ЕС; международно-правовым
принципам охраны окружающей среды в
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применении к формированию международной
природоохранной организации Каспийского
моря.

Примечательно, что в представленном
номере реализовано расширенное межвузовс-
кое сотрудничество 15 ведущих научных школ
страны. В перечне вузов, с которыми аффили-
рованы авторы номера: Российский государ-
ственный университет правосудия (Крымский
филиал); Белгородский юридический институт
МВД России им. И.Д. Путилина; Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации (г. Москва); Донецкая академия
внутренних дел (Министерство внутренних дел
Донецкой Народной Республики); Ростовский
государственный экономический университет;
Московский государственный институт меж-
дународных отношений (МГИМО МИД Рос-
сии); Российский университет дружбы наро-
дов (г. Москва); Байкальский государствен-
ный университет (г. Иркутск); Башкирский го-
сударственный университет (г. Уфа); Сара-
товская государственная юридическая акаде-
мия; Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации (Волгоградский фи-
лиал); Томский государственный университет;
Уральский государственный юридический уни-
верситет (г. Екатеринбург).
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Introduction: a criminally punishable act causes certain changes in the objects of criminal legal protection, i.e.
it entails the onset of socially dangerous consequences. Specifically, this is expressed in harming the legally protected
interests of the individual, society or the state, or in creating an immediate threat of harm. The consequences of
environmental crimes are the result of exposure to natural objects and are harmful to nature and environmental safety.
The aim of the work is to give a criminal evaluation of the socially dangerous consequences of environmental crimes.
Methods: the methodological framework for the study includes a whole range of methods of scientific knowledge,
among which the fundamentally important ones are the methods of system analysis, synthesis. Results: the paper
presents a criminal-legal analysis of the socially dangerous consequences of environmental crimes. The classification
of these consequences is defined. The necessity of the correct formulation in the law of the attribute characterizing the
socially dangerous consequences of environmental crimes is emphasized. Conclusions: the consequences of
environmental crimes are reflected in the object of encroachment, changes in the state of the natural environment that
provides vital human interests. The socially dangerous consequences of environmental crimes are physical, economic,
and environmental in nature. They act as: 1) a crime-forming feature; 2) a qualifying feature; 3) are recognized as the
basis for the intersectoral differentiation of responsibility and the differentiation of criminal responsibility.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

(НА ПРИМЕРЕ НЕЗАКОННОЙ РУБКИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ)

Ольга Алексеевна Яковлева
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: уголовно-наказуемое деяние вызывает те или иные изменения в объектах уголовно-правовой
охраны, то есть влечет наступление общественно опасных последствий. Конкретно это выражается в причинении
вреда охраняемым законом интересам личности, общества или государства либо в создании непосредственной
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угрозы причинения вреда. Последствия экологических преступлений являются результатом воздействия на при-
родные объекты и представляют собой вред природе и экологической безопасности. В работе поставлена цель –
дать уголовно-правовую оценку общественно опасных последствий экологических преступлений. Методы: в
методологическую основу данного исследования входит целый комплекс методов научного познания, среди
которых основополагающее значение занимают методы системного анализа, синтеза. Результаты: в работе пред-
ставлен уголовно-правовой анализ общественно опасных последствий экологических преступлений. Определена
классификация данных последствий. Подчеркнута необходимость правильного формулирования в законе при-
знака, характеризующего общественно опасные последствия экологических преступлений. Выводы: послед-
ствия экологических преступлений отражаются в объекте посягательства, изменениях состояния природной сре-
ды, обеспечивающей жизненно важные интересы человека. Общественно опасные последствия экологических
преступлений носят физический, экономический, экологический характер. Выступают в качестве: 1) криминооб-
разующего признака; 2) квалифицирующего признака; 3) признаются основанием для межотраслевой диффе-
ренциации ответственности и дифференциации уголовной ответственности

Ключевые слова: экология, преступление, экологические преступления, незаконная рубка, лесные
насаждения.
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Введение

Как известно, объективная сторона со-
става преступления содержит в обобщенном
виде признаки объективной стороны всех пре-
ступлений одного вида. Объективные призна-
ки разных видов конкретных составов пре-
ступлений различаются между собой. Одна-
ко на более высоком уровне их обобщения
наука уголовного права выделяет то общее,
что присуще объективной стороне любого
состава преступления. Эти общие признаки и
составляют объективную сторону общего
понятия состава преступления. В нее вклю-
чаются: общественно опасное деяние; пре-
ступное последствие; причинно-следственная
связь между общественно опасным деянием
и наступившими вредными последствиями.

Всякое преступление, посягая на тот или
иной объект, причиняет ему вред, который об-
разует преступное последствие.

Последствия экологических преступле-
ний: во-первых, отражаются в объекте уголов-
но-правовой охраны, изменяя состояние при-
родной среды; во-вторых, являются призна-
ком объективной стороны и, как следствие,
характеризуют степень общественной опас-
ности и характер причиненного вреда [9,
p. 674]. Из этого следует, что последствия в
объекте и последствия в объективной сторо-
не деяния соотносятся между собой как об-
щее и частное, не могут быть противопостав-

лены друг другу, потому что отражают осо-
бенности единого в своей динамике преступ-
ного последствия на позитивное правоотноше-
ние [1, c. 20].

Классификация
общественно опасных последствий

экологических преступлений

Классификация данных последствий
обусловлена: 1) содержанием общественных
отношений (физический вред, экономический
вред, экологический вред); 2) изменением
объекта преступления (неопределенный тип
вредных изменений, ухудшение качества при-
родной среды, полная или частичная утрата
природного объекта); 3) степенью внешнего
проявления (угроза причинения вреда, факти-
ческое причинение вреда). Кроме того, по-
следствия экологических преступлений явля-
ются основанием для разграничения уголов-
но-наказуемого деяния и административного
проступка. Являются криминообразующим и
квалифицирующим признаком.

Законодательное определение
общественно опасных последствий

экологических преступлений

Анализ уголовно-правовых норм, пре-
дусматривающих ответственность за эколо-
гические преступления, показал, «терминоло-
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гический спектр» описания общественно-опас-
ных последствий. В одних случаях законода-
тель оперирует понятием «вред» (ст. 254 УК
РФ); в других – « ущерб» (ч. 2 ст. 261 УК
РФ); «размер» (ст. 260 УК РФ). Следуя логи-
ке значения слов – «вред» является объеди-
няющим понятием для «размера» и «ущерба».
Так, в словаре русского языка «вред» тракту-
ется как порча чего-либо, ущерб [3, c. 99].
«Ущерб», как потеря, убыток, урон [3, c. 833],
а «размер» – величина чего-либо, в каком-
либо измерении [3, c. 640]. В этой связи пред-
ставляется целесообразным законодателю
оперировать понятием «вред» в интересах
единообразия законодательной техники и пра-
воприменения. В свою очередь, вред подраз-
деляется на: физический; экономический; эко-
логический [3, с. 8–9].

В данном случае физический выражает-
ся в причинении вреда жизни и здоровью че-
ловека. Экономический вред в изменении по-
лезности окружающей среды, ее порчи. Он
включает: 1) затраты общества в связи с из-
менением в окружающей среде; 2) затраты
на возврат окружающей среды в прежнее со-
стояние; 3) затраты общества в связи с без-
возвратным изъятием части природных ресур-
сов [2, с. 195]. Экологический вред выражен
в загрязнении, засорении, порче природных
объектов. Экологические потери, трудно вос-
полнимы, а порой даже и невосполнимы. В этой
связи, при оценке общественно – опасных по-
следствий следует учитывать не только эко-
номический ущерб, но и экологический.

Уголовная ответственность за преступ-
ное посягательство на лесные насаждения
предусмотрена в ст. 260 Уголовного кодекса
Российской Федерации. В соответствии с ч. 1
ст. 260 УК РФ незаконная рубка, а равно по-
вреждение до степени прекращения роста лес-
ных насаждений или не отнесенных к иным
насаждениям деревьев, кустарников, лиан при-
знается уголовно наказуемым деянием в слу-
чае ее совершения в значительном размере.
Как видно, законодатель в качестве обязатель-
ного признака состава преступления (основ-
ного состава) предусматривает общественно
опасные последствия, а именно ущерб, при-
чиненный лесному фонду и не входящим в
лесной фонд лесам в значительном размере.
В данном случае ущерб, причиненный пре-

ступлением, выступает одним из главных кри-
териев общественной опасности. И как след-
ствие, его размер влияет на индивидуализа-
цию уголовного наказания. Являясь конструк-
тивным признаком основного состава незакон-
ной рубки лесных насаждений, ущерб требу-
ет верного и тщательного толкования, что слу-
жит основой для правильной квалификации
преступного деяния.

В примечании к ст. 260 УК РФ закреп-
лено понятие значительного размера ущерба.
Таковым признается ущерб, причиненный лес-
ным насаждениям или не отнесенным к лес-
ным насаждениям деревьям, кустарникам и
лианам, исчисленный по утвержденным пра-
вительством Российской Федерации таксам
и методике, превышающий пять тысяч руб-
лей [5, с. 239]. В качестве такс берется крат-
ная стоимость объема незаконно срубленной
древесины.

В свою очередь, методикой исчисления
размера вреда, причиненного лесам, в том
числе лесным насаждениям или не отнесен-
ным к лесным насаждениям деревьям, кус-
тарникам и лианам вследствие нарушения
лесного законодательства установлено, что
размер ущерба, исчисленный в соответствии
с таксами, увеличивается от 2 до 10 раз в за-
висимости от категории защищенности лесов,
времени совершения преступления [4, п. 6–9].

Так, в результате нарушения экологичес-
ких правил М. отдал распоряжение машинис-
ту тяжелого бульдозера произвести ножом
бульдозера расчистку от деревьев и кустар-
ников «охранной» зоны и указал на границы
участка «охранной» зоны, расположенного на
землях особо охраняемых природных терри-
торий. В результате данных действий были
повреждены до степени прекращения роста
сырорастущие древесные культуры: клен;
ясень; липа; ива древовидная; крушина лом-
кая; бересклет бородавчатый. Ущерб государ-
ственному лесному фонду от незаконной по-
рубки составил 130 000 рублей [7, с. 83–85].
В данном случае вред выступает как эконо-
мическая составляющая. Но вред, причинен-
ный лесам, носит не только имущественный,
но и экологический характер – процесс вос-
становления лесов требует длительного вре-
мени. В связи с этим необходимо принимать
во внимание не только затраты на возрожде-
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ние окружающей среды вследствие соверше-
ния преступления, но и экологические потери.
В этой связи, при оценке общественно опас-
ных последствий незаконной рубки лесных на-
саждений следует учитывать экономический
и экологический ущерб. В этом случае руко-
водство таксами, утвержденными постанов-
лением Правительства, является целесообраз-
ным для правоприменителя. При таксовом
способе определения ущерба используется
сумма, которую субъект обязан уплатить за
единицу природного объекта. Таким образом,
не только возмещается ущерб, но и наказы-
вается правонарушитель и решается пробле-
ма оценки природного объекта, не имеющего
(по своей природе) товарной стоимости. В этой
ситуации дерево рассматривается не как дре-
весина с установленной рыночной ценой, а как
компонент природной среды, оказывающий
влияние на окружающее пространство. Так-
са, в данном случае, представляет собой ус-
ловную единицу оценки ущерба.

Выводы

Из вышесказанного следует вывод о
том, что никаких значимых последствий за
пределами объекта уголовно-правовой охра-
ны не существует, любые преступные послед-
ствия должны ограничиваться рамками охра-
няемого уголовно-правовой нормы обще-
ственного отношения. Последствия экологи-
ческих преступлений отражаются в объекте
посягательства, изменениях состояния при-
родной среды, обеспечивающей жизненно важ-
ные интересы человека от возможного нега-
тивного воздействия хозяйственной и иной де-
ятельности [6, с. 291]. Кроме того, они носят
физический, экономический, экологический
характер. Выступают в качестве: 1) крими-
нообразующего признака; 2) квалифицирую-
щего признака; 3) признаются основанием для
межотраслевой дифференциации ответствен-
ности и дифференциации уголовной ответ-
ственности [8, с. 61–62].
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Introduction: currently, retail sales contracts are widely used, under which technically sophisticated goods
are transferred to the property, which form a special group of goods and have the specifics of the legal regulation.
Meanwhile, there is no legal definition of a technically sophisticated good, and there are no regulatory criteria for
this legal category. In this regard, the authors set the goal: to summarize the approaches developed by judicial
practice on this issue, to identify what normative justification of technical sophistication is used when including
goods in the List of technically sophisticated goods. Results: the importance of qualifying a product as technically
sophisticated is investigated, the problems of qualifying goods as technically sophisticated are identified, and the
reasons for determining the category of wireless devices equipped with a touch screen, two or more functions, and
the absence of similar devices without a touch screen in the List of technically sophisticated products are established.
Conclusions: based on the analysis of the legislation and the materials of judicial practice, the problems of applying
the List of technically sophisticated goods and the ambiguity of the law enforcement are identified. Based on the
results of the work, the authors have developed the practical proposals and recommendations for improving the
legislation.
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ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫЕ ТОВАРЫ
В КОНТЕКСТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ

В ТОВАРЕ НЕДОСТАТКОВ

Наталья Айдеровна Аблятипова
Российский государственный университет правосудия (Крымский филиал),

г. Симферополь, Российская Федерация

Анастасия Алексеевна Кравцова
Российский государственный университет правосудия (Крымский филиал),

г. Симферополь, Российская Федерация

Введение: в настоящее время широко распространены договоры розничной купли-продажи, по кото-
рым в собственность передаются технически сложные товары, которые образуют особую группу товаров и
имеют специфику правового регулирования. Между тем отсутствуют легальное определение технически
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сложного товара, нормативные критерии данной правовой категории. В связи с этим авторами поставлена
цель: обобщить выработанные судебной практикой подходы по данному вопросу, выявить, какое нормот-
ворческое обоснование технической сложности применяется при включении товара в Перечень технически
сложных товаров. Результаты: исследуется важность квалификации товара, как технически сложного, выяв-
лены проблемы квалификации товаров, как технически сложных, и установлены причины определения в
Перечне технически сложных товаров категории беспроводных устройств, оснащенных сенсорным экра-
ном, двумя или более функциями и отсутствия в нем аналогичных устройств без сенсорного экрана. Выво-
ды: на основе анализа законодательства и материалов судебной практики выделены проблемы применения
перечня технически сложных товаров и неоднозначность правоприменения. По результатам работы автора-
ми выведены практические предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства.

Ключевые слова: технически сложные товары, недостаток товара, права потребителя, возврат товара,
купля-продажа, мобильное устройство, телефонный аппарат.

Цитирование. Аблятипова Н. А., Кравцова А. А. Технически сложные товары в контексте прав потреби-
теля при обнаружении в товаре недостатков // Legal Concept = Правовая парадигма. – 2021. – Т. 20, № 1. –
С. 19–26. – DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2021.1.3

Введение

В правовом регулировании отношений в
области розничной купли-продажи одним из
направлений поиска баланса интересов потре-
бителей и предпринимателей выступает ре-
гулирование отношений по поводу реализации
потребителем права на обмен (возврат) то-
вара надлежащего качества и возможности
реализации определенного законом объема
правомочий в отношении товара, имеющего
определенные недостатки качества, в том
числе путем отказа от такого товара ненад-
лежащего качества. На сегодняшний день
активно развивается экономическая сфера по
производству и продаже технических товаров.
Ряд технических товаров относятся к катего-
рии технически сложных товаров, что имеет
значение для разрешения правоприменителем
юридических вопросов, связанных договор-
ными отношениями в сфере купли-продажи.

Следует отметить, что квалификация то-
вара, как технически сложного имеет важное
правовое значение для реализации прав потре-
бителей при обнаружении обычного и суще-
ственного недостатка такого товара, опреде-
лении требований и срока, в течение которого
их может предъявить потребитель продавцу [1;
2], при этом стоит учитывать, что обоснова-
ние существенности недостатка может быть
затруднительным. Проблема технически слож-
ных товаров и реализации прав потребителей
при обнаружении в таких товарах недостатков
нашла свое отражение в исследованиях
А.Ю. Прохорова [8], З.А. Шутихиной [16].

Проблема отсутствия
легального определения

правовой категории
«технически сложный товар»

и квалификация мобильных телефонов,
смартфонов в качестве

технически сложных товаров

Между тем, несмотря на важность над-
лежащей квалификации, правоприменителем
товара в качестве технически сложного, в
настоящее время отсутствуют легальное оп-
ределение правовой категории «технически
сложный товар» и нормативные критерии дан-
ной правовой категории.

Анализ пояснительных записок к неко-
торым Проектам Постановлений Правитель-
ства [9; 10], которые направлены на внесение
изменений в Постановление Правительства
РФ от 10.11.2011 № 924 «Об утверждении пе-
речня технически сложных товаров» (далее –
Перечень) [6], показывает, что при нормот-
ворчестве обоснование технической сложно-
сти товара включает следующие аспекты.
Первое, процесс производства таких товаров
«отличается высокой технологичностью, учи-
тывая работу специального конструкторско-
го бюро на предприятиях, использование стан-
ков и токарных автоматов, применение раз-
нообразных материалов и деталей, логистику,
наличие необходимых высококвалифицирован-
ных кадров, проведение сертификации това-
ров». Кроме того, технически сложные това-
ры, содержащиеся в п. 12 Перечня, охаракте-
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ризованы, как высокотехнологичные, электри-
ческие, многофункциональные, обладающие
электронным блоком электронного управления,
программируемые, такие, к которым при про-
изводстве применяются сложные инженерно-
конструкторские решения. Второе, указыва-
ется, что такие товары являются не менее
технически сложными, чем те, которые уже
наличествуют в Перечне, сопоставляются
внутреннее устройство, конструкция и меха-
низм работы с теми, которые обладают уст-
ройства, включенные в Перечень.

Непосредственно в Перечне техничес-
ки сложных товаров [6] приведены наимено-
вания группы таких товаров, характеризую-
щиеся высокой степенью обобщенности, либо
содержится указание на отдельные свойства
некоторых товаров данной категории. В силу
отсутствия легального определения техничес-
ки сложного товара правоприменитель уста-
навливает принадлежность спорного товара к
определенной группе категории технически
сложных товаров, либо наличие квалифициру-
ющих свойств для признания товара техничес-
ки сложным. Указанное влечет за собой су-
ществование в судебной практике нескольких
оснований квалификации сенсорного смартфо-
на, как технически сложного товара: п. 7 Пе-
речня, в котором сконцентрирована группа
товаров, составляющая «системные блоки,
компьютеры стационарные и портативные,
включая ноутбуки, и персональные электрон-
ные вычислительные машины» [6; 11]; п. 6
Перечня, в котором сгруппированы «оборудо-
вание навигации и беспроводной связи для
бытового использования, в том числе спутни-
ковой связи, имеющее сенсорный экран и об-
ладающее двумя и более функциями» [6] (дан-
ное основание является более распространен-
ным в практике судов) [12; 13; 14].

Кроме того, отсутствие легального оп-
ределения технически сложного товара обус-
лавливает парадоксальную зависимость ква-
лификации в качестве технически сложного
товара мобильного телефона, смартфона без
сенсорного экрана (кнопочного устройства) от
требований истца. Так, сроком продолжитель-
ностью по31.12.2020 г. к правоотношениям по
обмену товара надлежащего качества приме-
няется Перечень товаров надлежащего каче-
ства, не подлежащих обмену (утвержденный

Постановлением Правительства РФ от
19.01.1998 № 55), где наличествует такая ка-
тегория товаров, как телефонные аппараты,
как одна из составляющих группы техничес-
ки сложных товаров бытового назначения [5].
С учетом позиции Роспортребнадзора РФ [15]
кнопочный телефон определяется как техни-
чески сложный товар. (Следует отметить, что
с 01.01.2021 г. вступил в действие соответ-
ствующий Перечень, утвержденный Постанов-
лением Правительства РФ от 31.12.2020
№ 2463 [7]. При этом перечисление элемен-
тов группы технически сложных товаров бы-
тового назначения исключено).

Примечательно, что до 2021 г. сформи-
ровалась неоднозначная практика, когда мо-
бильный телефон, смартфон без сенсорного
экрана (кнопочное устройство) имеют недо-
статок и исходя из данного обстоятельства
заявляется требование об отказе от такого
товара, правоприменитель при использовании
Перечня технически сложных товаров и осу-
ществлении сопоставления с п. 6 данного Пе-
речня, ввиду того, что, хотя устройство явля-
ется беспроводным и имеет несколько функ-
ций, однако, не имеет сенсорного экрана де-
лает вывод, что такой товар не является тех-
нически сложным [3].

Роспотребнадзором РФ разъяснено, что
п. 11 Перечня непродовольственных товаров
надлежащего качества не подлежащих обме-
ну (утвержденного Постановлением Прави-
тельства РФ от 19.01.1998 № 55) и Перечень
технически сложных товаров служат для ре-
ализации разных целей, а именно, для испол-
нения положений п. 1 ст. 25 и, соответствен-
но, положений ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992
№ 2300-1 [4]. В этой связи закономерно, что
положения п. 1 ст. 18 указанного закона не-
применимы в отношении мобильного телефо-
на, у которого отсутствует сенсорный эк-
ран [4]. Исходя из этого в правовом регулиро-
вании отношений в сфере розничной купли-про-
дажи усматривается идея дифференциации по
критерию отнесения товара к категории тех-
нически сложного, обусловленная поиском ба-
ланса между интересами потребителя и пред-
принимателя, соответственно. Установ-
лены изъятия из общего правила реализации
правомочий потребителя по двум направ-
лениям: в отношении товара надлежащего
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качества и в отношении случая, когда прода-
вец нарушил требования, предъявляемые к ка-
честву товара; данные изъятия отражены в
обособленных Перечнях. В таком разграни-
чении видится следующая идея: существует
категория технически сложных товаров, од-
нако, в Перечень технически сложных това-
ров для целей ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992
№ 2300-1 включена лишь их часть.

Вместе с этим представляется, что при
решении вопроса о возможности возврата
мобильного телефона, смартфона стоит учи-
тывать историю развития данной категории
устройств. Изначально мобильные устройства
использовались для осуществления телефон-
ных разговоров и были без сенсорных экра-
нов; с течением времени устройства услож-
нялись, дополнялись функциями фотографиро-
вания, мультимедийными функциями, мобиль-
ными играми (при этом они не были оснаще-
ны сенсорным экраном, имели небольшой
объемом памяти и отличались сравнительной
простой). Важным этапом в развитии техни-
ки стало появление сенсорных коммуникато-
ров, карманных персональных компьютеров,
что предопределило последующие изменения
ситуации на товарном рынке, где на сегодняш-
ний день основным продуктом стали смарт-
фоны, которые в основном обладают сенсор-
ным экраном, а по своему функционалу суще-
ственно превосходят простые мобильные ус-
тройства, благодаря тому, что они оснащены
определенными операционными системами,
которыми чаще всего выступают iOS и
Android. Можно предположить, что создание
нового Перечня непродовольственных това-
ров надлежащего качества не подлежащих
обмену, утвержденного Постановлением Пра-
вительства РФ от 31.12.2020 г. № 2463 (с уче-
том исключения конкретизации составляющих
группы технически сложных товаров), не по-
зволит разрешить обозначенную проблему,
связанную с отказом от товара с недостат-
ком и возвратом (обменом) товара надлежа-
щего качества. Представляется, что целесо-
образным является несколько иное направле-
ние совершенствования правового регулиро-
вания. В частности, для определения возмож-
ности возвратить мобильный телефон, смар-
тфон, отказаться от таковых, может быть по-
ложено разграничение именно по функцио-

нальным свойствам устройств на простые
мобильные телефоны, в отношении которых
не будет ограничено право на возврат (обмен),
отказ от товара, и смартфоны, коммуникато-
ры. В данном контексте стоит обратить вни-
мание на проблему необходимости разграни-
чения технических товаров и технически
сложных товаров, поскольку данные катего-
рии не должны быть тождественными.

Тенденция увеличения доли
технически сложных товаров

в гражданском обороте и проблема
ограничения права потребителей

на отказ от них
Можно предположить, что в связи с тем,

что в товарном обороте становятся более
распространенными беспроводные устрой-
ства, устройства, которые оснащаются сен-
сорным экраном, когда устройства все чаще
выполняют две и более функции и такой на-
бор свойств функций приобретает обычную
практику в результате развития науки и тех-
ники; в правовом регулировании таких отно-
шений, включая правительственное регулиро-
вание, и в судебной практике предстоит вы-
работать подход будут ли такие устройства
относиться к категории технически сложных
товаров, в отношении которых должно быть
ограничено право на отказ (для целей ст. 18
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1), либо та-
кие технические устройства можно свободно
возвратить независимо от того, простой не-
достаток или существенный.

Например, в гражданском обороте ши-
роко представлены фитнес-браслеты, с уче-
том существующего правового регулирования,
такие устройства правоприменителем или бу-
дут квалифицированы по п. 6 Перечня техни-
чески сложных товаров, либо нет, в зависи-
мости от толкования категории «оборудова-
ние навигации и беспроводной связи». Пред-
ставляется, что в таковом контексте имеет-
ся ввиду не любое устройство, которое взаи-
модействует с другим устройством удаленно
без проводов, а только то, которое является
само или устройством навигации, или сред-
ством связи для передачи информации друго-
му лицу путем разговора и в таком случае
фитнес-браслеты могут быть заменены при
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наличии простого недостатка. Такая логика
связана с тем, что в 2011 г., когда был утвер-
жден Правительством РФ указанный Пере-
чень, наиболее распространенной категорией
товаров, попадающих в группу товаров п. 6
Перечня были GPS-навигаторы и коммуника-
торы. Кроме того, существуют модели фит-
нес-браслетов, не оснащенных сенсорным
экраном, обладающие аналогичным с сенсор-
ными устройствами функционалом.

Выводы

Таким образом, существует необходи-
мость выработки легального определения тех-
нически сложного товара, критериев разграни-
чения понятий «технически сложный товар» и
«технический товар». Развитие науки и техни-
ки, изменения на товарном рынке обусловлива-
ют необходимость совершенствования регули-
рования отношений в области реализации права
потребителя на отказ от товара, имеющего не-
достаток, в целях обеспечения баланса интере-
сов потребителей и предпринимателей.

Решением в сложившейся ситуации с
увеличением в гражданском обороте числа
беспроводных устройств, устройств, которые
оснащаются сенсорным экраном, когда уст-
ройства все чаще выполняют две и более
функции, увеличением числа техники на то-
варном рынке, может стать законодательное
и правительственное регулирование, которое,
в результате анализа законодателем и Прави-
тельством товарного рынка, учета интересов
потребителей и предпринимателей, пойдет по
такому пути, что ряд технических товаров,
включая часть товаров, которые на сегодняш-
ний день относятся к категории технически
сложных товаров будут выведены из-под ог-
раничений в обмене и в отказе от товара при
выявлении недостатка, не обладающего при-
знаками существенного.
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Introduction: currently, worldwide and in the Russian Federation, one of the most pressing problems is the
fight against the new coronavirus infection COVID-19, which was assigned the status of a pandemic by the World
Health Organization in early 2020. The huge economic damage to the countries directly affected by the pandemic
and the global economy as a whole, fatalities, abandoning business, increase in unemployment, the restructuring
of the economy to work in a new environment are a certain list of consequences we have been faced with in recent
times due to the spread of COVID-19. The purpose of the study is to analyze the legislation aimed at supporting the
economy and the population during the spread of the pandemic, as well as the measures of administrative and
criminal responsibility in the domestic legislation aimed at preventing the spread of the coronavirus infection, as
well as to examine the features of their application. Methods: the methodological framework for the research
consists of the general scientific methods of cognition: the ascent from the abstract to the concrete, the hypothetical-
deductive, axiomatic and formalization methods, as well as the interrelated methods: analysis, synthesis. The results
of the study and conclusions: the authors consider the changes in the legislation of the Russian Federation aimed
at overcoming the consequences, as well as the fight against the coronavirus infection.
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Введение: в настоящее время во всем мире и в Российской Федерации одной из самых актуальных
проблем является борьба с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, которой в начале 2020 г. Все-
мирной организацией здравоохранения был присвоен статус пандемии. Огромный экономический ущерб
странам, как непосредственно пострадавшим от пандемии, так и глобальной экономике в целом, безвоз-
вратные потери населения, закрытие производств, повышение безработицы среди населения, перестройка
экономики на работу в новых условиях – лишь некоторый перечень последствий, с которыми мы столк-
нулись в последнее время из-за распространения COVID-19. Цель исследования: проанализировать
законодательство, направленное на поддержку экономики и населения в период распространение пан-
демии, а также меры административной и уголовной ответственности в отечественном законодатель-
стве, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, а также рассмот-
реть особенности их применения. Методы исследования: методологическую основу данного исследо-
вания составляют общенаучные методы познания: восхождение от абстрактного к конкретному, гипоте-
тико-дедуктивный, аксиоматический и метод формализации, а также взаимосвязанных методов: анали-
за, синтеза. Результаты исследования и выводы: авторами рассмотрены изменения в законодательстве
Российской Федерации, направленные на преодоление последствий, а также борьбу с коронавирусной
инфекцией.

Ключевые слова: коронавирус, пандемия, санитарно-эпидемиологические меры, предупреждение
распространения коронавируса, административная ответственность, уголовное наказание.
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Введение

Как известно, и не для кого уже не сек-
рет то обстоятельство, что за 2020 г. жизнь
практически большинства стран мира карди-
нально изменилась. Размеренная, привычная
жизнь людей была приостановлена, а вызва-
но это распространением особо опасного ви-
руса COVID-19. Сейчас практически трудно
о чем-то говорить, кроме нового коронавиру-
са, центральное и местное телевидение, все
сайты сети Интернет, реклама в СМИ, бан-
неры на улицах, предупредительные листы в
(на) магазинах, аптеках предупреждают о рас-
пространении пандемии. Огромный урон на-
несен экономике государств, индивидуальные
предприниматели, малый и средний бизнес на-
ходятся в тяжелом положении. Так, согласно
данным распространения коронавируса, раз-
мещенных в Интернете, по состоянию на
31 января 2021 г. в мире было зафиксировано

103 138 668 случаев заражения коронавирусом
COVID-19. Общее число смертей от корона-
вирусной инфекции в мире составляет
2 229 505 человек. Уровень летальности:
2,16 %. Подтвержденных случаев полного из-
лечения от вируса в мире: 74 773 745 [3]. Со-
гласно мнению экспертов, снижение российс-
кой экономики в 2020 г. составит 3,6 %, в то
время как мировая экономика снизится на
4,4 %. Падение реальных располагаемых до-
ходов населения РФ за 9 месяцев 2020 г. пре-
высило 4 %, а уровень бедности во II квартале
вырос до 13,5 % с 12,7 % во II квартале 2019
года [21].

Рестораны, парикмахерские, турагент-
ства, зубоврачебные клиники и многие, мно-
гие другие сферы бизнеса временно не рабо-
тают. И сколько еще продлится пандемия,
увы, никто не знает. Работники уволены, не-
смотря на обращения главы государства о
сохранении рабочего места и заработной пла-
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ты. В настоящее время российские суды ста-
ли давать оценку действиям работодателей,
незаконно уволивших работников в период
пандемии COVID-19 [14].

В первую волну распространения коро-
навирусной инфекции многие вузы, школы,
садики так же были вынуждены закрыться.
В связи с тем, что современные компьютер-
ные телекоммуникации способны обеспе-
чить передачу знаний и доступ к разнооб-
разной учебной информации наравне, а иног-
да и гораздо эффективнее, чем традицион-
ные средства обучения, то власти вынуж-
дены были ввести новые меры, а именно
проведение занятий путем дистанционного
обучения.

В сфере здравоохранения также про-
изошли существенные изменения. Так было
принято постановление главного санитарного
врача России от 22 мая 2020 г. № 15, которое
установило требования к комплексу органи-
зационных, профилактических, санитарно-про-
тивоэпидемических мероприятий, проведение
которых обеспечивает предупреждение воз-
никновения и распространения случаев забо-
левания новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19) на территории Российской Феде-
рации [8].

Так что же представляет под собой
COVID-19? Коронавирусы представляют со-
бой оболочечные вирусы, содержащие одно-
цепочечную РНК положительной полярности,
относятся к порядку Nidovirales, семейству
Coronaviridae, которое включает 2 подсемей-
ства – Orthocoronavirinae и Letovirinae [20,
с. 54].

1. Меры по поддержке экономики,
бизнеса и граждан

В связи с представленными изменения-
ми государство приняло ряд мер по поддер-
жанию жизнедеятельности населения. Одной
из таких мер является введение кредитных
каникул. Сущность данных каникул заключа-
ется в возможности временно не платить вып-
латы по кредитам и займам, при этом начис-
ление неустойки происходить не будет, а так-
же не будет ухудшаться кредитная история
клиента. Такие кредитные каникулы могут про-
длиться полгода, как отметил Президент Рос-

сийской Федерации: «Если у лица резко сокра-
тился его месячный доход, более чем на 30
процентов, в этом случае использование кре-
дитных каникул будет оправдано». Но сниже-
ние своего месячного дохода необходимо под-
твердить необходимыми документами, и пред-
ставить их нужно в течение 90 дней с момен-
та подачи заявления [18].

Согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г.
№ 420, которое в последующем продлевалось
постановлениями Правительства РФ, до 1 ян-
варя 2021 г. не будут начисляться пени и штра-
фы за несвоевременное внесение оплаты за
жилое помещение и коммунальные услуги, а
также взносов на капитальный ремонт [9].
Также одной из мер поддержки населения
стали моратории на взносы на капитальный
ремонт многоквартирных домов в ряде рос-
сийских регионов [2].

Государство предприняло меры по под-
держанию населения в сфере предоставлений
пособий по безработице. Так, если до распро-
странения короновирусной инфекции макси-
мальный размер пособия был в размере 8 тыс.
рублей, то сейчас эта сумма увеличена до
12 130 рублей – действующего размера феде-
рального МРОТ. Кроме этого, Правительство
предоставляет выплаты следующим катего-
риям безработных:

– кто имеет регистрацию по месту жи-
тельства (постоянную) в данном регионе;

– отработал не менее 60 дней в
2020 году [7].

В сфере предоставления налоговой от-
четности так же были внесены изменения.
В частности, был продлен срок сдачи физи-
ческими лицами декларации на 3 месяца, до
30 июля 2020 года [10].

Говоря о поддержке семей с детьми,
следует отметить, что в этом направлении
государством также были предприняты су-
щественные шаги. Например, были увеличе-
ны выплаты пособий по уходу за ребенком
(в 2 раза); семьям, имеющим детей в возра-
сте до трех лет, были предоставлены выпла-
ты в размере 5 000 руб. на каждого ребенка;
производились выплаты по материнскому ка-
питалу лицам, имеющим на него право, до
1 июля 2020 г., даже если он уже был выпла-
чен ранее. Кроме этого, на каждого ребенка
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Субсидии организациям и ИП; 

Меры поддержки малого и 
среднего бизнеса в период 

короновируса 

Включение в перечень расходов, затраты на борьбу  
с распространением короновирусной инфекции; 

Авансовые платежи по налогу на прибыль 
 в налоговом периоде 2020 года; 

Упрощенное лицензирование определенных видов 
деятельности; 

Приостановление по взысканию налоговых  
платежей; 

 

Освобождение от таможенных пошлин при 
 ввозе товаров первой необходимости; 

Перенос сроков сдачи отчетности; 

Предоставление кредитных каникул 

Пониженные тарифы страховых взносов для субъектов 
малого и среднего бизнеса; 

 
Уменьшение арендной платы и отсрочка платежей по 

договорам аренды недвижимого имущества 

 
Меры поддержки участников финансового рынка и 

рынка коллективных инвестиций 

 
Поддержка заемщиков и наиболее уязвимых субъектов 

отраслей экономики и финансовых отношений. 

Рис. 1. Меры поддержки предпринимательства в период короновируса

возрастом от 3 до 16 лет было выделено
по 10 тыс. руб. в качестве единовременной
помощи [15].

Говоря о поддержке бизнеса, следует
указать, что то на сайте ФНС России создан

специальный раздел, где опубликована вся ин-
формация о мерах поддержки в условиях ко-
роновируса [5]. Так, на рисунке 1 приведены
все меры поддержки индивидуальных пред-
принимателей.
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2. Изменения в административное
и уголовное законодательство

Важными также стали изменения, вне-
сенные законодателем в административное и
уголовное законодательство.

1 апреля 2020 г. в КоАП были внесены
изменения Федеральным законом № 99 [17].
В частности, изменения внесены в ст. 6.3
КоАП РФ, санкция данной нормы предпола-
гает штраф для конкретных категорий лиц
(рис. 2).

Кроме этого, в гл. 20 КоАП РФ  была
включена новая ст. 20.6.1. Она устанавлива-
ет административную ответственность за
нарушение режима самоизоляции во время
пандемии. А именно это касается в части не-

выполнения правил поведения при введении
режима повышенной готовности на террито-
рии, на которой существует угроза возникно-
вения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрез-
вычайной ситуации. Административная ответ-
ственность по указанной статье наступит в
случае, если противоправные действия не под-
падут под санкцию ст. 6.3 КоАП РФ.

Поправки внесены и в ст. 13.15 КоАП РФ.
Так, для юридических лиц за распростране-
ние в СМИ или информационно-телекоммуни-
кационных сетях под видом достоверных со-
общений заведомо недостоверной информа-
ции об обстоятельствах, представляющих уг-
розу жизни и безопасности граждан, и (или)
о принимаемых мерах по обеспечению безо-
пасности населения и территорий, приемах и

Граждане от 15 тыс. до 40 тыс. руб. 

Должностные лица от 50 тыс. до 150 тыс. руб. 

Индивидуальные предприниматели от 50 тыс. до 150 тыс. руб. или 

приостановление деятельности на 

срок до 90 суток 

 

Юридические лица(организации) от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или 

приостановление деятельности на 

срок до 90 суток 

Если нарушения повлекли причинение вреда или смерть человека: 

Граждане от 150 тыс. до 300 тыс. руб. 

Должностные лица от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или 

дисквалификация на срок от одного 

года  до трех лет 

Индивидуальные предприниматели от 500 тыс. до 1 млн. руб. или 

приостановление деятельности на 

срок до 90 суток 

 

Юридические лица(организации) от 500 тыс. до 1 млн. руб. или 

приостановление деятельности на 

срок до 90 суток 

Рис. 2. Штраф для конкретных категорий лиц, за нарушение ст. 6.3 КоАП РФ
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способах защиты от указанных обстоятельств,
предусмотрен штраф в размере от 1,5 до 3 млн
руб. с конфискацией предмета административ-
ного правонарушения. В случаях, когда дан-
ные действия повлекли смерть человека, при-
чинение вреда здоровью человека или иму-
ществу, массовое нарушение общественного
порядка и (или) общественной безопасности,
прекращение функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социаль-
ной инфраструктуры, кредитных организаций,
объектов энергетики, промышленности или
связи – штраф будет варьироваться в преде-
лах от 3 до 5 млн рублей. Для того чтобы уточ-
нить, подпадает ли данное обстоятельство под
обстоятельство, представляющие угрозу для
жизни здоровью или имуществу, необходимо
обратиться к примечанию данной статьи, в
котором указывается, что таковыми являют-
ся обстоятельства ЧС природного, техноген-
ного, в том числе экологического характера,
эпидемии, эпизоотии, аварии, катастрофы
и т. д. Изменения в вышеуказанные статьи
КоАП РФ вступили в силу с 1 апреля
2020 года.

За нарушение санитарно-эпидемиологи-
ческих правил действующим законодатель-
ством предусмотрена и уголовная ответствен-
ность (см. рис. 3).

Так, Уголовный кодекс был дополнен
ст. 207.1, которая предполагает ответствен-
ность за распространение ложной информации
об обстоятельствах, которые представляют
угрозу жизни и безопасности граждан. Тако-
выми обстоятельствами являются чрезвы-
чайные ситуации природного и техногенного
характера, чрезвычайные экологические си-
туации, в том числе эпидемии, эпизоотии и т. д.
Кроме того, в УК РФ введена ст. 207.2, кото-
рая предусматривает ответственность за рас-
пространение ложной информации, которая
повлекла тяжкие последствия. Так же ФЗ
№ 100 была изложена новая редакция статьи
236 УК РФ. Теперь в данной статье увеличе-
на санкция и дополнена частью о нарушение
санитарно-эпидемиологических правил, кото-
рые повлекли смерть двух или более лиц [19].

Верховный Суд РФ в Обзоре № 2 разъяс-
нил, что следует понимать под «массовым
заболеванием или отравлением людей» либо

Рис. 3. Ответственность по статьям 207.1 УК РФ, 207.2 УК РФ, 236 УК РФ
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«созданием угрозы наступления таких послед-
ствий» [6].

В связи с этим мы критически относим-
ся к предложению М.А. Ефремовой, А.А. Шу-
товой, А.А. Никифировой, предлагающих ис-
ключить из диспозиции ч. 1 ст. 236 УК РФ
возможность привлечения к уголовной ответ-
ственности за нарушение санитарно-эпидеми-
ологических правил, создавшее угрозу наступ-
ления последствий в виде массового заболе-
вания и отравления людей [1, с. 544]. Полага-
ем, что решение об отнесении деяния к адми-
нистративному правонарушению (ч. 2 или ч. 3
ст. 6.3 КоАП РФ) или же уголовному преступ-
лению, предусмотренному ст. 236 УК РФ, все-
цело находится в компетенции правоохрани-
тельных органов, и как правильно указал Вер-
ховный Суд в вышеуказанном обзоре, явля-
ется оценочным и зависит от тяжести насту-
пивших последствий, то есть разграничение
между ними определяется степенью их об-
щественной опасности. Ведь необязательно
же нам ждать, когда, например, больной тя-
желой формой коронавирусной инфекции,
пусть даже по неосторожности, заразит как
можно больше людей в крупном гипермарке-
те, аквапарке и т. д., и только тогда мы будем
привлекать его к уголовной ответственности
по данной статье? Заметим, что риски, свя-
занные с постепенным снятием ограничений
в регионах, как бы мы этого не хотели, будут
пока только возрастать.

3. Полиция отвечает на новые вызовы

В связи с этим появилась необходимость
усиления соблюдения изоляции на улицах, в
общественных местах. Для этого необходи-
ма слаженная работа сотрудников органов
внутренних дел. Так, министр внутренних дел
Владимир Колокольцев заявил о серьезных
коррективах в оперативно-служебной деятель-
ности, призвав подчиненных подойти к реали-
зации плана с максимальной ответственнос-
тью. 

Контроль над соблюдением режима са-
моизоляции возложен на сотрудников ОВД.
Сотрудники патрульно-постовой службы, за-
ступая в суточный наряд, должны пресекать
данные нарушения. Таким образом, в случа-
ях, когда на улицах, спортивных площадках, в

парках, скверах и т. д. находится более двух
человек, сотрудники обязаны потребовать
объяснений, по какой причине нарушено рас-
поряжение о соблюдении режима самоизоля-
ции. Сотрудники обязаны требовать возвра-
щения людей домой, провожать их до места
проживания, а в случаях неповиновения закон-
ных требований, имеют право составлять про-
токол в соответствии с КоАП РФ.

Патрулирование происходит в пешем
порядке и на машинах. Сотрудники ППСП, а
также сотрудники ГИБДД обязаны проверять
соответствующие пропуска, выданные той
организацией или тем органом, в котором не-
посредственно осуществляет свою деятель-
ность конкретное лицо. Такие пропуска име-
ют электронный вариант и содержат опреде-
ленные реквизиты. Для того чтобы отличать
действительный пропуск от поддельного, дан-
ные пропуска заносятся в электронную базу,
которая доступна сотрудникам полиции. Кро-
ме этого, используется система видеонаблю-
дения, а также система геолокации лица, для
того чтобы пресекать нарушение установлен-
ного маршрута. 

Как показал анализ вынесенных судами
решений по ст. 20.6.1 КоАП РФ с апреля по
декабрь 2020 г., в основном суды назначают
таким правонарушителям наказание в виде
предупреждения или штрафа в размере 1–
3 тысяч рублей [13].

МВД России также был принят ряд нор-
мативных правовых актов в исследуемой сфе-
ре. Первый заместитель министра внутрен-
них дел генерал-полковник полиции А.В. Го-
ровой 19 марта 2020 г. подписал требование
работы с мигрантами в период распростра-
нения пандемии. Данное требование содержит
инструкции для сотрудников по работе с до-
кументами иностранных граждан в рамках
применения дополнительных мер по предуп-
реждению распространения коронавирусной
инфекции. Инструкция содержит более упро-
щенную форму выдачи документа для вре-
менно пребывающих иностранных граждан в
Российскую Федерацию. К тому же, иност-
ранные лица, кроме получения миграционной
карты и продления срока пребывания в Рос-
сийской Федерации до 90 суток, имеют право
оформить патент на работу, не выезжая из
страны [12].
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Вместе с тем у сотрудников полиции воз-
никает ряд трудностей при выполнении своих
обязанностей, например, при задержании граж-
дан, нарушивших режим самоизоляции или
покинувших без разрешения обсерватор для
больных COVID-19. По сути, их действия по
исполнению предписаний санитарных врачей
и задержанию правонарушителей на законо-
дательном уровне ничем не урегулированы.
Поэтому мы также поддерживаем позицию
А.В. Равнюшкина о внесении изменений в
Федеральный закон «О полиции» и наделении
сотрудников соответствующими полномочи-
ями [11, c. 68–69].

В период распространения коронавирус-
ной инфекции уличная преступность уступила
место киберпреступлениям. Правоохрани-
тельные органы, к сожалению, оказались не
готовы бороться с кибермошенниками в но-
вых условиях. Так, преступники действуют в
нынешних обстоятельствах более сплоченно,
профессионально, грамотно. Это подтвержда-
ют и данные официальной статистики. Соглас-
но ГИАЦ МВД Российской Федерации в ян-
варе – декабре 2020 г. количество преступле-
ний, совершенных с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий,
возросло на 73,4 %, в том числе с использо-
ванием сети Интернет – на 91,3 %, при помо-
щи средств мобильной связи – на 88,3 % [4].
Полиция столкнулась с методами социальной
инженерии, которыми играют преступники на
эмоциональном состоянии населения страны.
Они пытаются выманить реквизиты карт и
СМС-пароли, используя в своих убеждениях
негативную новостную повестку о пандемии
и экономической ситуации. Сотрудникам при-
ходится совершенствовать навыки в данной
сфере, чтобы бороться с такой преступнос-
тью. Необходима выработка новых способов
и методов, а для этого нужно достаточно пол-
но изучить все особенности данного вида пре-
ступлений.

Вывод

Подводя итог сказанному, следует отме-
тить, что мы являемся свидетелями происхо-
дящих в последнее время событий в стране,
когда резко возросло давление на политичес-
кие и общественные институты как внутри

страны, так и за ее пределами, в том числе с
использованием «коронавирусной повестки».
Так, сейчас в средствах массовой информа-
ции и, в частности, в сети Интернет разверну-
лась широкомасштабная компания по дискре-
дитации российской вакцины от коронавирус-
ной инфекции «Спутник V». Например, толь-
ко одних результатов введенного авторами по
поиску словосочетания «О вреде вакцины
спутник» поисковой системой Google было
выдано 610 тысяч. На данные действия офи-
циальным властям, по нашему мнению, сле-
дует адекватно и в правовом плане реагиро-
вать, поскольку это уже используется дест-
руктивными силами по дестабилизации поли-
тической обстановки в России. Полагаем, что
за распространение таких фейковых новостей
правоохранительным органам следует привле-
кать виновных лиц в зависимости от тяжести
наступивших последствий к ответственности
по ст. 13.15 КоАП РФ или ст. 207.1 УК РФ,
ст. 207.2 УК РФ.

К сожалению, распространение COVID-
19 пока продолжается и санитарно-эпидемио-
логическая обстановка в стране остается еще
очень сложной. На официальном сайте Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
находятся все эпидемиологические сведения
о распространении коронавирусной инфек-
ции [16]. В этой сложной для страны ситуа-
ции необходимо направить все силы для борь-
бы с этим врагом, а для этого нужно активи-
ровать не только все министерства и ведом-
ства, но прежде всего самих граждан. Безус-
ловно, министерства здравоохранения и внут-
ренних дел являются главными «защитника-
ми» в борьбе с COVID-19. Но также важно
понимание простых граждан о том, что спра-
виться с этим злом одними лишь админист-
ративными и организационными мерами не-
возможно. Следует расширять разъяснитель-
ную деятельность среди населения о необхо-
димости соблюдения изоляции в случае вы-
явления заболевания, мерах по профилактике
коронавирусной инфекции, в том числе поло-
жительных сторонах вакцинации от нее и бе-
зопасности самих вакцин. И только так мож-
но добиться каких-либо ощутимых успехов в
этом направлении. Кроме того, следует бе-
зусловно уважать труд и героизм врачей, ко-
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торые сами зачастую погибая, спасают чело-
веческие жизни, леча тяжелобольных ковидом,
создавая сутками без сна в лабораториях вак-
цины, которые смогут его победить, и за это
мы все должны быть им безмерно благодар-
ны. Также надо понимать и специфику деятель-
ности правоохранительных органов в современ-
ных реалиях, которые также рискуя в общем
то собственным здоровьем, а то и жизнью, обе-
регают граждан от более серьезных послед-
ствий, когда задерживают граждан, не соблю-
дающих санитарно-эпидемиологические пред-
писания. Поэтому, как представляется, надо
быть толерантными как по отношению к госу-
дарству, так и, наверное, прежде всего друг к
другу, заботиться о своем здоровье и здоровье
близких и окружающих людей.
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Введение: принятая в 2011 г. Директива Совета 2011/70/Евратом о радиоактивных отходах и отработав-
шем ядерном топливе стала правовым механизмом по обращению РАО и ОЯТ на территории ЕС. Положения
Директивы были полностью имплементированы в нормативно-правовые базы стран – членов ЕС, несмотря
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на то что государства – члены ЕС находятся на разных этапах осуществления своей деятельности по обраще-
нию РАО и ОЯТ. Цель: исследование эффективности правового механизма обращения РАО и ОЯТ на терри-
тории ЕС в период с 2017 по 2019 г. на основе данных Доклада Европейской комиссии 2019 года. Методы: ме-
тодологическую базу данного исследования составляет совокупность методов научного познания на основе
диалектического и исторического материализма, методы логического, системно-структурного, сравнитель-
но-правового и информационно-энтропийного анализа. Результаты: обоснованная в работе авторская по-
зиция опирается на право ЕС и мнения компетентной научной российской и зарубежной среды по вопросу
о создании и работе нового правового механизма по обращению радиоактивных отходов и отработавшего
ядерного топлива. Доклад Европейской комиссии 2019 г. раскрывает динамику совершенствования данного
правового механизма и взаимодействие Евратома с МАГАТЭ. Вывод: в результате исследования выявлены
важная роль и уникальность правового механизма (как правовой модели по обращению РАО и ОЯТ на
территории ЕС), позволяющего корректировать действия стран – членов ЕС по вопросу обращения РАО и
ОЯТ, осуществлять контроль за процессом со стороны Евратома и Европейской комиссии, плодотворно
сотрудничать с МАГАТЭ.

Ключевые слова: Европейская комиссия, радиоактивные отходы, право ЕС, Директива Совета 2011/70/
Евратом о радиоактивных отходах и отработавшем ядерном топливе, отработавшее ядерное топливо.

Цитирование. Лебедева Ю. В. Правовой механизм обращения радиоактивных отходов и отработавшего
ядерного топлива в праве ЕС // Legal Concept = Правовая парадигма. – 2021. – Т. 20, № 1. – С. 39–44. – DOI:
https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2021.1.5

Введение

С принятием в 2011 г. Директивы Сове-
та 2011/70/Евратом, «устанавливающей об-
щие правила по обращению с ядерными отхо-
дами на территории ЕС» [5, с. 105], был со-
здан эффективный правовой механизм обра-
щения радиоактивных отходов (РАО) и отра-
ботавшего ядерного топлива (ОЯТ) на терри-
тории ЕС. К 2015 г. государства – члены ЕС,
имеющие ядерные программы, имплементи-
ровали в свои национальные законодательства
положения Директивы Совета 2011/70/Евра-
том, а к 2017 г. все страны – члены ЕС, не
имеющие ядерных программ, завершили про-
цесс имплементации вышеуказанной Дирек-
тивы в свои национальные законодательства.
Таким образом, были реализованы «важней-
шие квалификационные характеристики пра-
ва ЕС» [2, с. 63]: «принцип верховенства» [3,
с. 75] и «принцип прямого действия» [4, с. 88].
В соответствии со ст. 14 Директивы Совета
2011/70/Евратом [7, p. 51] все государства –
члены ЕС каждые три года предоставляют в
Европейскую комиссию (ЕК) национальные
отчеты о выполнении положений Директивы
2011/70, на основании которых ЕК представ-
ляет доклад Европарламенту и Совету о си-
туации в сфере обращения РАО и ОЯТ и вы-
деляет вопросы, требующие контроля. Пер-
вый такой доклад был сделан в 2017 г. [9],
последний – в декабре 2019 года [10].

Доклад ЕК 2019 г. о ходе осуществления
Директивы Совета 2011/70/Евратом

и об инвентаризации радиоактивных
отходов и отработавшего ядерного

топлива, находящегося на территории ЕС,
и перспектива будущего

Доклад ЕК 2019 г. дает точное представ-
ление о текущей ситуации и о произошедших
изменениях за три года (2017–2019) в сфере
обращения РАО и ОЯТ по странам Евросою-
за и выделяет вопросы, требующие контроля
со стороны ЕК и Евратома. Доклад ЕК 2019 г.
состоит из трех частей: Введение, Статус
имплементации и Заключение.

Первая часть Доклада ЕК 2019 г. («Вве-
дение») содержит общую характеристику со-
стояния обращения РАО и ОЯТ в атомной
промышленности ЕС. В частности, указыва-
ется, что все страны – члены ЕС производят
РАО, а 21 страна работает с ОЯТ на своих
территориях. В ЕС почти 90 % [10] РАО клас-
сифицируются как «отходы очень низкого
уровня» или «отходы низкого уровня», а ОЯТ
определяется как ядерное топливо, которое
было окончательно удалено из активной зоны
реактора после облучения и больше не мо-
жет использоваться в его нынешнем виде.
В Докладе ЕК 2019 г. отмечается, что при
обращении ОЯТ страны – члены ЕС могут
выбрать один из двух способов: либо рекупе-
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рацию, то есть возврат части ядерного мате-
риала для повторного использования в том же
технологическом процессе, либо окончатель-
ную утилизацию ОЯТ, означающую, что ОЯТ
классифицируется как отходы с высоким со-
держанием РАО. Это объясняет, почему об-
ращение РАО и ОЯТ должно осуществляться
совместно. В 2019 г. в 14 странах – членах
ЕС (Бельгия, Болгария, Великобритания, Вен-
грия, Германия, Испания, Нидерланды, Румы-
ния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция,
Чешская Республика, Швеция) эксплуатиро-
вались 129 атомных реакторов общей мощ-
ностью около 120 ГВт [10]. Из-за старения
парка реакторов вывод из эксплуатации АЭС
станет в ближайшие годы первоочередной
задачей для европейской атомной промышлен-
ности. К 2025 г. более 50 действующих реак-
торов будут остановлены, новые проекты стро-
ительства предусмотрены в десяти государ-
ствах – членах ЕС. В настоящее время че-
тыре реактора строятся: в Финляндии (1 ре-
актор на АЭС «Олкилуото»), Франции (1 ре-
актор на АЭС «Фламанвилль») и Словакии
(2 реактора на АЭС «Моховце»), что приве-
дет к образованию дополнительного объема
РАО и ОЯТ, а также необходимости строитель-
ства новых объектов для их захоронения и хра-
нения на территории ЕС.

Вторая часть Доклада ЕК 2019 г. («Ста-
тус имплементации») состоит из семи подраз-
делов и раскрывает национальные политики,
программы, концепции, планы, законодатель-
ство стран – членов ЕС, проблемы финансо-
вых механизмов, безопасности репозиториев
и ответственности за обращение РАО и ОЯТ;
компетентные национальные органы и их пол-
номочия; транспортировку РАО и ОЯТ в тре-
тьи страны; вопросы ядерного страхования,
экспертизы, лицензирования, научных иссле-
дований и работу с гражданским обществом
и СМИ.

В соответствии с Докладом ЕК 2019 г.
общий запас РАО на территории ЕС составляет
3 313 000 м3, из которых около 70 % было ути-
лизировано и около 30 % находится в ядерных
хранилищах [10]. Все ОЯТ (более 54 000 т)
находится на хранении [10]. Учитывая закры-
тие перерабатывающих предприятий в Вели-
кобритании в 2020 г. и последствия Brexit, с
2021 г. Франция становится единственным

государством – членом ЕС с промышленной
политикой переработки ОЯТ на внутреннем
рынке.

По-прежнему остро стоит вопрос о вы-
работке единой классификации РАО и ОЯТ на
территории ЕС. Исторически большинство
стран – членов ЕС разрабатывали свои соб-
ственные системы классификации РАО, кото-
рые уже были закреплены в их законодатель-
стве ранее, в то же время несколько стран –
членов ЕС, не имеющих ядерных программ,
применяют Общее руководство по безопас-
ности МАГАТЭ 2009 г. (GSG-1). Европейская
комиссия перевела данные стран – членов ЕС
в общую классификацию в соответствии с
GSG-1 для оценки объемов РАО и ОЯТ на
территории ЕС.

Все государства – члены ЕС включили
в свое законодательство принципы, на кото-
рых должна основываться национальная по-
литика при работе с РАО и ОЯТ согласно п. 3
ст. 4 Директивы Совета № 2011/70/Евратом,
в частности: сведение к минимуму образова-
ния РАО, обеспечение безопасности и учета
на всех этапах обращения ОЯТ и РАО, а так-
же самый главный принцип – расходы по РАО
и ОЯТ несет то государство, которое их про-
извело. Все государства – члены ЕС предста-
вили Комиссии свои окончательные нацио-
нальные программы, за исключением Италии.

Отдельным пунктом Доклада ЕК 2019 г.
рассматривался вопрос о возможности строи-
тельства объединенного репозитория на тер-
ритории ЕС, но большинство стран – членов ЕС
(Болгария, Греция, Ирландия, Мальта, Польша,
Румыния, Финляндия, Хорватия, Чехия, Шве-
ция, Эстония) своими законами запрещают ввоз
РАО на свою территорию. Часть стран – чле-
нов ЕС намерены строить свои национальные
репозитории [12, p. 319].

В соответствии с п. 1f ст. 12 Директивы
Совета 20011/70 государства – члены ЕС ве-
дут научно-исследовательскую и опытно-кон-
структорскую деятельность, находящуюся в
настоящее время на разных этапах реализа-
ции. При этом большинство стран – членов ЕС,
имеющих исследовательские реакторы, пре-
дусматривают до 2026 г. возврат ОЯТ обрат-
но поставщику, а именно США или Российс-
кой Федерации. Бельгия, Болгария, Чехия, Гер-
мания, Италия, Нидерланды, Эстония выбра-
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ли переработку ОЯТ и получат РАО после пе-
реработки в ЕС или за его пределами до 2052
года. В связи с выходом Великобритании из
Евратома возвращение РАО из Англии запла-
нировано до 2025 года.

В Докладе ЕК 2019 г. отмечается улучше-
ние национальных контрольно-экспортных струк-
тур стран – членов ЕС в основном за счет меж-
дународных экспертных органов МАГАТЭ, в ча-
стности: IRRS [8] и ARTEMIS [6]. В период
2017–2018 гг. первые экспертные обзоры
ARTEMIS были проведены в Польше, Франции,
Болгарии, Люксембурге. В Испании была про-
ведена совместная экспертная оценка IRRS и
ARTEMIS.

ЕК оказывает поддержку МАГАТЭ в раз-
работке инструмента для самооценки государ-
ства, основанного на стандартах безопасности
МАГАТЭ и передовой практике, чтобы позво-
лить странам – членам ЕС выполнять свои обя-
зательства по оценке своего потенциала рабо-
ты с РАО и ОЯТ, согласно п. 3 ст. 14 Директивы
Совета 2011/70/Евратом. Многие российские
(А.И. Иойрыш, О.А. Супатаева, М.С. Евтеева)
и зарубежные (Анна Седерстен, Карлтон Стой-
бер, Алек Байер, Норберт Пельзер) авторы
по международному ядерному праву сходят-
ся во мнении, что «сотрудничество Евратома
с МАГАТЭ... реализуется по таким направле-
ниям, как реакторная безопасность, обращение
с радиоактивными отходами…» [1, с. 275].

Страны – члены ЕС приняли меры для
принятия на национальном уровне систем бе-
зопасности и лицензирования различной сте-
пени сложности и определили независимые
компетентные организации по обращению
РАО и ОЯТ и органы по контролю над ними в
соответствии с п. 1 ст. 5 Директивы Совета
2011/70/Евратом. В Докладе ЕК 2019 г. отме-
чается, что в соответствии со ст. 6 Директи-
вы Совета 2011/70/Евратом все страны – чле-
ны ЕС сообщили о наличии одного или не-
скольких компетентных независимых органов
на региональном (Германия, Италия), феде-
ральном (Германия) или национальном уров-
не (Португалия, Нидерланды).

В странах – членах ЕС ответственность
за обращение РАО и ОЯТ лежит на обладате-
ле лицензии в соответствии с п. 1 ст. 7 Дирек-
тивы Совета 2011/70/Евратом. Большинство
государств – членов ЕС имеют свою право-

вую базу и положения, требующие от облада-
теля лицензии проводить демонстрацию бе-
зопасности установок по обращению РАО и
ОЯТ и их регулярные проверки.

«Вопросу транспарентности и связям с
общественностью по обращению РАО и ОЯТ в
странах – членах ЕС уделяется всегда особое
внимание» [11, p. 193]. В большинстве госу-
дарств – членов ЕС имеются правовые меха-
низмы для обеспечения общественности инфор-
мацией (консультации, веб-сайты, общенацио-
нальные информационные кампании, смешан-
ные парламентские комиссии) в соответствии
со ст. 10 Директивы Совета 2011/70/Евратом
(например, в рамках процедур экологической
оценки). В Бельгии, Словакии, Швеции доступ
граждан к официальным документам является
правом, закрепленным в их конституциях.

В «Заключении» Доклада ЕК 2019 г. Ев-
ропейская комиссия дает удовлетворительную
оценку работе стран – членов ЕС по импле-
ментации Директивы Совета 2011/70/Евратом.

Вывод

Десять лет назад была принята Дирек-
тива Совета 2011/70/Евратом о радиоактив-
ных отходах и отработавшем ядерном топли-
ве, и с 2015 г. Евратом при поддержке ЕК на-
чал создавать правовой механизм по обраще-
нию РАО и ОЯТ, который эффективно функци-
онирует с 2017 года. Хотя страны – члены ЕС
находились на разных стадиях освоения атом-
ных технологий, имели разный экономический
и научный потенциал по обращению РАО и
ОЯТ, но к 2021 г. на пространстве Евросоюза
полностью сформировались правовые отноше-
ния, регулирующие обращение РАО и ОЯТ на
всей территории ЕС, что позволило получить
значимые результаты контроля и учета исполь-
зования новых технологий обработки ОЯТ и
хранения РАО в европейской атомной про-
мышленности, значительно повысить безопас-
ность атомных объектов.
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Introduction: in the paper, the author aims to analyze the content and legal significance of the international
legal principles of environmental protection in the context of the prospects for the formation of an international
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dogmatic method and the method of interpretation of legal norms. Results: the results of the study show that the
development of the regional environmental protection institutions in the Caspian region should take into account
the international legal principles of environmental protection. In particular, based on the analysis of the above-
mentioned international legal principles, the author justifies the need to give a possible regional interstate
environmental organization the functions of monitoring, tracking the causes of harm, the function of a center for
collecting, processing and distributing information, as well as coordinating the activities of all existing international
and national structures to improve the efficiency of their cooperation. Discussion and conclusions: the development
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Введение: в статье автор ставит своей целью проанализировать содержание и правовое значение меж-
дународно-правовых принципов охраны окружающей среды в контексте перспектив формирования между-
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народной природоохранной организации в Каспийском регионе. Автор делает акцент на тех принципах,
которые уже получили закрепление в международно-правовых договорах, заключенных государствами Кас-
пийского моря: на принципе предосторожного подхода, принципе «загрязнитель платит», принципе доступ-
ности информации о загрязнении морской среды и принципе экосистемного подхода. Методы: методологи-
ческой основой настоящего исследования стали методы анализа и синтеза, эмпирические методы сравне-
ния, интерпретации, а также такие частнонаучные методы, как юридико-догматический и метод толкования
правовых норм. Результаты исследования: результаты проведенного исследования показывают, что при
развитии региональных институтов охраны окружающей среды в Каспийском регионе необходимо учиты-
вать международно-правовые принципы охраны окружающей среды. В частности, исходя из анализа выше-
перечисленных международно-правовых принципов, автор обосновывает необходимость придания
возможной региональной межгосударственной природоохранной организации функций по мониторингу,
отслеживанию причинителей вреда, функции центра сбора, обработки и распространения информации, а
также координации деятельности всех существующих международных и национальных структур для повы-
шения эффективности их сотрудничества. Обсуждение и заключение: развитие региональных природоох-
ранных институтов невозможно без учета международно-правовых принципов, закрепленных в региональ-
ных международных договорах. Автор делает вывод о необходимости применения содержания таких прин-
ципов при формировании региональной межгосударственной природоохранной организации.

Ключевые слова: Каспийское море, охрана окружающей среды, принципы международного права,
экосистемный подход, принцип «загрязняющий платит».
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Введение

Реализация положений международ-
ных универсальных и региональных (мно-
го- и двусторонних) соглашений, формиру-
ющих международно-правовой режим ох-
раны окружающей среды Каспийского
моря, осуществляется целым рядом меж-
дународных организаций, конвенций, про-
грамм, региональных международных орга-
низаций и исполнительных органов отдель-
ных соглашений, а также возложена прикас-
пийскими государствами на их националь-
ном уровне на множество компетентных го-
сударственных органов.

Отсутствие единого центра координации
природоохранной деятельности на Каспии при-
водит к наложению функций, недостаточно
эффективному их исполнению, отсутствию
реальных механизмов контроля за соблюде-
нием обязательств и т. д.

В своих статьях и работах автор рас-
сматривает различные аспекты проблемати-
ки создания региональной межгосударствен-
ной природоохранной организации, компетен-
тной в вопросах охраны окружающей среды
Каспийского моря [3]. В настоящей статье ав-
тор намерен рассмотреть, какие международ-
но-правовые принципы могут лечь в основу ло-

гики создания и функционирования такой орга-
низации.

Основное содержание

Первое и наиболее комплексное перечис-
ление принципов международного права, при-
менимых к охране окружающей среды в Кас-
пийском регионе, дано в п. 1.3 Каспийской эко-
логической программы 2006 года. Позднее
часть этих принципов легла в основу Рамоч-
ной конвенции о защите морской среды Кас-
пийского моря 2003 г. и Протоколов к ней, а
также в Конвенции о правовом статусе Кас-
пийского моря 2018 года.

Ст. 4 Тегеранской конвенции указывает
в числе общих обязательств ее участников,
что стороны обязуются принимать необходи-
мые меры для предотвращения, снижения и
контроля загрязнения Каспийского моря; при-
нимать меры для охраны, сохранения и вос-
становления морской среды, а также исполь-
зовать ресурсы Каспийского моря таким об-
разом, чтобы не наносить ущерба его морс-
кой среде [3]. Среди отраслевых принципов
международно-правовой охраны морской сре-
ды Каспийского региона названы: принцип при-
нятия мер предосторожности, принцип ответ-
ственности сторон, по вине которой произошло
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загрязнение («загрязняющий платит»), а так-
же принцип доступности информации о загряз-
нении. В настоящей статье будет осуществ-
лена попытка выявить перспективы создания
единой межгосударственной организации, ком-
петентной в вопросах охраны окружающей
среды в Каспийском море, в контексте реа-
лизации отдельных международно-правовых
принципов охраны окружающей среды, уже по-
лучивших прямое или опосредованное закреп-
ление в региональных соглашениях.

В Тегеранской конвенции закреплен
«принцип принятия мер предосторожно-
сти, согласно которому, при наличии угрозы
серьезного или необратимого ущерба для
морской среды Каспийского моря, ссылки на
отсутствие полной научной уверенности не
используются в качестве причины для отсроч-
ки экономически эффективных мер по предуп-
реждению подобного ущерба» [3]. Суть прин-
ципа предосторожности заключается в том,
что меры по предотвращению, ограничению
и сокращению загрязнения окружающей сре-
ды должны быть исполнены в максимально
короткие сроки, причем научные сомнения в
необходимости данных действий не могут
служить достаточным основанием для задер-
жки. В Конвенции о правовом статусе Кас-
пийского моря 2018 г. смысл принципа предо-
сторожности был дополнительно раскрыт.
В частности, в ст. 13 говорится о том, что нео-
правданные задержки или отказы недопусти-
мы в процессе выдачи разрешений на прове-
дение морских научных исследований, направ-
ленных на изучение водных биологических
ресурсов, равно как и ресурсов дна и недр.
Однако в таком случае должны соблюдаться
суверенные и исключительные права Сторон,
закрепленные в Конвенции.

Принцип «загрязняющий платит» оз-
начает, что виновник в загрязнении окружаю-
щей среды обязан нести все расходы, связан-
ные с ликвидацией последствий его дей-
ствий [2, с. 74]. Данный принцип нашел свое
отражение в п. (b) ст. 4 Рамочной конвенции,
а также в Конвенции о правовом статусе Кас-
пийского моря 2018 г., где закрепляется от-
ветственность Стороны-загрязнителя за лю-
бые действия, повлекшие за собой причине-
ние вреда экосистеме водоема. Прибрежные
государства обязуются принимать как само-

стоятельно, так и совместно необходимые
меры по предотвращению случаев загрязне-
ния, уменьшению исходящего от него ущер-
ба, а также контролю за всеми его возмож-
ными источниками. Данный принцип впервые
получил свое закрепление в Рекомендациях
ОЭСР 1972 г. о руководящих принципах при-
менительно к международным экономичес-
ким аспектам природоохранной политики, а
позднее – в Декларации Рио-де-Жанейро по
окружающей среде и развитию 1992 г. (прин-
цип 16). Важно подчеркнуть, что данный прин-
цип носит экономический характер и являет-
ся наиболее практически применимым, не дек-
ларативным.

Согласно принципу доступности ин-
формации о загрязнении морской среды,
закрепленному в ст. 5 Тегеранской конвенции,
страны-участницы обязаны предоставить до-
ступ к информации о загрязнении другим при-
брежным государствам. Согласно ст. 21 Ра-
мочной конвенции, обмен такими данными
между Сторонами должен происходить регу-
лярно [1, с. 23]. Этот принцип нашел свое отра-
жение в деятельности Конференции Договари-
вающихся Сторон, в частности в уже упомя-
нутых двух Докладах о состоянии окружающей
среды Каспийского моря. Прикаспийские го-
сударства ведут просветительскую работу,
направленную на информирование населения о
состоянии окружающей среды, а также поощ-
ряют создание неправительственных организа-
ций, занимающихся проблемами экологии. Кро-
ме того, существенным шагом к доступности
информации об экологии региона стало присое-
динение Азербайджана, Казахстана и Таджи-
кистана к конвенции Европейской экономичес-
кой комиссии ООН «О доступе к информации,
участии общественности в принятии решений
и доступе к правосудию по вопросам, касаю-
щимся окружающей среды» (далее – Орхус-
ская конвенция), направленной не только на
обеспечение доступа к информации, но и на
участие граждан в принятии решений по воп-
росам окружающей среды [4, p. 603].

Принцип экосистемного подхода ши-
роко освещен в ст. 7–11 Рамочной конвенции
(посвящены вопросам предотвращения, сни-
жения и контроля загрязнений от различного
типа источников); принцип также отражен в
Протоколе о сохранении биологического раз-
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нообразия к Рамочной конвенции. Концепту-
ально-правовые основы экосистемного подхо-
да были заложены в Декларации Конферен-
ции ООН по проблемам окружающей чело-
века среды в Стокгольме 1972 года. Ключе-
вой вехой в формировании экосистемного под-
хода можно считать Конвенцию о биологичес-
ком разнообразии 1992 года. В тексте Кон-
венции термин «экосистема» был определен
как «динамичный комплекс сообществ рас-
тений, животных и микроорганизмов, а также
их неживой окружающей среды, взаимодей-
ствующих как единое функциональное це-
лое» [2]. На 5-й Конференции Сторон Конвен-
ции о биологическом разнообразии были ут-
верждены 12 базовых принципов экосистем-
ного подхода, включающих в себя необходи-
мость децентрализации органов управления
экосистемой ради достижения наибольшей эф-
фективности, долгосрочность поставленных
перед ними целей и т. д.

Результаты и выводы

Во-первых, из изложенного необходимо
сделать вывод о том, что в целях реализации
принципа «загрязнитель платит» в Каспийском
регионе необходимо придание единой межго-
сударственной организации, компетентной в
вопросах охраны окружающей среды Каспий-
ского моря, не только общих функций по мо-
ниторингу, но и по отслеживанию причините-
лей вреда – в координации с компетентными
органами государств.

Во-вторых, для целей охраны окружаю-
щей среды Каспийского моря необходимо
обеспечение государств, хозяйствующих
субъектов доступом к информации об экоси-
стеме водоема, о его биологических, хими-
ческих, геоморфологических характеристи-
ках, загрязнениях, а также о наиболее эколо-
гичных доступных технологиях. Представля-
ется, что для координации такой деятельнос-
ти на уровне региональной межгосударствен-
ной организации необходимо наделить ее фун-
кциями единого центра сбора, обработки и
распространения информации.

В-третьих, необходимо при формирова-
нии видения устройства возможной межгосу-
дарственной организации учитывать и значе-
ние принципа экосистемного подхода. Пред-

ставляется, что деятельность такой органи-
зации должна быть направлена не на центра-
лизацию функций по управлению экосистемой
Каспия, а на координацию деятельности всех
существующих международных и нацио-
нальных структур для повышения эффектив-
ности их сотрудничества.
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Введение: статья посвящена анализу эволютивного толкования как особого явления в теории толкования
права. В числе традиционных способов и видов толкования в отечественном праве этот феномен отсутствует.
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Ю.А. Гаврилова. Об эволютивном толковании в российском праве

Во-первых, данное понятие зародилось в недрах социологического правопонимания, предъявляющего требо-
вание к судье принимать решения, отвечающие юридической справедливости и общественным ожиданиям.
Во-вторых, с этих позиций любой продукт, который «производит» суд в рамках социологического подхода к
праву, является судебным правотворчеством. Вопрос его терминологического обозначения связан с особен-
ностями реализации подходов к правопониманию в практической деятельности суда. В-третьих, термин «эво-
лютивное толкование», сложившийся в деятельности наднациональных судебных учреждений интеграционных
объединений, исторически оказался благозвучным, удобным и пригодным для практического использования.
Цель исследования – сформулировать методологические основания применения и характерные черты эволю-
тивного толкования. Задачи исследования – раскрыть особенности исторического генезиса, сущностные при-
знаки эволютивного толкования с точки зрения судебной и научной доктрины, показать, что данное неодноз-
начное понятие до настоящего времени находится в режиме научной дискуссии. Методы: в статье используют-
ся философские и общенаучные принципы; системный, генетический и деятельностный подходы; формально-
юридический, системный и культурно-исторический методы. Результаты: при обсуждении возможности эк-
страполяции зарубежного термина «эволютивное толкование» в отечественную правовую систему следует
соблюдать преемственность развития отечественной юридической науки и национальных правовых традиций.
Необходимо исходить из достигнутого национального опыта технико-юридического обеспечения и термино-
логизации правотворческих и правоприменительных процессов. Выводы: зарубежная доктрина эволютивно-
го толкования сопоставима с отечественными подходами к юридической герменевтике. Каждый из этих фено-
менов имеет преимущества и недостатки, поэтому целесообразно рассматривать эти методологические и
доктринальные подходы как составную часть концепции юридического смыслообразования.

Ключевые слова: эволютивное толкование, коррекционное толкование, динамическое толкование,
социологическое толкование, юридическая герменевтика, смысл права.
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Введение

В современный период развития отече-
ственного права возникают теоретические и
практические затруднения, связанные с оцен-
кой смысла, в соответствии с которым толку-
ются и применяются законодательные нормы.
Данная проблема является в теории права,
особенно в теории толкования, одной из клю-
чевых. С методологической точки зрения каж-
дая технология добывания и оперирования
смыслом основывается на том или ином под-
ходе: догматическом, герменевтическом, фе-
номенологическом, социологическом и др.
Практика правового регулирования в аспекте
сопоставления с динамикой общественных
отношений должна быть более адекватной и
устойчивой, своевременной. Она нуждается
в сочетании разных подходов или в объеди-
няющем интегративном подходе.

В данной статье в качестве одного из
возможных подходов критически рассматри-
вается феномен эволютивного толкования.
Как верно подчеркивается в специальной ли-
тературе, он является наименее изученным
в отечественной правовой доктрине. Его ак-
туальность для правоведения связана, кро-

ме того, с задачей надлежащего учета и по-
иска разумного юридического инструмента-
рия для удовлетворения потребностей обще-
ства, а также с общими теоретико-методо-
логическими вопросами соотношения языка
и смысла права.

Термин «эволютивное толкование» про-
исходит от латинского evolutio – развертыва-
ние и означает непрерывное развитие живых
организмов в биологии путем перехода из бо-
лее низкого состояния в более высокое: по
уровню сложности, степени видового разно-
образия популяционных сообществ и пр.

В общественных науках, особенно в пра-
ве, термин «эволюция» претерпевает семан-
тические изменения. Он представлен как из-
меняющийся исторический контекст развития
и функционирования социально-политических
институтов и сообществ. Социально-истори-
ческая среда активно воздействует на право,
неизбежно вызывает в нем структурно-функ-
циональные изменения, с помощью которых
право адаптируется к этому контексту, пре-
образуется и развивается. Эволютивное тол-
кование в праве – один из вариантов решения
этой проблемы, претендующий на роль само-
стоятельной концепции.
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Следует отметить, что обозначенный
термином «эволютивное толкование» процесс
правовой адаптации к социальным изменени-
ям имеет практический характер и первона-
чально появился совершенно по другой при-
чине. В этой связи необходимо обратить вни-
мание на ряд этапов изучения понятия эволю-
тивного толкования. В научной литературе их
предложено достаточно много, наиболее ос-
новательно эти вопросы проанализированы в
отраслях процессуального права и междуна-
родном публичном праве.

Однако мы считаем возможным пред-
ложить свою двухступенчатую классифика-
цию с позиции теории права и прежде всего с
точки зрения места эволютивного толкования
в общей теории толкования права:

1. Этап формирования понятия.
2. Этап развития (терминологической и

семантической концептуализации) понятия.

Этап формирования понятия
эволютивного толкования

На данном этапе происходит не только
возникновение и апробация самой идеи эво-
лютивного толкования, но и предпринимают-
ся усилия по его судебной и научной доктри-
нализации, но преимущественно в зарубежном
праве.

Одним из первых еще в 1970-х гг. XX в.
на этот феномен обратил внимание Европейс-
кий суд по правам человека (далее – ЕСПЧ,
Суд). Согласно ст. 19 Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод ETS
№ 005, принятой в Риме 4 ноября 1950 г. (да-
лее – Конвенция), Суд учреждается Высоки-
ми Договаривающимися Сторонами по насто-
ящей Конвенции и Протоколам к ней в целях
обеспечения соблюдения принятых на себя
обязательств по защите основных прав и сво-
бод человека. Каждое государство, ратифици-
ровавшее Конвенцию или протоколы к ней, при-
знает обязательную силу и обязуется испол-
нять окончательные постановления суда по лю-
бому делу с его участием.

В процессе рассмотрения дел по жало-
бам граждан на действия государств – уча-
стников Конвенции ЕСПЧ обратил внимание
на то, что принятый в 1950 г. текст Конвен-
ции не может адекватно ответить на пере-

мены в нравах, решить актуальные социаль-
но-экономические проблемы европейского
общества, требующие более гибких и новых
правовых инструментов решения. Можно го-
ворить, что эпохальными в этой части стали
четыре, чаще других в литературе называе-
мые, постановления ЕСПЧ: «Голдер против
Соединенного королевства» (1975), «Тайрер
против Соединенного Королевства» (1978),
«Маркс против Бельгии» (1979) и «Эйри про-
тив Ирландии» (1979).

В указанных судебных постановлениях
ЕСПЧ предложены следующие основные идеи:

1) должны защищаться как права, тек-
стуально закрепленные в Конвенции, так и не
закрепленные, но в ней «подразумеваемые»,
которые толкуются на основе объекта и цели
Конвенции;

2) Конвенция является «живым докумен-
том», а содержащиеся в ней основные права
человека должны толковаться «в свете усло-
вий сегодняшнего дня»;

3) все основные права человека взаимо-
связаны, между ними нет жесткой границы;
главное, чтобы их защита была реальной и
практически эффективной.

Сформулированные на основе этих идей
подход, способ или доктрина толкования по-
лучили название «эволютивное толкование»
Конвенции.

Следует признать, что до реформы кон-
трольного механизма Конвенции в 1998 г., в
деятельности ЕСПЧ преобладала так назы-
ваемая судебная сдержанность, поскольку
ключевым субъектом разрешения споров в
данный период оставалась Комиссия Совета
Европы. В дальнейшем, когда единственным
субъектом судебной защиты прав, предусмот-
ренных в Конвенции, стал ЕСПЧ, его функции
постепенно трансформировались в сторону
«судебного активизма», характерными приме-
рами которого стали изменения предыдущих
правовых позиций («прецедентная динамика»)
и формулирование новых по смыслу Конвен-
ции прав человека. Подход эволюционного
толкования больше стал напоминать судеб-
ное нормотворчество.

В зарубежной научной литературе фено-
мен эволютивного толкования привлек внима-
ние французского социолога права Ж. Карбо-
нье в середине 80-х гг. XX века. Однако фран-
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цузский правовед не использовал термин «эво-
лютивное толкование», а применял понятие
«социологическое толкование». Автор считал,
что действующий на практике закон всегда
должен применяться судьей с учетом суще-
ствующего общественного мнения реалистич-
но и придерживаться фактически сложивше-
гося порядка отношений и тенденций судеб-
ной практики, ориентироваться на достижение
социальных интересов в целом.

Ж. Карбонье приводил примеры расши-
рительного или ограничительного толкования
закона американскими судами в 30-х гг. XX в.,
когда оно либо ускоряло, либо тормозило ре-
формы американского законодателя в обще-
стве. При этом основной легитимной силой
признавалась законодательная власть, а роль
суда сводилась к тому, чтобы, помогая пар-
ламенту, параллельно приспосабливать закон
к социальной динамике [3, с. 311].

Этап развития (терминологической
и семантической концептуализации)
понятия эволютивного толкования

Этап развития понятия эволютивного тол-
кования связан с дальнейшим осмыслением
его сущностных и содержательных признаков
не только в зарубежной, но главным образом –
в отечественной юриспруденции. В силу раз-
личий в характере социально-экономического
развития и правовых систем интерес к эволю-
тивному толкованию возник в российском пра-
ве лишь в конце 1990-х – начале 2000-х годов.
В советском праве изучалось судебное нор-
мотворчество и идеологически оценивалось
как феномен буржуазной правовой культуры.
Практически только в работах А.Ф. Чердан-
цева давался подробный анализ так называе-
мой объективной теории толкования (незави-
симости нормативного текста от воли законо-
дателя) и динамических тенденций толкования,
но эти явления рассматривались им как вынуж-
денные исправления смысла закона, нетипич-
ные для советского права. По понятным при-
чинам в советском праве термин «эволютив-
ное толкование» был неизвестен.

Отдельные компоненты феномена эволю-
тивного толкования появились в деятельности
Конституционного суда РФ 90-х гг. XX в. и идеях
о развитии нормативного потенциала консти-

туционного текста. Однако термин «эволютив-
ное толкование» лишь упоминался в контексте
ссылок на практику европейского и междуна-
родного правосудия, а в российскую правовую
доктрину так и не имплементировался. Лишь
21 декабря 2005 г. появляется Постановление
№ 13-П, которое за совокупность высказанных
в нем правовых позиций ученые назвали кон-
цепцией «динамической корректировки» Кон-
ституции РФ. Но опять только «корректиров-
ки», но не эволютивного толкования.

В юридической литературе появились от-
дельные работы ученых, рискнувших употре-
бить термин «коррекционное толкование», воз-
можно – в качестве альтернативы «эволютив-
ному толкованию». Между тем выдвинувшие
такую идею А.В. Смирнов и А.Г. Манукян
объединили в этом понятии слишком разно-
родные явления, что сопровождалось значи-
тельной долей критики в специальных рабо-
тах. Так, по нашему мнению, недостатком их
классификации явилось отождествление фор-
мальных технико-юридических исправлений
текста (техническое и рациональное толкова-
ние) и содержательно-смысловых его коррек-
тировок (легальное и модернизационное тол-
кование). Первое – не подменяло, а лишь син-
таксически и семантически правильно выра-
жало волю законодателя, второе – подменяло
исходную волю и заменяло ее «гипотетичес-
кой» волей в данных условиях, внешне офор-
мленной как самостоятельное усмотрение
смысла интерпретатором нормы [5, с. 9].

Более взвешенный подход можно найти
в работах К.Б. Калиновского, который на при-
мере уголовно-процессуальной тематики ог-
раничил предметную область коррекционно-
го толкования исправлением очевидных логи-
ческих, лингвистических и технико-юридичес-
ких ошибок законодателя либо применением
явно устаревших, так называемых мертвых
норм [2, с. 92, 96].

Тем не менее если исправление техни-
ко-редакционных недочетов не изменяет
смысла нормы, как рассуждает автор, то оно
по отмеченным признакам является уже дав-
но известным в отечественной теории интер-
претации видом толкования по объему. При
применении же «мертвых» нормативных по-
ложений, вероятно, интерпретатор вынужден
динамически понимать общие принципиаль-
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ные положения действующего правового ре-
гулирования и действовать подобно «превра-
щенной» аналогии. Причем на базе «превра-
щенной» юридической аналогии (дух, смысл,
принципы и цели права) старые нормы наде-
ляются новым смыслом через абсолютное
усмотрение, как если бы их не существовало
и они создавались заново.

Еще одним аспектом изучаемой нами про-
блемы можно считать понятие динамического
толкования (динамических тенденций в интер-
претации). Данная проблема уходит корнями в
XIX век, когда отечественными и зарубежны-
ми правоведами дискутировались вопросы со-
отношения так называемых субъективных и
объективных теорий толкования. «Субъектив-
ные» теории толкования обязывали всех интер-
претаторов находить исходную волю и намере-
ния законодателя, которые и объявлялись как
«истинный» смысл нормы, то есть интерпрети-
ровать этот смысл статически. А «объектив-
ные» теории толкования допускали и, более того,
даже поощряли интерпретатора усматривать но-
визну смысла непосредственно из текста, где
воля законодателя не ясна, не четко оформлена
и устаревала, то есть допускали возможность
интерпретировать смысл динамически.

В.В. Гончаров, рассмотревший этот воп-
рос в своей статье, правильно отмечает, что
«когда интерпретатор занят динамическим
толкованием, меняется и смысл, и значение
правовой нормы, сама правовая норма…».
Интерпретатор должен соучаствовать вмес-
те с законодателем, развивать по-новому ин-
терпретацию и наращивать смысл, при этом
делать это в исключительных случаях и тща-
тельно аргументировать [1, с. 75].

Однако не совсем можно согласиться,
что автор называет концепцию классическо-
го толкования романтической герменевтикой,
а поиск намерений законодателя устаревши-
ми методологическими основаниями, методо-
логическим «якорем». Позиция автора пред-
ставляется умозрительной, так как она сфор-
мулирована, как будто автор сам проживает в
Великобритании и США и поэтому ориенти-
рует всех на применение опыта англосаксон-
ской правовой системы.

Речь идет о недопустимости, а может
быть, и о невозможности элиминации нацио-
нальных правовых традиций, так как без уче-

та принципа преемственности нельзя сформи-
ровать прецедентную культуру динамическо-
го толкования, за которую выступает автор.
Россия – страна, синтезирующая классичес-
кую концепцию толкования с неклассической.
Мы в нашей правовой культуре толкуем волю
законодателя, хотя и в той мере и степени, в
какой она сформулирована в правовом тексте.
Именно в мере и степени смыслового твор-
чества в определенном диапазоне (шкале)
усмотрения, регламентированном законом,
заключается динамизм толкования права.

Нетрудно заметить, что динамическая
составляющая юридической интерпретации
имеет под собой «скрытые» герменевтичес-
кие основы. В рамках юридической герменев-
тики рассматриваются и принимаются во вни-
мание целевой контекст и воля законодателя,
а равно целевой контекст и воля интерпрета-
тора. Эти основополагающие понятийные кон-
струкции оформляются в едином терминоло-
гическом дизайне: «герменевтический круг»,
«вчувствование» и «вживание», «слияние»
смысловых горизонтов и др.

Краеугольным «камнем» юридической
герменевтики выступают такие операции над
смыслом правового текста (основополагающе-
го объекта юридической интерпретации), ког-
да необходимо каким-либо образом гармони-
зировать мысли, идеи законодателя с той жиз-
ненной средой, в которой осуществляется их
актуальное толкование. Однако те же цели и
задачи преследует и эволютивное толкование.

Условием динамизма судебной практи-
ки, как правильно пишут Ю.Е. Пудовочкин и
М.М. Бабаев, является ситуация, когда он
является соразмерной реакцией на действи-
тельно затянувшиеся в решении острые со-
циальные вопросы, а также направлен на со-
вершенствование правовой доктрины [4, с. 64].
Тогда стабильность и динамизм юридической
практики помещаются в общее пространство
юридического смыслообразования, где любые
операции над смыслом служат средством
достижения как правовой определенности, так
и социальной справедливости.

Выводы

Термин «эволютивное толкование» по-
явился и широко распространен в сфере меж-
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дународного и регионального (интеграционно-
го) правосудия, где он вполне имеет право на
существование. Однако выводить его на уро-
вень самостоятельного понятия для всей рос-
сийской теории права вряд ли необходимо.
Прежде всего, это связано с тем, что он не
«вписывается» в российскую правовую реаль-
ность и не согласуется с национальной право-
вой идентичностью. Судебная доктрина эво-
лютивного толкования в целом соответству-
ет тому феномену, который в отечественной
правовой традиции обозначается юридичес-
кой герменевтикой. В то же время юридичес-
кая герменевтика слишком широко трактует
юридическую интерпретацию и не учитыва-
ет в полной мере догматические технико-юри-
дические аспекты отечественного правоведе-
ния, связанные с разграничением толкования
и конкретизации, толкования и аналогии, тол-
кования и усмотрения. В силу изложенного об-
щей концептуальной основой эволютивного
толкования и юридической герменевтики мо-
жет являться юридическое смыслообразова-
ние: понятие, нуждающееся в дополнительных
исследованиях и обладающее существенным
проективным потенциалом.
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Введение: в целях проведения эффективной налоговой политики в современном мире государству
необходимо переосмыслить стратегию развития в сфере налогообложения, которая должна опираться на
систему принципов налогообложения, в частности принцип справедливости налогообложения. Новизна
исследования заключается в том, что, несмотря на значительный объем теоретических исследовательских
работ по рассматриваемой тематике, данная область недостаточно исследована в вопросе концепции прин-
ципа справедливости в области налогообложения, в чем и проявляется актуальность работы и потребность в
изучении. Цель: изучение эффективности реализации принципа справедливости в современной налоговой
системе на примере нашей и зарубежной страны (США). Методы: исследование базируется на сравнитель-
ном методе, методе системного анализа и диалектики, синтеза, аналогии, дедукции, индукции, историческом
методе, методе единства теории и практики, а также специально-юридических методах (формально-юриди-
ческий метод, эмпирические методы познания и догматические методы). Результаты: формирование кон-
цепции имущественного налогообложения на основе принципа справедливости на примере России и США.
Выводы: принцип справедливости налогообложения должен учитывать особенности современных реалий
правовой и социальной действительности, а также практических отношений в сфере налогообложения.
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Введение

В настоящее время государства разра-
ботали более сложные системы и процессы
для определения того, кто облагается нало-
гом, что облагается налогом («налоговая
база»), сколько облагается налогом и какие
личные условия налогоплательщиков должны
учитываться. Но что должно лежать в осно-
ве справедливого налогообложения, чтобы
избежать негативных последствий, и как это
повлияет на нашу повседневную жизнь? Лю-
бую налоговую систему можно охарактери-
зовать по следующим критериям: налоговое
ведомство, уровень налоговой нагрузки, нало-
говая ставка, особенности федеративной си-
стемы, метод налогообложения и т. д. Прак-
тически в любой стране налоговая система
настолько сложна, что только профессиональ-
но квалифицированные налоговые консультан-
ты / юристы поймут это полностью, и все же
от граждан ожидают соблюдения в полном
объеме налоговых требований, которые к ним
применимы [10]. Справедливым стоит отме-
тить то, что сложность у граждан заключает-
ся в определении того, применяются ли нало-
говые правила [7], и если да, то далее – в тех-
нических расчетах, следующих после, чтобы
определить, какой размер налога должен быть
уплачен и когда [8].

Cравнительный анализ РФ и США
в контексте принципа справедливости

налогообложения

Современная налоговая система России
была создана к началу XXI в., а система
США, напротив, была сформирована в сере-
дине XX в. и, таким образом, имеет длитель-
ную историю и более слаженный механизм.

Актуальность вопроса состоит в том, что
с начала XXI в. и по настоящее время активно
проводятся преобразования в налоговой сис-
теме по всему миру. В связи с этим представ-

ляет интерес рассмотреть в качестве первого
критерия особенности налоговой системы двух
стран по их федеративному строению – Рос-
сийской Федерации и Соединенных Штатов
Америки, так как они имеют схожее государ-
ственное устройство, а также определить сход-
ства и различия и провести сравнительный ана-
лиз в целях настоящего исследования для оп-
ределения того, что соответствует принципу
справедливости налогообложения.

Так, в систему налогов и сборов Россий-
ской Федерации входят федеральные, регио-
нальные и местные налоги и сборы. Налого-
вая система Соединенных Штатов Америки,
аналогично российской, состоит из трех уров-
ней, которые соответствуют трем уровням
власти [4, с. 222]:

1) верхний (федеральный уровень) – это
федеральные налоги, которые поступают в
федеральный бюджет;

2) средний (уровень штатов, аналог ре-
гиональных налогов) – это налоги и сборы, ко-
торые вводятся законами штатов для поступ-
ления в бюджет последних;

3) нижний (местный уровень – сюда вхо-
дят муниципальные образования, графства, ок-
руга и иные государственно-территориальные
образования) – это налоги, которые вводятся
органами местного самоуправления для поступ-
ления в местный бюджет.

Однако, кроме очевидных сходств, на
практике возникают различия. Так, налоги на
уровне штатов в США прямым образом рас-
пределяются на программы субъектов Феде-
рации и их освоение. В то же время в РФ раз-
деление налогов строится по определенному
принципу, а распределение совершенно иначе:
в большей степени процесс сбора происходит
вертикально, а затем перераспределяется из-
за фактора неравенства структуры субъектов
нашей страны в виде наличия полезных иско-
паемых и прочих особенностей.

Второй критерий – налоговое ведомство
в структуре налоговой системы. Так, зако-
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нодательные органы штатов имеют право
вводить налоги, которые бы не противоречи-
ли федеральному законодательству США, а
органы местного самоуправления в свою оче-
редь вправе взимать налоги, которые разре-
шены им законами штатов [6]. Структура на-
логовой системы, во главе которой находит-
ся Налоговое управление, или Служба внут-
ренних доходов (Internal Revenue Service), –
это управление, которое входит в состав Ми-
нистерства финансов (Department of the
Treasury), и одна из наиболее эффективных в
мире организаций по управлению в области
налогообложения [9]. Налоговое управление,
или Служба внутренних доходов (далее –
СВД), аналогично Федеральной налоговой
службе РФ (далее – ФНС РФ) по своим фун-
кциям. Служба внутренних доходов США со-
стоит из центрального аппарата, 7 региональ-
ных и 58 окружных налоговых управлений,
чья деятельность направлена на обеспече-
ние поступления налогов и сборов в бюджет
при минимальных задержках. Налоговые про-
верки классифицируются на камеральные
(проводятся по месту нахождения СВД), вы-
ездные (проводятся по месту нахождения на-
логоплательщика) и заочные (проводятся пу-
тем направления документов в Контрольное
управление СВД по почте) [11]. Региональ-
ный уровень представлен налоговыми служ-
бами штатов, регулирующими сбор налогов,
которые вводятся законодательными собра-
ниями штатов. Последний уровень представ-
ляют местные налоговые органы, которые
взимают налоги, вводимые органами мест-
ного самоуправления. Ставки налогов уста-
навливаются коллегиально налоговым инс-
пектором, руководителем муниципального
органа и председателем совета школ. Сле-
довательно, можно прийти к выводу, что в
целом СВД США и ФНС РФ схожи по своим
функциям в целом, но различны по своим
особенностям.

Современную налоговую систему в Со-
единенных Штатах Америки характеризуют
следующие особенности:

1) прогрессивный характер налогообло-
жения;

2) универсальность обложения – при ра-
венстве сумм дохода обычно действуют од-
нородные налоговые ставки;

3) дискретность налоговых начислений,
где каждая более высокая ставка применима
лишь к строго определенной части облагае-
мой суммы;

4) обособленность от налоговых сборов
в фонды социального обеспечения;

5) наличие большого количества целе-
вых скидок, льгот и исключений;

6) регулярное изменение действующих
ставок налогообложения;

7) фиксированный минимальный уровень
индивидуальных доходов, который не подле-
жит налогообложению [2].

Прогрессивное налогообложение впер-
вые было введено в Великобритании в
1798 году. В России такой режим был уста-
новлен царским правительством 6 апреля
1916 г., но из-за революции закон фактичес-
ки не вступил в действие, а Декретом от
23 ноября 1922 г. налогообложение было ре-
формировано. В СССР шкала подоходного
налога всегда была прогрессивной. Так, на
доход менее 70 руб. налога не было, от 70 до
90 руб. – 10 %, от 90 до 100 руб. – 12 %, а
13 % платили только те, кто получал свыше
100 руб. в месяц. В 1998 г. в России ввели
сложную прогрессивную шкалу: доходы до
50 тыс. руб. облагались по ставке 12 %, при
доходах до 150 тыс. руб. нужно было пла-
тить 6 тыс. руб. налогов и 20 % с суммы,
превышающей 50 тыс. руб., а с доходов от
150 001 руб. налог составлял 26 тыс. руб. и
30 % с суммы сверх 150 тыс.  рублей.
В 2001 г. у подоходного налога появилось но-
вое название НДФЛ (налог на доходы физи-
ческих лиц), а в отличие от таких стран, как
Великобритания и США, ставка стала еди-
ной для всех (плоской) – 13 % [1].

Наконец, переходим к третьему крите-
рию – методу налогообложения. На основе
вышеприведенного сравнительного анализа
налоговых систем двух стран можно гово-
рить о том, что в нашей стране отсутству-
ет прогрессивное налогообложение и при-
меняется плоская шкала, вследствие чего
отсутствует дискретность налоговых на-
числений. Интересно то, что шкала подо-
ходного налога, который зачисляется в фе-
деральный бюджет США, как уже было
выяснено, прогрессивна и, следовательно,
основное бремя лежит на обеспеченных
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слоях населения. При этом широко призна-
ны ее «дефекты», так как наблюдается ис-
кажение экономической активности, где у
владельца высокого дохода остается в соб-
ственности сумма меньше, чем у владель-
ца более низкого дохода после уплаты на-
лога, что, по сути, устанавливает сохране-
ние социальной справедливости. Но этот
показатель можно считать субъективным,
так как, по результатам опроса граждан
США (молодых граждан в возрасте 21–
29 лет, а также их родителей), одни налого-
плательщики находят позитивные моменты,
другие же ругают справедливость своей си-
стемы налогообложения.

И наконец, последний критерий – уровень
налоговой нагрузки через особенности разме-
ра налоговой ставки. Так, размер ставки по-
доходного налога в США варьируется в диа-
пазоне от 10 до 37 %, причем границы ступе-
ней ставки зависят от семейного положения
налогоплательщика и растут с каждым годом
(табл. 1). В Российской Федерации, напротив,
определяются конкретные основания налого-
обложения, а также отсутствует привязка к
налогооблагаемому годовому доходу, не учи-
тывается социальный статус лица, который
напрямую влияет на уровень налогообложе-
ния (гражданин, находящийся в браке, или ро-
дитель-одиночка и т. д.) (табл. 2).

Таблица 1
Подоходный налог в США, 2020 г.

Налоговая  
ставка 

Налогооблагаемый годовой доход, долл. 
Физическое лицо Супружеская пара Родитель-одиночка 

10 % 0 0 0 
12 % 9,875 19,750 14,100 
22 % 40,125 80,250 53,700 
24 % 85,525 171,050 85,500 
32 % 163,300 326,600 163,300 
35 % 207,350 414,700 207,350 
37 % 518,400 622,050 518,400 

Примечание. Составлено по: [12].

Таблица 2
НДФЛ в Российской Федерации, 2020 г.

Налоговая 
ставка 

Категория налогоплательщика 
Резидент Нерезидент 

13 % Заработная плата, 
вознаграждения по 
гражданско-правовым 
договорам, доходы от 
продажи имущества 
(а также некоторые 
иные доходы) 

1) осуществление трудовой деятельности (также в качестве высококвали-
фицированного специалиста); 
2) осуществление трудовой деятельности участниками Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ со-
отечественников, проживающих за рубежом, а также членами их семей, 
совместно переселившимися на постоянное место жительства в РФ; 
3) исполнение трудовых обязанностей членами экипажей судов, плаваю-
щих под государственным флагом РФ 

15 % – Дивиденды, полученные от российских организаций 
30 % – Все прочие доходы 
35 % 1) любые выигрыши и призы, получаемые в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях 

в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения установленных размеров; 
2) процентные доходы по вкладам в банках в части превышения установленных размеров; 
3) сумма экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств в части превыше-
ния установленных размеров; 
4) как плата за использование денежных средств членов кредитного потребительского кооперати-
ва (пайщиков), а также проценты за использование сельскохозяйственным кредитным потреби-
тельским кооперативом средств, привлекаемых в форме займов от членов сельскохозяйственного 
кредитного потребительского кооператива или ассоциированных членов сельскохозяйственного 
кредитного потребительского кооператива, в части превышения установленных размеров 

Примечание. Составлено по: [3].
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Выводы

Таким образом, говоря о работе меха-
низма принципа справедливости в налогооб-
ложении доходов граждан, считаем, что та-
кое налогообложение может осуществляться
как по прогрессивной, так и по плоской шкале
ставок, несмотря на то что в большинстве
стран применяется прогрессивная шкала ста-
вок. В вопросе дискуссионности относитель-
но возвращения к прогрессивной шкале нало-
гообложения для всех граждан необходимо
учитывать экономический строй страны и воз-
можности для верного осуществления прин-
ципа справедливости, так как на данный мо-
мент плоская шкала налогообложения граж-
дан видится стабильной, а следовательно,
справедливой для всех. Тем не менее прогрес-
сивная шкала налогообложения – это отлич-
ный вариант работы механизма принципа спра-
ведливости для каждого гражданина, но при
этом следует учитывать опыт зарубежных
стран, а также экономический строй граждан,
чтобы, во-первых, данное действие не приве-
ло к резкому снижению доходов граждан, а
во-вторых, не порождало теневого скрытия
доходов при высоких ставках налогообложе-
ния, как это бывает в зарубежных странах.
Следовательно, в данном вопросе необходи-
мо руководствоваться текущей налоговой и
бюджетной политикой государства, экономи-
ческим курсом страны, потребностям нало-
гоплательщиков и т. д., тем самым отвечая
реалиям современности, ведь, как правильно
отметил известный экономист и философ
Амартия Сен, «вряд ли стоит всем миром
биться над вопросом, почему налог в 39 %
справедлив, а налог в 39,5 % – нет (или поче-
му первый “справедливее” последнего) – ско-
рее, необходимо прийти к действенному со-
глашению по основным вопросам, не вызыва-
ющим сомнений по части справедливости и
несправедливости» [5].
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Введение. На основе работ в области юридической техники, филологии и лингвистики в статье демон-
стрируется социальная дихотомия, в которой признается, с одной стороны, важность особой словесной
формы изложения нормативных предписаний, а с другой – постоянная диффамация, маргинализация такого
феномена, как «особая речь юристов». В качестве задачи взято представление аргументов к тезису о нали-
чии особого юридического языка. Методы: методологическую основу исследования составляет совокуп-
ность следующих методов научного познания: герменевтический метод, метод системности и метод анализа.
Результаты: автором предлагается выделить особую семиотическую систему – юридический язык. Выво-
ды: юридический язык – это особая коммуникационная, мыслеобразующая и сегрегационная система зна-
ков. Понятия «юридический язык» и «государственный язык» являются синонимами. Каждой развитой от-
расли права соответствует свой юридический говор.
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Введение

Война за власть, как говорил Мишель
Фуко, – это борьба за доминирование между
дискурсами, в качестве которых выступают
различные виды речей. Арена борьбы, о ко-

торой пойдет речь в настоящей статье, – это
государственный язык Российской Федерации.
Сразу же определимся с сегодняшним побе-
дителем в этой войне – это русский литера-
турный язык. Согласно ст. 1 ФЗ «О государ-
ственном языке Российской Федерации»,
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«порядок утверждения норм современного рус-
ского литературного языка при его использо-
вании в качестве государственного языка Рос-
сийской Федерации, правил русской орфогра-
фии и пунктуации определяется Правитель-
ством Российской Федерации» [11]. Но нали-
чие победителя еще не свидетельствует о том,
что так будет оставаться всегда, или о том,
что на периферии социального внимания не су-
ществует других языков, которые претенду-
ют если не на доминирование, то хотя бы на
признание.

Функции языка

Язык – это полифункциональное явление.
Мы можем выделить в языке как минимум
три функции: коммуникационную, мыслитель-
ную и сегрегационную.

Основная, лежащая на поверхности функ-
ция языка – коммуникационная, которая зак-
лючается в передаче информации от одного
индивида другому. В контексте права это про-
является в информационной его функции. По-
средством права до членов социума доводятся
требования нормативных предписаний (в тра-
диции позитивизма). Например, такой право-
вой институт, как промульгация, прямо сви-
детельствует о коммуникационной функции
права, так как описывает требование и одно-
временно порядок доведения до сведения чле-
нов социума правовых предписаний.

Вторая функция языка – мыслеобразу-
ющая. Исследователь литературы М.М. Бах-
тин указывал, что «каждый момент произве-
дения дан нам в реакции автора на него, кото-
рая объемлет собою как предмет, так и реак-
цию героя на него» [1, с. 9]. Идеи М.М. Бах-
тина дали возможность как отечественным,
так и зарубежным авторам предположить, что
мышление и есть интериоризованная речь.
«Таким образом, в рамках концепции
М.М. Бахтина о взаимодействии автора и ге-
роя произведения интериоризованный дискурс
может рассматриваться как созданная авто-
ром модель внутренней речи героя. Внутрен-
няя речь описывается и моделируется авто-
ром произведения через процесс экстериори-
оризации» [7, с. 106]. Здесь можно сформули-
ровать следующий тезис: «Как мы говорим,
так мы и думаем».

Опираясь на работы Р. Иеринга, который,
исследуя такое явление, как «юридическая
конструкция», указывал, что она, будучи осо-
бым приемом логического построения право-
вого материала, отражает специфику юриди-
ческого мышления, в юридическом дискурсе
мы так же можем предположить, что юриди-
ческое мышление возможно исключительно
в случае наличия такого явления, как юриди-
ческая речь, то есть юрист – это человек, го-
ворящий на особом языке и потому имеющий
особое мышление.

Третий функционал речи – сегрегация, то
есть распределение, а затем маркирование
людей по социальным группам. Основной мар-
кер отнесения человека к какой-либо страте –
это его речь. Является ли сообщество юрис-
тов стратой? Да, у юристов есть свой лекси-
кон, свои глоссы, свой «язык». На эту функцию
языка в контексте настоящей статьи указыва-
ют множество авторов, например Т.Д. Четве-
риковой: «...юристы, будучи в большинстве сво-
ем грамотными людьми, сознательно употреб-
ляют рассматриваемое слово с нарушением
акцентологической нормы, дабы выявить “сво-
его” в среде “чужих”, где “свои” – юристы, а
“чужие” – неюристы, и в зависимости от окру-
жения выстроить свою речевую тактику, пред-
полагающую, в частности, решение вопроса о
том, следует ли разъяснять некоторые терми-
ны или в этом нет необходимости» [10, с. 88].
Об этом же пишет и Л.П. Крысин: «По такого
рода особенностям словоупотребления профес-
сионал легко опознает своего, собрата по про-
фессии и, с другой стороны, безошибочно оп-
ределяет речь “чужака”, не владеющего про-
фессиональными навыками использования сло-
ва» [5, с. 71].

Налицо конфликт между двумя функция-
ми языка: коммуникационной и сегрегационной.
С одной стороны, юридические предписания
должны быть понятны широкому кругу лиц, с
другой – язык властных предписаний должен
«обслуживаться» профессионалами, образую-
щими особую социальную страту – юристов.

Юридический язык

Выдвинем гипотезу о наличии юридичес-
кого языка как особой коммуникационной,
мыслеобразующей и сегрегационной системы
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знаков. Для этого определимся с теми при-
знаками, которые дают нам основание к иден-
тификации особого юридического языка, юри-
дической речи.

Юридический лексикон. Наличие особо-
го юридического лексикона, который исполь-
зуется юристами в своей речи, не требует
особых доказательств, достаточно взглянуть
на начало какого-либо нормативно-правового
акта, чтобы обнаружить там целый глосса-
рий юридических терминов. Конечно, в юри-
дический язык включен и лексикон русского
языка, что не отрицает наличие первого, как
наличие иностранных слов в русском языке
не отрицает наличие русского.

В свою очередь, юридический лексикон
можно разделить на две части:

1) оригинальный юридический лексикон,
который содержит слова, исключительно или
преимущественно использующиеся в юриди-
ческом дискурсе: «сервитут», «парафирова-
ние», «пролонгация» и т. п. Вы не услышите
данные слова в «обычной речи»;

2) смешанный юридический лексикон,
когда в юридическом дискурсе слова или сло-
восочетания приобретают особую строгую
сему (значение), отличную от обычного зна-
чения. Например, слово «дорожка» в обыч-
ном языке понимается как маленькая дорога,
а в юридическом языке – как административ-
ное или уголовное дело вследствие дорожно-
транспортного происшествия. Со способами
образования иных семантических значений в
профессиональных дискурсах можно ознако-
миться в работе М.Л. Давыдовой и Н.Ю. Фи-
лимоновой [4].

В лингвистическом дискурсе юридичес-
кий лексикон относится к кластеру явлений,
обозначаемых словом «профессионализмы»
[8, с. 105–106]. Даже беглое исследование язы-
кового юридического поля дает нам богатый
эмпирический материал смешанного юриди-
ческого лексикона, например глагол «претца»
и производные «преем», «отпрелись», которые
отражают такое юридическое действо, как
выступать с прениями на заключительной
части судебного заседания.

Неслучайно неюристы называют порой
речь юристов «птичьим языком», ведь юрис-
ты говорят вроде как на русском, но на со-
вершенно непонятном языке.

Юридическое языковое конструиро-
вание заключается в особой манере конст-
руировать из слов более обширные языко-
вые конструкции – словосочетания, предло-
жения. Особо ярко такое конструирование
проступает в случае сравнения этой мане-
ры с «классической манерой построения язы-
ковых конструкций». Например, юридичес-
кая конструкция «причиняются последствия»
с позиции «строгого языка» неверна, так как
верно будет «наступают последствия» [6,
с. 105–106].

Если ввести в компьютерную програм-
му по проверке орфографии и пунктуации лю-
бой нормативно-правовой акт, то можно по-
лучить целую россыпь цветового выделения
ошибок в данном тексте. При этом причиной
этого будет не безграмотность законодателя,
а требование особых правил юридического
языка.

Юридическое закрепление юридичес-
кого языка. Юридический статус языка зак-
реплен в Конституции РФ и ФЗ «О государ-
ственном языке Российской Федерации». Со-
гласно ст. 68 Конституции РФ, «государствен-
ным языком Российской Федерации на всей
ее территории является русский язык». В со-
ответствии со ст. 1 Закона под понятием «рус-
ский язык» понимается «современный русский
литературный язык». Совершенно очевидна
абсурдность данного смешения. Литератур-
ный язык – это особый общеупотребительный
стиль языка, и в государственном управлении
этот язык не используется. Предположим, что
именно посредством юридического языка про-
исходит государственное управление, а зна-
чит, юридический язык и является синонимом
языка государственного.

Оговоримся, что в научном дискурсе та-
кая дефиниция, как «юридический язык», пока
не легализована. Максимум, что допускают
специалисты в данной научной сфере, – это при-
знание (и то не всеми) наличия юридического
жаргона. Об этом в своих работах пишут, на-
пример, Н.А. Власенко [2] и В.Ю. Туранин [9].

Виды отраслевых
юридических говоров

Доказательства бытия юридического
языка закономерно приводят нас к необходи-
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мости дальнейшей его классификации, то есть
допущения наличия в юридическом языке от-
дельных говоров. В данном случае под гово-
ром мы понимаем разновидность юридичес-
кого языка по аналогии с говорами в лингвис-
тике – местной разновидностью территори-
ального, областного диалекта. Однако здесь
в основание классификации мы положим не
территориальный, а отраслевой признак, то
есть каждой отрасли права соответствует
свой юридический говор.

Лексикон говора. Наличие конституцион-
ного, уголовного, гражданско-правового и иных
юридических говоров легко обосновать нали-
чием особенного для каждой отрасли лексико-
на. Ведь каждый нормативно-правовой акт
отрасли является толковым словарем именно
этого юридического говора. Мы можем найти
очень развернутые определения таких слов, как
«Государственная дума», «кража», «сделка»
и т. п. Помимо слов, закрепленных законода-
тельно, существуют слова юридических гово-
ров, функционирующие в устной речи, напри-
мер «кассашка» – кассационная жалоба, «за-
силить» – оставить приговор в силе в апелля-
ционной или кассационной инстанции и т. п.

О наличии юридических говоров гово-
рит и тот факт, что одно и то же слово в раз-
личных юридических говорах имеет различ-
ное семантическое значение. Например, со-
гласно ст. 5 Уголовно-процессуального ко-
декса РФ под понятием «близкие родствен-
ники» понимаются: супруг, супруга, родите-
ли, дети, усыновители, усыновленные, род-
ные братья и родные сестры, дедушка, ба-
бушка, внуки, а согласно ст. 14 Семейного
кодекса, «близкие родственники» – это род-
ственники по прямой восходящей и нисходя-
щей линиям (родители и дети, дедушка, ба-
бушка и внуки), полнородные и неполнород-
ные (имеющие общих отца или мать) братья
и сестры. То есть в уголовно-процессуаль-
ном юридическом говоре супруг – это близ-
кий родственник, а в семейном – нет.

Говор юридических говоров – это осо-
бая манера произношения в отдельных юри-
дических говорах. Помимо отличий в лекси-
коне, юридические говоры отличаются и про-
изношением. Некоторые исследователи иден-
тифицируют говор как обыкновенную ошиб-
ку, вводя антиномию «литературный язык» и

«сниженная лексика»: например, рассматри-
вают произношение слова «осУжденный» как
«просто типичную для профессионального
юридического языка ошибку» [3, с. 211]. Од-
нако мы не были бы так категоричны, относя
юридические говоры к ошибкам, так как ви-
дим в них огромный функциональный потен-
циал. Определимся с признаками говора в по-
нимании манеры произношения в отдельных
юридических стратах.

Форма существования говора – это
устная речь, в отличие от юридического лек-
сикона, который преимущественно закрепля-
ется в формально-определенной знаковой си-
стеме. Конечно, мы можем обозначить говор
и в письменной речи, для этого служат инто-
национные знаки, но это высушенный, безжиз-
ненный говор.

Место жительство говора – это ком-
муникационные площадки. Лингвисты до сих
пор определяют локацию говора буквально
физическим местом: край, город, хутор. Но это
уже далеко не точно. Место может быть и
виртуальным. То есть это сфера общения, где
происходят разговоры на определенные, в на-
шем случае профессиональные темы: чат в
сети Интернет, место для курения около зда-
ния суда и т. п.

Интонационное конструирование го-
вора. Говор идентифицируется интонационно.
Интонация – довольно сложное явление, сло-
женное из следующих параметров:

– темп (быстро – медленно);
– тон (высоко – низко);
– громкость (тихо – громко).
Как правило, говор идентифицируется по-

средством ударения, которое русскоязычными
слышится как модулирование экспираторного
элемента (громкость) и квантитативного (за-
медление). Например, в слове «осУжденный»
представители юридического говора букву «у»
произносят более громко (экспираторно) и бо-
лее продолжительно (квантитативно).

Один единственный юридический го-
вор. Учитывая вышеизложенное, в юридичес-
кой среде мы можем идентифицировать на-
личие говора лишь в одном сегменте. Пред-
ставители этой страты связаны с уголовно-
процессуальным правом. Существует три сло-
ва этого уголовно-юридического говора: «воз-
бУждено», «осУждено», «Эксперт». Почему
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так происходит? Эти люди своим говором от-
мечают, что у них есть своя социальная стра-
та. Они специально, умышленно нарушают
правила русского языка.

Полевые испытания по идентифика-
ции юридического говора.

В рамках научного исследования нами
были проведены полевые испытания, условия
которых были следующие:

– субъекты – адвокаты, специализиру-
ющиеся на ведении уголовных дел;

– локация – коммуникационный профес-
сиональные площадки в социальных сетях
«Повышение квалификации адвокатов».

В Сети был размещен блог следующего
содержания: «Уважаемые адвокаты! Где вы
ставите ударение в словах: “возбуждено”,
“осужден” и “эксперт”? Ваши комментарии
очень помогут нам в исследовании юридичес-
ких говоров».

В основном адвокаты транслировали
словарное ударение, указывая, что только так
говорят приличные люди: «С точки зрения
акцентологической нормы русского языка?
Орфоэпический словарь никто пока не отме-
нил, зачем это обсуждать?»

В ходе обсуждения были зафиксирова-
ны и другие слова юридического говора: «прИ-
говор», «Исковое заявление», «ходатАйство»,
«ходательство».

Были обнаружены рефлексия такого яв-
ления, как юридический говор, и использова-
ние этих знаний, например, в качестве развле-
чения: «Я над судьями издеваюсь. Пишу в до-
кументах “осуждённый», “возбуждённое
дело». Когда они оглашают эти документы,
часто сбиваются)))».

Были выявлены рефлексивные подстрой-
ки под юридический говор: «Когда перешла на
уголовные дела из гражданских сначала гово-
рила с ударением на последний слог. Но все
вокруг: прокурор, следователи и судьи говори-
ли осУжден, возбУждено. Теперь я как хаме-
леон – тоже говорю осУжден. Иначе всем ос-
тальным в процессе режет ухо». К подобным
наблюдения можно отнести и следующее:
«Когда работал в милиции говорил возбýжде-
но, эксперт, а сейчас говорю как все))))» или
«ВозбужденО, осуждЁн, экспЕрт. Думаю,
меня не затронуло неправильно произношение,
потому что я не так долго работаю».

Рефлексируя несловарное ударение, честь
юристов относят это к такому явлению, как
профессиональная деформация: «ВозбУждено,
осУжден, экспЕрт. Я знаю,что первые два сло-
ва неверны,но, простите, профдеформация».

Были выделены не только внутрикорпо-
ративные, но и поколенческие аспекты, про-
являющиеся в говоре: «Забавно звучит упот-
ребление этих слов именно у “старшего” по-
коления “специалистов”. Моя бабушка адво-
кат и она именно так говорит, как я написала
выше. Ей 83) из них 30 лет следователь по
особо важным. Этот “Диалект” уже не “вы-
бить”))) да и вреда от него нет))».

Интересно наблюдение по поводу нали-
чия говора в других славянских языках: «Воз-
бужденО, осуждЕн, экспЕрт. Но в Беларуси
среди коллег более распространены возбУж-
дено, осУжден, Эксперт».

Некоторые респонденты говорили и о
функционале юридического говора: «У одной
коллеги был перл: “Не вижу обходимости”.
<...> А вообще это сигнальная система опре-
деленного менталитета: “ВозбУждено” –
свои! Проходи! Если что, слэнгом никогда не
пользовалась и в “свои” не стремилась».

Результаты

Описан такой феномен, как «юридичес-
кий язык», представлен конфликт между рус-
ским литературным языком и юридическим
русским языком на уровне функционала. Обо-
сновано существование в рамках юридичес-
кого языка особых юридических говоров.

Заключение

Юридический язык – это особая комму-
никационная, мыслеобразующая и сегрегаци-
онная система знаков. Понятия «юридичес-
кий язык» и «государственный язык» являются
синонимами. Каждой развитой отрасли права
соответствует свой юридический говор.
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КОНСТИТУЦИОННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Светлана Николаевна Слободчикова
Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация

Введение: композиционная трансформация отечественного правового пространства требует прида-
ния четких форм новым конституционно-правовым феноменам. Сравнение общероссийского голосования
с существующими институтами непосредственной демократии способствует его обособлению в самостоя-
тельный институт народовластия, в связи с чем автором поставлена цель компаративного исследования
правовой природы общероссийского голосования как новеллы 2020 года. Методы: методологическую осно-
ву данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых основное
место занимают сравнительно-правовой и формально-юридический методы. Результаты: обоснованная в
работе авторская позиция опирается на законодательство, судебную и правоприменительную практику, на-
учные труды в области институтов народовластия. На основе проведенного анализа выявляются отличитель-
ные параметры общероссийского голосования, его особая юридическая природа, ставится вопрос о даль-
нейшей правовой судьбе нового вида голосования. Выводы: в результате проведенного исследования выяв-
лено, что общероссийское голосование обособлено от институтов прямой демократии. К критериям такого
обособления автор относит: правовую природу, источник правового регулирования, сущность выносимого
на голосование вопроса, инициатора проведения, порядок проведения, признание голосования состояв-
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шимся. На основе заданных критериев общероссийское голосование определяется как самостоятельный
институт народовластия. Устанавливается, что дальнейшее его существование зависит от конституционно
выверенного законодательного обеспечения и масштабов конституционной реформы.

Ключевые слова: общероссийское голосование, референдум, всенародное голосование, конституци-
онная поправка, народовластие.
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Введение

Формирование демократического госу-
дарства невозможно без развития и совершен-
ствования форм народного волеизъявления.
В Российской Федерации именно народ, при-
нимая Конституцию 1993 г., большинством
голосов утвердил фундаментальные основы
развития государства, положение личности и
общества в нем. Однако конституционное раз-
витие есть процесс динамичный и влекущий
необходимость корректив в социальных и по-
литических отношениях [6, с. 146; 7, с. 59].
2020 год показал, что Конституция Российс-
кой Федерации, как развивающаяся правовая
материя, может поддаваться давлению жиз-
ни и изменяться, когда этого требуют сложив-
шиеся обстоятельства [4, с. 821; 5, с. 55; 8,
с. 178]. Вместе с тем конституционная транс-
формация затронула и сам механизм приня-
тия поправок к некоторым главам Основного
закона в фокусе появления нового демокра-
тического института – общероссийского го-
лосования.

Потребность в теоретической разработ-
ке проблематики общероссийского голосова-
ния обусловлена рядом причин. Во-первых,
до начала 2020 г. рассматриваемое правовое
явление не было известно российскому кон-
ституционному праву. В связи с этим в науке
практически отсутствуют взгляды относи-
тельно юридической природы общероссийс-
кого голосования, а также перспектив его
правовой судьбы (см. также: [2]). Во-вторых,
в настоящее время научным сообществом
еще не сформировано целостное представ-
ление о месте и роли общероссийского голо-
сования в системе существующих институ-
тов народовластия. Вместе с тем возникает
вопрос о необходимости и целесообразности
внедрения общероссийского голосования на
постоянной основе как в отечественную кон-

ституционно-правовую модель народовлас-
тия, так и в механизм принятия конституци-
онной поправки. Полагаем, данный вопрос в
реалиях современной действительности сто-
ит и перед законодателем, и перед всем на-
учным сообществом и требует качественно-
го сущностного осмысления и конституцион-
но выверенного подхода.

Компаративное исследование
правовой природы

общероссийского голосования

Конституционный суд Российской Феде-
рации, исследуя в своем заключении от
16 марта 2020 г. вопрос о соответствии Кон-
ституции РФ порядка вступления в силу по-
правки 2020 г., указал на особую юридичес-
кую природу общероссийского голосования 1.
Представляется, что общероссийское голосо-
вание – это конституционная новелла 2020 г.,
которую следует отличать от иных институ-
тов народовластия по некоторым ключевым
параметрам.

Источник правового регулирования.
Процедура организации и проведения обще-
российского голосования регламентировалась
Законом Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации от
14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенство-
вании регулирования отдельных вопросов орга-
низации и функционирования публичной влас-
ти»2 (далее – Закон РФ о поправке 2020 г.), а
также правовыми актами Президента Россий-
ской Федерации и ЦИК России (см. также: [1;
3]). Подобный порядок организации и прове-
дения общероссийского голосования являет-
ся уникальным, учитывает сложную эпидеми-
ологическую обстановку и опирается на опыт
зарубежных государств (к примеру, парламен-
тские выборы в Национальное собрание Рес-
публики Корея в апреле 2020 г.) в поиске ба-
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ланса между обеспечением санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения и
реализаций права на одобрение конституцион-
ных изменений. Вместе с тем дальнейшая
правовая судьба нового демократического
института не определена. Если общероссийс-
кое голосование станет содержательной кон-
стантой механизма принятия конституцион-
ных поправок, то его либо придется включать
в федеральное конституционное законодатель-
ство о референдуме РФ, расширяя круг воп-
росов, которые могут выноситься на референ-
дум, либо, что, полагаем, предпочтительнее,
вносить изменения в действующее рамочное
федеральное законодательство в области вы-
боров и референдумов.

Сущность выносимого на голосова-
ние вопроса. Предметный вопрос общерос-
сийского голосования заключался не в приня-
тии населением общезначимого решения, а в
одобрении нового концепта развития консти-
туционного государства, предложенного гла-
вой государства, принятого уполномоченны-
ми органами государственной власти и не
выходящего за текстуальные рамки действу-
ющего Основного закона. Подобный конструкт
отличает общероссийское голосование, во-
первых, от федерального референдума, на ко-
тором принимаются вопросы государствен-
ного значения; во-вторых, от всенародного го-
лосования, на которое может быть вынесен
проект новой Конституции РФ.

Инициатор проведения. Президент
РФ как инициатор проведения общероссийс-
кого голосования – уникальная организаци-
онная особенность общероссийского голосо-
вания. Следует отметить, что до 2020 г. гла-
ве государства отводилась роль назначаю-
щего голосование, а не инициатора. Так, ста-
дии назначения Президентом РФ федераль-
ного референдума предшествует стадия со-
здания и регистрации инициативной группы
граждан по его проведению, включающая
сбор подписей в поддержку такой инициати-
вы и проверку Конституционным судом РФ
соответствия Основному закону инициативы
проведения федерального референдума по
предложенному вопросу. В свою очередь,
назначение и проведение общероссийского
голосования как инициативы главы государ-
ства стало возможным после дачи положи-

тельного заключения высшего судебного
органа конституционного контроля РФ.

Порядок проведения. Общероссийс-
кому голосованию присущ некоторый спектр
особенностей в этой части. Данный вид голо-
сования (в отличие от выборов, референдума
любого уровня, всенародного голосования,
отзыва избирателями) можно назначить не
только на воскресенье, но и на любой другой
день недели (например, на среду), который
объявляется нерабочим. Вместе с тем подоб-
ный вид голосования может быть объектом
лотерей и викторин с целью привлечения на-
родного внимания и стимулирования к учас-
тию в нем. Еще одна особенность – эксклю-
зивное право общественных палат, а не поли-
тических партий и иных общественных объе-
динений назначать наблюдателей за проведе-
нием голосования.

Признание голосования состояв-
шимся. Современные институты непосред-
ственной демократии стандартизированы [9,
с. 16; 10, с. 309]. Ключевой константой мно-
гих видов голосования является количество
участников, необходимое для признания голо-
сования состоявшимся. К примеру, и феде-
ральный референдум, и всенародное голосо-
вание признаются состоявшимся, только если
в голосовании приняло участие более полови-
ны всех участников, включенных в списки.
В свою очередь, в Законе РФ о поправке
2020 г. количество участников общероссийс-
кого голосования, необходимое для признания
такого голосования состоявшимся, не уста-
навливается. Полагаем, соблюдение обозна-
ченной константы является обязательной для
общероссийского голосования, скрепляюще-
го общественный договор о будущем консти-
туционного государства. В случае имплемен-
тации общероссийского голосования в область
правового регулирования референдумов по-
добную константу следует включить в содер-
жательное наполнение исследуемого явления.

Выводы

Компаративное исследование правовой
природы общероссийского голосования позво-
ляет определить его особую юридическую
природу, отличную от природы существующих
форм народовластия, и выделить отличитель-
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ные черты общероссийского голосования как
самостоятельного правового института в оте-
чественной конституционно-правовой модели
народовластия.

Во-первых, общероссийское голосова-
ние является институтом народного одоб-
рения (а не принятия) государственных
решений. Подобная модель общественного
договора «государство-инициатор – народ-
легитиматор» кардинально отличается от уже
известной классической модели референдума
«народ-инициатор – государство как посред-
ник в реализации».

Во-вторых, общероссийское голосова-
ние – это заключительный элемент в мно-
гоуровневом механизме утверждения кон-
ституционных поправок. Однако вопрос о
внедрении подобного элемента в обозначен-
ный механизм на постоянной основе, полага-
ем, требует конституционно выверенного под-
хода, учитывающего масштаб конституцион-
ных изменений.
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Introduction: a legal interpretation activity is an independent type of legal activity. Despite this, its system
today is rather poorly studied, which leads to the contradictions in the formation of interpretative practice. One of
the elements of the system of legal interpretation activity is interpretative norms, which in legal science have not
been distinguished as an independent legal category and have not been comprehensively studied. Purpose: to
establish the truth in the issue of distinguishing interpretative norms as an independent legal category. Methods:
the methodological framework for the study is a set of methods of scientific knowledge, including consistency,
analysis, comparative legal, formal legal. Results: the author’s position grounded in the work is based on the study
of the term “interpretative norms”, as well as their comparative analysis with the norms of law to identify the
common and individual features. Conclusions: as a result of the conducted research, it is established that
interpretative norms should be considered in the legal science as an independent legal category. This is confirmed
by the possibility of distinguishing one’s own concept, as well as the presence of an individual legal nature.
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ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЕ НОРМЫ:
ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА

Евгений Михайлович Терехов
Балаковский филиал Саратовской государственной юридической академии,

г. Балаково, Российская Федерация

Введение: правоинтерпретационная деятельность выступает самостоятельным видом юридической
деятельности. Несмотря на это ее система сегодня изучена довольно слабо, что ведет к противоречиям в
формировании интерпретационной практики. Одним из элементов системы правоинтерпретационной дея-
тельности выступают интерпретационные нормы, которые в правовой науке не выделялись в качестве
самостоятельной правовой категории и комплексно не исследовались. Цель: установление истины в вопро-
се выделения интерпретационных норм в качестве самостоятельной правовой категории. Методы: методо-
логическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди кото-
рых системность, анализ, сравнительно-правовой, формально-юридический.  Результаты: обоснованная в
работе авторская позиция опирается на исследование термина «интерпретационные нормы», а также на их
сравнительный анализ с нормами права для выявления общих и индивидуальных особенностей. Выводы: в
результате проведенного исследования установлено, что интерпретационные нормы следует рассматривать
в правовой науке в качестве самостоятельной правовой категории. Это подтверждается возможностью выде-
ления собственного понятия, а также наличием индивидуальной правовой природы. Действующая система
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российского права представляет собой взаимозависимый тандем норм права и интерпретационных норм,
которые, взаимодействуя между собой, позволяют оптимальным образом достигать целей правового регу-
лирования.
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Введение

Значимость правоинтерпретационной де-
ятельности в современной России не вызыва-
ет сомнений ни у ученых, ни у практических
работников. С ее помощью обеспечивается ре-
ализация многих правовых процессов, таких как:
проведение в жизнь различных реформ; под-
держание стабильности и работоспособности
системы права и ключевых ее звеньев; обес-
печение режима законности в обществе и, ко-
нечно же, раскрытие смысловой составляющей
норм права. Однако стоит обратить внимание,
что такая стратегическая цель интерпретаци-
онной политики государства, как создание ус-
ловий, способствующих полноценному и эффек-
тивному уяснению и разъяснению смысла норм
права, просто невозможна без исследования
фундаментальных элементов системы право-
интерпретационной деятельности, одним из
которых выступают интерпретационные нор-
мы, образующие каркас всего процесса офи-
циального толкования норм права. В свою оче-
редь, разработка и издание интерпретацион-
ных актов, на которые обращают внимание и
используют все субъекты юридической дея-
тельности, в профессиональном плане требу-
ют изучения вопроса о возможном выделе-
нии интерпретационных норм в качестве са-
мостоятельной правовой категории, что будет
способствовать усилению исследований в
этом направлении развития правоинтерпрета-
ционной деятельности.

Анализ понятия
«интерпретационные нормы»

Основным «строительным материалом»
актов толкования норм права субъектов пра-
воинтерпретационной деятельности являются
интерпретационные нормы. Многообразие ин-
терпретационных актов в правовой системе

общества не только вызывает потребность в
выделении и изучении термина «интерпрета-
ционные нормы» в качестве самостоятельной
правовой категории, но и служит основанием
для анализа последних в качестве главного
содержательного элемента актов толкования
норм права.

Н.Н. Вопленко, обращая внимание на дан-
ное обстоятельство, отмечал, что «юридичес-
кие свойства актов толкования одних органов
существенным образом отличаются от анало-
гичных свойств разъяснений других органов.
Поэтому то значение для юридической прак-
тики, которое имеет разъяснение одних актов
толкования, нельзя механически распростра-
нять на все другие акты толкования» [2, с. 27].

Ежегодно в России субъектами право-
интерпретационной деятельности издается
немалое количество актов толкования права,
разъясняющих смысл необходимых норм пра-
ва, однако можно ли называть правоположе-
ния, содержащиеся в них, интерпретационны-
ми нормами? Правовая наука не дает нам
однозначного ответа на этот вопрос.

Еще в дореволюционной правовой науке
утвердительно был раскрыт вопрос о возмож-
ности выделения интерпретационных норм в
качестве самостоятельной правовой катего-
рии. Так, Е.В. Васьковский замечал, что «из
наличных норм можно извлекать новые нор-
мы, явно законодателем не установленные, но
содержащиеся в его прямых велениях» [1,
с. 87]. Несмотря на это не только не была по-
ставлена точка в данном вопросе, но и боль-
шие обороты стал набирать спор о возможно-
сти выделения интерпретационных норм в ка-
честве самостоятельной правовой категории.
В итоге одни ученые уверены, что правопо-
ложения, сформулированные и отраженные в
акте толкования норм права, могут называть-
ся интерпретационными нормами [8, с. 55], а
другие считают, что правоположения, содер-
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жащиеся в интерпретационном акте, должны
называться исключительно организационно-
вспомогательными правилами [3].

Выделение интерпретационных норм в
качестве самостоятельной правовой катего-
рии невозможно без установления их четкого
понятия.

А.Ф. Черданцев считает, что интерпре-
тационные нормы – это правила, сформулиро-
ванные в актах толкования права [8, с. 55].

С.В. Никитин под интерпретационными
нормами понимает нормы, разъясняющие по-
ложения законодательства, содержащиеся в
актах толкования [6, с. 38].

По мнению Е.М. Шайхутдинова и
В.М. Шафирова, интерпретационные нормы –
интерпретационные правила общего или инди-
видуального характера, формируемые интер-
претационными актами [9, с. 19].

Р.Л. Иванов и вовсе полагает, что интер-
претационные нормы есть «императивные пра-
вила, являющиеся обязательными при реали-
зации конкретизированных ими первичных норм
всеми субъектами, которым они адресованы,
и в силу своей обязательности могут повлечь
для нарушающих их лиц неблагоприятные юри-
дические последствия, в том числе меры го-
сударственного принуждения» [3, с. 27].

Представленное многообразие мнений
свидетельствует о потребности в разработке
единого определения интерпретационных
норм, которое не только раскрывало бы их
сущность, но и демонстрировало их ключевые
признаки.

Отсутствие единого термина «интерпре-
тационные нормы» создает неясность между
ними и нормами права, не позволяет устано-
вить четкие рамки их разграничения, а в не-
которых случаях и вовсе способствует рас-
смотрению интерпретационных норм как са-
мостоятельной разновидности норм права, на-
деляя и те и другие регуляционным воздей-
ствием на общественные отношения, с чем
тяжело согласиться.

Анализ правовой природы
интерпретационных норм

Стоит заметить, что интерпретационные
нормы не являются нормами права в прямом
смысле слова и представляют собой лишь

обязательные дефинитивные правоположения,
раскрывающие смысл интерпретируемых
норм права. В этой связи П.Е. Недбайло спра-
ведливо подчеркивает, что «признание толко-
ваний частью нормы, от кого бы оно ни исхо-
дило, открывает возможность для изменения
содержания нормы путем толкования, что
может привести к произвольным действиям
в процессе их осуществления» [5, с. 355]. Все
это подталкивает нас к анализу природы ин-
терпретационных норм.

Понятия «норма права» и «интерпрета-
ционная норма» не являются тождественны-
ми, это совершенно разные правовые катего-
рии, которые, находясь в родственной взаимо-
связи, имеют собственные специфические
признаки, отличающие их друг от друга, а так-
же совершенно разную роль в правовой сис-
теме общества.

С одной стороны, интерпретационная нор-
ма не имеет самостоятельного характера, яв-
ляется смысловым выражением обычных
норм права и порождается лишь для придания
смысловой ясности конкретной норме права.
М.С. Ходунов рассматривал официальное тол-
кование норм права в качестве взаимосвязан-
ного элемента разъясняемого нормативного
правового акта, что позволяет установить та-
кую же связь между интерпретационными нор-
мами и нормами права [7, с. 32–33].

С другой стороны, интерпретационная
норма отлична от обычной нормы права, что
обусловливается ее вспомогательной направ-
ленностью, а не регулятивной.

Норма права, являясь общеобязатель-
ным и формально-определенным правилом
поведения, имеет конкретные признаки, под-
черкивающие ее специфику, к которым уче-
ные относят: общеобязательный характер,
формальную определенность, связь с государ-
ством, предоставительно-обязывающий ха-
рактер, микросистемность [4, с. 269]. Далеко
не все из перечисленных признаков характер-
ны для интерпретационных норм.

Стоит обратить внимание, что в настоя-
щей работе исследованию подвергаются ин-
терпретационные нормы в самом общем виде
для формирования общего представления о
них, что связано с наличием у отдельных их
разновидностей (например, интерпретацион-
ных норм, издаваемых Конституционным Су-
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дом РФ) специфических черт индивидуально-
го характера.

В правовой науке предпринимались по-
пытки выделить признаки интерпретационных
норм, однако подобные шаги носили скорее
единичный характер и не получили достаточ-
ного внимания, а также последующего раз-
вития.

Г.Х. Юсупова отмечает наличие офици-
альной формы, преимущественно письменной
[10, с. 274].

Н.Н. Вопленко особо выделяет тесней-
шую связь с нормой права и жизнедеятель-
ность в пределах функционирования нормы
права [2, с. 31].

По нашему убеждению, различия меж-
ду интерпретационными нормами и нормами
права должны заключаться в следующем:

1. Нормы права и интерпретационные
нормы имеют различную сущность и право-
вую природу.

Норма права представляет собой прави-
ло поведения, в то время как интерпретацион-
ная норма есть дефинитивное правоположение,
призванное придать прозрачность и ясность
правилу поведения. Очень часто полноценно
реализовать конкретное правило поведения без
использования соответствующего дефинитив-
ного правоположения невозможно.

2. Нормы права и интерпретационные
нормы имеют разные цели принятия.

Норма права принимается для регулиро-
вания общественных отношений, в то время
как интерпретационная норма издается для
раскрытия смысла конкретной нормы права и
общественные отношения не регулирует.

3. Интерпретационные нормы и нормы
права имеют различное строение.

Для нормы права характерна структура,
содержащая гипотезу, диспозицию, санкцию,
а интерпретационная норма такой структуры
не имеет, поскольку не создает нового прави-
ла поведения, раскрывая смысловое значение
гипотезы, диспозиции, санкции.

Отдельными учеными справедливо от-
мечается, что структура интерпретационной
нормы «не может быть рассмотрена по схе-
ме: гипотеза – диспозиция – санкция», по-
скольку тогда интерпретационные акты явля-
лись бы правом «второго сорта», стирая гра-
ницы между правовыми актами [2, с. 34].

Структура интерпретационной нормы
формируется таким образом, чтобы прибли-
зить норму права к конкретной ситуации, пре-
одолев возникшие вопросы. Структура интер-
претационной нормы, в отличие от структуры
норм права, не содержит деления на гипотезу,
диспозицию и санкцию, однако ей такого под-
разделения и не нужно, что объясняется при-
знаком разъяснительно-обеспечительной на-
правленности, а не регулирующей.

4. Нормы права могут отличаться от
интерпретационных норм формой. В частно-
сти, норма права всегда обличена в письмен-
ную форму, а интерпретационные – не всегда.
Конечно, когда речь идет о нормативных ин-
терпретационных актах (например, постанов-
лениях Пленума Верховного Суда РФ), то для
них характерна письменная форма, однако не
стоит забывать, что может иметь место и
устная форма, которая применяется при
разъяснении судьей прав и обязанностей сто-
ронам судебного заседания, а также смысла
конкретных норм, которые регулируют спор-
ные правоотношения, либо сотрудниками ор-
ганов внутренних дел при административном
производстве в отношении конкретного лица.

5. Нормы права отличны от интерпрета-
ционных норм по субъектному составу. Нор-
мы права принимаются, как правило, органа-
ми законодательной власти, а интерпретацион-
ные нормы – исключительно субъектами пра-
воинтерпретационной деятельности, к котором
помимо вышеуказанных относятся органы ис-
полнительной и судебной ветвей власти.

Выводы

Таким образом, интерпретационные нор-
мы представляют собой самостоятельную
правовую категорию, отличную от категории
«нормы права», хотя и находящуюся с ней в
тесном родственном взаимодействии. Под
интерпретационными нормами следует пони-
мать исходящие от субъектов правоинтерпре-
тационной деятельности обязательные дефи-
нитивные правоположения, производные от
норм права, имеющие разъяснительно-обес-
печительный характер и направленные на рас-
крытие смысла норм права. Признаками ин-
терпретационных норм являются: обязатель-
ный характер; связь с государством; произ-
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водность от норм права; разъяснительно-обес-
печительная направленность; системность.

Стоит заметить, что разграничение ин-
терпретационных и правовых норм имеет
большое теоретическое и практическое зна-
чение, поскольку от этого зависит содержа-
ние конкретного правового акта.

Действующая система российского пра-
ва представляет собой взаимозависимый тан-
дем норм права и интерпретационных норм,
которые, взаимодействуя между собой, позво-
ляют оптимальным образом достигать целей
правового регулирования. Выведение интер-
претационных норм из этой системы, а равно
предоставление субъектам юридической де-
ятельности права игнорирования интерпрета-
ционных актов немедленно приведет к сбоям
в работе его механизма.

Все это обусловливает потребность в
дальнейшем исследовании правовой катего-
рии «интерпретационные нормы» в части оп-
ределения их признаков, видов, специфики
функционирования.
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Introduction: an attempt is made to consider the normative regulation of the electoral relations that arose
during the elections of deputies of the Prussian Landtag in 1849-1918. The purpose of the study is a comprehensive
analysis of the content and practice of the implementation of Decree of the King of Prussia “On the Election of
Deputies of the Second Chamber” of May 30, 1849. Results: the paper examines not only the original version of
Decree of the King of Prussia of May 30, 1849, but also the texts of all the amendments that were made to this
normative act. The important attention is paid to the scientific consideration of the implementation of the legal
norms and their impact on the electoral behavior. Conclusions: Decree of the King of Prussia “On the Election of
Deputies of the Second Chamber” of May 30, 1849 was in effect until the cancellation of Order “On Elections to the
Constitutional Landtag of the Prussian State” of December 21, 1918. By the end of the XIX – beginning of the
XX century, the majority of the population was actively demanding the liberalization of electoral law. The sporadic
amendments did not fundamentally change the provisions of the text of the normative act. The right to vote was
unequal: the voters were divided into three classes, taking into account the amount of taxes paid. The election was
indirect. The regulation allowed the minority (taxpayers belonging to the first and second class), in contrast to the
majority (taxpayers of the third class), to elect several times more electors. The deputies of the Landtag elected by
the electors ensured the realization of the interests of the mostly wealthy citizens and minimally took into account
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УКАЗ КОРОЛЯ ПРУССИИ «О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
ВТОРОЙ ПАЛАТЫ» ОТ 30 МАЯ 1849 г.:

НОРМАТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ

Юрий Александрович Боков
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: в статье предпринята попытка рассмотреть нормативное регулирование избирательных
отношений, возникающих при проведении выборов депутатов палаты представителей прусского ландтага в
1849–1918 годы. В качестве цели исследования определен комплексный анализ содержания и практики реали-
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зации Указа короля Пруссии «О проведении выборов депутатов второй палаты» от 30 мая 1849 года. Резуль-
таты: в работе исследована не только первоначальная редакция Указа короля Пруссии от 30 мая 1849 г., но и
изучены тексты поправок, которые были внесены в данный нормативный акт. Важное значение уделено
научному рассмотрению реализации норм права и их влияния на электоральное поведение. Выводы: Указ
короля Пруссии «О проведении выборов депутатов второй палаты» от 30 мая 1849 г. действовал вплоть до
отмены Распоряжением «О выборах в конституционный ландтаг Прусского государства» от 21 декабря
1918 года. К концу XIX – началу XX в. большинство населения активно выступало с требованиями либерали-
зации избирательного права. Единичные поправки принципиально не изменяли положения текста норма-
тивного акта. Избирательное право было неравным: первичные избиратели подразделялись на три класса с
учетом уплачиваемых сумм налогов. Выборы были непрямыми. Нормативное регулирование позволяло
меньшинству (налогоплательщикам первого и второго класса), в отличие от большинства (налогоплатель-
щиков третьего класса), избирать в несколько раз большее количество выборщиков. Избранные выборщика-
ми депутаты палаты представителей ландтага обеспечивали реализацию интересов преимущественно состо-
ятельных граждан и минимально учитывали потребности избирателей третьего класса. Избирательная систе-
ма, основанная на нормах Указа короля Пруссии «О проведении выборов депутатов второй палаты» от
30 мая 1849 г., способствовала увеличению уровня абсентеизма среди избирателей третьего класса.

Ключевые слова: выборы, электорально-правовая культура, ландтаг Пруссии, палата представителей,
классовая избирательная система, избирательное право.

Цитирование. Боков Ю. А. Указ короля Пруссии «О проведении  выборов депутатов второй палаты»
от 30 мая 1849 г.: нормативное содержание и практика реализации // Legal Concept = Правовая парадигма. –
2021. – Т. 20, № 1. – С. 79–85. – DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2021.1.12

В Прусском королевстве 30 мая 1849 г.
был принят Указ короля Фридриха Вильгель-
ма IV «О проведении выборов депутатов вто-
рой палаты» (далее по тексту – Указ) [21].
Указом были делиберализованы установлен-
ные в ходе революционных преобразований
1848 г. избирательные права граждан. Норма-
тивный правовой акт с незначительными из-
менениями действовал вплоть до его отмены
Распоряжением «О выборах в конституцион-
ный ландтаг Прусского государства» от 21 де-
кабря 1918 года [22].

В § 1 Указа провозглашалось, что де-
путаты второй палаты ландтага – палаты
представителей (депутатов) Пруссии
(Abgeordnetenhaus) – избираются в избира-
тельных округах выборщиками, а выборщи-
ки, в свою очередь, избираются первичны-
ми избирателями (Die Urwähler) в первич-
ных избирательных округах.

Данной нормой права был закреплен
принцип косвенного избирательного права.
Ранее принятый Вторым Соединенным лан-
дтагом Пруссии избирательный закон от
8 апреля 1848 г. содержал аналогичную нор-
му [23]. Обосновывая необходимость уста-
новления именно непрямых выборов, сторон-
ники правительства отмечали, что обуслов-
лено это недостаточным уровнем культуры
народа.

Палата представителей состояла из 350 де-
путатов (§ 2). Количество избираемых в каж-
дом административном округе депутатов было
указано в приложении к Указу. Первые измене-
ния были внесены в данный параграф и прило-
жение «Временным избирательным законом для
выборов второй палаты княжества Гогенцол-
лерн» от 30 апреля 1851 года [13]. Немецкие
княжества Гогенцоллерн-Гехингенское и Гоген-
цоллерн-Зигмарингенское по договору 1849 г.
вошли в состав Пруссии, в связи с чем воз-
никла необходимость соответствующего пра-
вового регулирования избирательных отноше-
ний. Княжества Гогенцоллерны делились на
два избирательных округа, в каждом избирал-
ся один депутат палаты представителей лан-
дтага Пруссии.

Законом «Об установлении избиратель-
ных округов для палаты депутатов» от 27 июня
1860 г. [12] параграф второй был изменен. Те-
перь устанавливалось, что избирательные
округа, места выборов и число представите-
лей, которые должны быть избраны в каждом
округе в палату представителей, определяют-
ся в соответствии с содержанием прилагае-
мого к Указу списка. В тех избирательных
округах, в которых в списке были названы два
места для голосования, выборы происходили
первыми в первом названном месте, а вторы-
ми – во втором, и таким образом продолжа-
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лись в таком же порядке поочередно. В изби-
рательном округе Шлейзинген-Цигенрюк
(№ 5, административный округ Эрфурт) вы-
боры проводились по следующему порядку:
дважды подряд в Шлейзингене, а затем в тре-
тий раз в Ранисе. Принятие данной нормы дол-
жно было показать учет интересов всех про-
винций Пруссии. На практике указанная сис-
тема смены места голосования не способство-
вала увеличению явки избирателей, так как
приходилось для выражения своей позиции по-
рой преодолевать значительные расстояния.

Формирование избирательных округов
должно было осуществляться правительства-
ми в соответствии с численностью населения,
определенной последней всеобщей перепи-
сью. Округа, принадлежащие к разным мест-
ностям, могли быть (в виде исключения) объе-
динены обер-президентом в один избиратель-
ный округ, если это представлялось необхо-
димым с учетом ситуации и других обстоя-
тельств (§ 3). Законом от 27 июня 1860 г. [12]
§ 3 Указа был дополнен положением о том,
что министр внутренних дел может отклонить-
ся от правила, предусмотренного в § 2. Ми-
нистр внутренних дел в том случае, если про-
ведение выборов в месте, указанном в спис-
ке соответствующего избирательного округа,
становилось невозможным из-за инфекцион-
ных заболеваний или других непредотврати-
мых обстоятельств, наделялся правом изме-
нить место голосования. Другое место про-
ведения выборов, назначаемое министром
внутренних дел, не должно было находиться
за пределами округа.

Один выборщик избирался на каждые
полные 250 жителей (§ 4). Муниципалитеты
численностью менее 750 человек должны
были объединяться администратором округа
с одним или несколькими соседними муници-
палитетами для образования первичного изби-
рательного округа (§ 5). Законом от 30 апреля
1851 г. данное положение было уточнено ука-
занием, что в первичных избирательных окру-
гах, которые состоят из нескольких муниципа-
литетов, можно не проводить избирательное
собрание для всего округа, а также можно было
запланировать избирательные собрания для
части одного и того же муниципалитета или для
каждого отдельного муниципалитета [13]. Му-
ниципалитеты с населением от 1 750 жителей

требовалось делить на несколько первичных
избирательных округов. Они должны были
организовываться таким образом, чтобы мож-
но было избрать максимум 6 выборщиков
(§ 6). Первичные избирательные округа по воз-
можности нужно было сформировать так, что-
бы число избирателей, подлежащих избранию
в каждом из них, делилось на три (§ 6). Следо-
вательно, численность первичного избиратель-
ного округа определялась пределами от 750 до
1 749 жителей, которыми избиралось от 3 до
6 выборщиков.

Используя несложные математические
расчеты, можно установить, что принцип ра-
венства голосов избирателей при избрании
выборщиков мог существенно искажаться
используемой избирательной географией.
В округе численностью 1 749 человек один
выборщик фактически избирался не на 250 жи-
телей, а на 291 жителя. Расхождение состав-
ляло в таком случае около 16,5 %. Еще боль-
ший разрыв виден в случае, если численность
избирательного округа была чуть менее
1 000 жителей. Один выборщик мог избирать-
ся на 333 жителя, и тогда расхождение состав-
ляло около 33,2 %.

Активным избирательным правом по из-
бранию выборщиков наделялись все самосто-
ятельные подданные Пруссии, достигшие 24-
летнего возраста, постоянно проживающие не
менее шести месяцев на территории соответ-
ствующего муниципалитета, не утратившие
гражданских прав на основании судебного ре-
шения и не получающие помощи из обществен-
ных средств призрения (§ 8). В Указе исполь-
зовалось слово «пруссак», которое трактова-
лось применительно к избирательному праву
исключительно как лицо мужского пола.

Военнослужащие постоянной армии и
регулярных частей ландвера должны были
голосовать по месту своего нахождения, не-
зависимо от того, как долго они находились
там до выборов. Если их количество было
более 750 человек, то они образовывали один
или несколько специальных избирательных
округов. Призывникам ландвера, призванным
на военную службу во время выборов, надле-
жало голосовать в своем округе по месту сво-
его пребывания (§ 9).

Первичные избиратели делились на три
отдела, части (Abteilung) в соответствии с
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суммами прямых государственных налогов,
подлежащих уплате ими: налог на класс, на-
лог на имущество, налог на торговлю (§ 10).
Законом «О подоходном налоге» от 24 июня
1891 г. классовый налог и классифицирован-
ный подоходный налог были заменены еди-
ным подоходным налогом [9]. В связи с этим
законами «Об изменении избирательной про-
цедуры» от 24 июня 1891 г. [11] и от 29 июня
1893 г. [10] перечень учитываемых налогов
был расширен.

Выражение «класс избирателей»
(Wählerklasse) нормативно не закреплялось,
но получило широкое распространение в ка-
честве неофициального. Печать, в том числе
правительственная, также активно публикова-
ла статьи, в которых использовала для харак-
теристики избирательной системы Пруссии
это выражение [6; 15; 16]. Выпускались аги-
тационные статьи, адресованные избира-
телям отдельных классов [14], выделялись
привилегированные классы [18]. Использова-
ние понятия «класс» применительно к изби-
рателям было преимущественно обусловле-
но наличием классового налога, служившего
первоначальной основой для распределения на
отделы первичных избирателей.

Первый отдел состоял из тех первичных
избирателей, которые платили самые высокие
суммы налогов, составлявшие до трети всех
налогов. Второй отдел образовывали те пер-
вичные избиратели, которые выплачивали сле-
дующую треть всех налогов, состоящую из
более низких сумм. В третий отдел включа-
лись остальные первичные избиратели, обла-
гаемые самым низким налогом, а также не
платившие налогов.

Каждый отдел избирал третью часть
выборщиков. В тех случаях, когда число вы-
борщиков, подлежащих избранию, без остат-
ка не делилось на три, то руководствовались
следующим правилом: в случае, если остал-
ся только один выборщик, он избирается пер-
вичными избирателями второго отдела; оста-
лось два – один избирается в первом отделе,
другой – в третьем (§ 14).

Так как местные налоги в Пруссии были
чрезвычайно разными, то условия для отнесе-
ния к соответствующему отделу были очень
различны в зависимости от провинции.  Сред-
няя налоговая производительность Берлинско-

го избирателя во втором отделе на выборах в
палату депутатов ландтага в 1898 г. составля-
ла 445 марок, а соответствующего избирателя
в округе Гогенцоллерн – 24 марки [20, S. 183].
Не было равенства политической власти и лиц,
уплачивающих одинаковые налоги [2, с. 165],
так как в каждом избирательном округе опре-
делялась индивидуальная сумма уплачиваемых
налогов, необходимая для зачисления к опре-
деленному классу. Во Франкфурте-на-Майне
на выборах 1903 г. 3 % избирателей имели пра-
во голосовать в первом классе, 12 % – во вто-
ром и 85 % – в третьем [5].

Избирательная система, созданная на
основании Указа, значительной частью на-
селения воспринималась как самая жалкая
из всех избирательных систем [3]. Выска-
зывалось мнение, что если бы изобретатели
этой системы знали ее низкую эффектив-
ность, то они бы ее не внедрили [8]. Непри-
касаемое политическое доминирование бога-
тых аграриев, юнкеров и консерваторов пред-
ставляло собой величайшее препятствие на
пути демократических реформ в интересах
большинства населения [7]. Поверенный
Российской империи в Берлине в рапорте от
16/29 мая 1913 г. на имя министра иностран-
ных дел С.Д. Сазонова указывал, что вопро-
сы, связанные с выборным правом в Прус-
сии, являются наиболее жгучими в здешней
политической жизни [4].

Выводы

Классовое избирательное право исполь-
зовалось в истории нескольких государств, но
самым известным и ярким примером высту-
пает трехклассное избирательное право, ус-
тановленное Указом короля Пруссии «О про-
ведении выборов депутатов второй палаты»
от 30 мая 1849 года. Оно использовалось для
избрания палаты депутатов прусского ланд-
тага с 1849 г. до падения монархической фор-
мы правления в 1918 году. 

Название связано с тем, что избиратели
градуировались с учетом налоговой платежес-
пособности на три отдела. Нормативно исполь-
зовалось понятие «отдел», но в общественной
жизни укоренилось «класс». Это было всеоб-
щее мужское и неравное избирательное право.
Голоса первичных избирателей имели очень
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различное значение в зависимости от класса,
территории, особенностей образования избира-
тельных округов. Прусское трехклассное из-
бирательное право стало ненавистным симво-
лом дефицита демократических идей в Прус-
сии. Этот дефицит имел последствия для всей
Германии, потому что Пруссия была домини-
рующей державой.

Основная идея, находящаяся в основе
прусской трехклассной избирательной систе-
мы, заключалась в следующем: граждане,
вносящие финансово наибольший вклад в го-
сударство через свои налоги, соответствен-
но получают больше политических прав на
участие, в отличие от тех, которые живут
только за государственный счет и, следова-
тельно, за деньги других людей. Прусская
трехклассная избирательная система была
призвана установить за богатыми юнкерами,
представляющими меньшинство населения,
практически полную монополию на принятие
законов. Расширение избирательных прав
означало бы изменение существующего по-
ложения, при котором богатые избиратели
пользовались благосклонностью трехкласс-
ной системы. Представители третьего клас-
са, в сравнении с первым и вторым, менее
всех участвовали в выборах, так как не были
мотивированы возможным результатом, они,
наоборот, утверждались в мысли, что их го-
лос не имеет значения.

Потомки ставят прусскому трехклассно-
му избирательному праву более мягкую оцен-
ку, в отличие от его современников.  Хедвиг
Рихтер указывал, что прусскую попытку
снять социальную напряженность, вызванную
современностью, с помощью трехклассного
избирательного права вряд ли можно назвать
безуспешной [19, S. 253]. В Великобритании,
Швеции или Нидерландах до Первой мировой
войны из-за цензурного избирательного права
многим мужчинам вообще не разрешалось
выбирать, в то время как в Пруссии каждый
взрослый мужчина имел хотя бы минимально
решающий голос. Всеобщее мужское избира-
тельное право существовало за пределами
Германии до начала XIX в. только в Швейца-
рии и Франции. В Швеции, примерно около
1900 г., из-за явно высокого ценза было раз-
решено голосовать только 8,2 % от общей
численности населения [17, S. 134]. По нашим

подсчетам, при трехклассной избирательной
системе около 18 % населения были наделе-
ны активным избирательным правом на вы-
борах палаты представителей. Важно также
отметить, что на основании Указа было пред-
ложено такое народное представительство,
при котором народу передавались лишь огра-
ниченные права [1, с. 101].
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Introduction: the formation and development of the real estate market as a specific sphere of market relations is one
of the basic vectors of the creation in the Russian Federation of an economic system based on the prevalence of private
property and market mechanisms of self-regulation, functioning and formation of the economy. The rapid development
of digital technologies leads to the transformation of the entire system of public relations, including the sphere of real
estate transactions. Purpose: to study the peculiarities of concluding transactions, whose object is real estate, in the
context of informatization of civil turnover, as well as to develop and justify the theoretical and practical conclusions and
proposals for improving the relevant legal regulation. Methods: the methodological framework for the study is based on
the methods of scientific cognition, among which the main ones are the methods of consistency, analysis and comparative
law. Results: the author analyzes the results of the reform of the current civil legislation and innovations in the field of the
legal regulation of real estate transactions in the context of digitalization and informatization of the state and society,
considers the main theoretical and practical problems of the legal regulation of the implementation and organization of
such transactions using digital technologies, and also formulated specific proposals for improving the current legislation
in this area. Conclusions: the innovations in the legal regulation of real estate in the context of the fourth industrial
revolution contain a number of positive aspects, but it is advisable to constantly identify and develop the ways to
eliminate the gaps, both in the legal regulation and in the theoretical and legal understanding of the transformation of
public relations in the field of real estate transactions in the context of Industry 4.0. It is revealed that when making a
transaction completely in electronic form, neither the registration authority nor the notary will be able to determine the
real, desired intentions of the transaction participant, who may be under duress, or does not understand the meaning of
his actions, or is misled, which may later become the basis for invalidating the transaction. In this regard, the additional
mechanisms for authenticating applicants when receiving electronic public services are needed.
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И.В. Балтутите. Правовое регулирование оборота недвижимого имущества в условиях цифровизации

Аннотация. Введение: становление и развитие рынка объектов недвижимого имущества как специфи-
ческой сферы рыночных отношений выступает одним из базирующих векторов создания в Российской Фе-
дерации экономической системы, основывающейся на превалировании частной собственности и рыночных
механизмах саморегулирования, функционирования и формирования экономики. Стремительное развитие
цифровых технологий приводит к трансформации всей системы общественных отношений, в том числе и
сферы сделок с недвижимым имуществом. Цель: исследовать особенности заключения сделок, объектом
которых выступает недвижимое имущество, в условиях информатизации гражданского оборота, а также
разработать и обосновать теоретические и практические выводы и предложения по совершенствованию
соответствующего правового регулирования. Методы: методологическую основу данного исследования
составили методы научного познания, среди которых основное место занимают методы системности, анали-
за и сравнительно-правовой. Результаты: автором проанализированы результаты реформирования дей-
ствующего гражданского законодательства и нововведения в сфере правового регулирования сделок с не-
движимостью в условиях цифровизации и информатизации государства и общества, рассмотрены основные
теоретические и практические проблемы правового регулирования осуществления и организации таких
сделок с применением цифровых технологий, а также сформулированы конкретные предложения по совер-
шенствованию действующего законодательства в данной сфере. Выводы: нововведения в правовом регули-
ровании в сфере недвижимого имущества в условиях четвертой промышленной революции содержат в себе
ряд положительных моментов, однако целесообразно постоянное выявление и выработка путей устранения
пробелов как в правовом регулировании, так и в теоретическо-правовом осмыслении процессов трансфор-
мации общественных отношений в сфере сделок с недвижимостью в условиях Индустрии 4.0. Выявлено, что
при совершении сделки полностью в электронном виде, ни регистрирующий орган, ни нотариус не смогут
определить реальные, желаемые намерения участника сделки, который, возможно, находится под принуж-
дением, либо не понимает значения своих действий, либо введен в заблуждение, что в дальнейшем может
стать основанием для признания сделки недействительной. В связи с этим необходимы дополнительные
механизмы аутентификации заявителей при получении электронных государственных услуг.

Ключевые слова: недвижимое имущество, четвертая промышленная революция, цифровые техноло-
гии, электронный документооборот, электронные сервисы, сделки с недвижимостью.
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Введение

Государственная регистрация недвижи-
мости и сделок с ним играет важную роль в
системе рыночных отношений и обладает
особенными юридическими свойствами. Ак-
туальность темы исследования обусловлива-
ется также постоянным развитием граждан-
ско-правовых отношений, объектом которых
выступает в том числе и недвижимое иму-
щество. Учитывая постоянное возникновение
в современном гражданско-правовом поле
новых факторов социального, экономическо-
го и правового характера, в настоящее время
есть необходимость совершенствования нор-
мативно-правовой базы, касающейся недви-
жимости, в сфере регулирования сделок и су-
ществующей практики использования дей-
ствующего законодательства [3, с. 133].

Вопрос об определении признаков недви-
жимых вещей по-прежнему весьма широко
обсуждается в научной литературе. Проведя

анализ имеющихся подходов, можно сделать
заключение о том, что большая часть авто-
ров выделяет критерии недвижимого имуще-
ства, регламентированные ст. 130 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ) [1].

В настоящее время юридическая прак-
тика в России устанавливает ряд признаков,
по которым физический объект можно отнес-
ти к недвижимому имуществу:

– прочная конструктивная связь с земель-
ным участком (невозможно перемещать
объект без причинения ущерба его целевому
назначению);

– возможность объекта недвижимости
существовать физически обособленно (нали-
чие у объекта недвижимости четко установ-
ленных границ);

– осуществление государственной реги-
страции в Федеральной службе государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии РФ
(далее – Росреестр);
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– создание объекта недвижимого иму-
щества в порядке, установленном действую-
щим законодательством, соблюдая градост-
роительные и иные нормы и правила;

– объект недвижимости можно отнести
к одной из следующих категорий: земельный
участок, здание, сооружение, помещение,
объект незавершенного строительства [5; 19].

Как отмечается в Письме Минэконом-
развития России от 29 июля 2019 г. № Д23и-
25714 [6], действующее российское законода-
тельство не наделяет какие-либо органы вла-
сти или организации полномочиями по разгра-
ничению движимых и недвижимых вещей.
В связи с этим мы можем прийти к выводу о
том, что только суд может установить, какой
из объектов является недвижимым имуще-
ством. Более того, если обратиться к судеб-
ной практике, то можно найти примеры, когда
суд причислял к движимому имуществу
объект, имеющий связь с землей и стоящий
на техническом учете в БТИ. В Постановле-
нии Арбитражного суда Центрального округа
от 22.04.2019 № Ф10-1152/2019 по делу
№ А09-4478/2018 [7] указывается, что по-
скольку земельный участок, на котором рас-
положен построенный торговый киоск, не был
предоставлен предпринимателю в установлен-
ном законом порядке для строительства ка-
питального сооружения, то основания для при-
знания торгового киоска объектом недвижи-
мости отсутствуют, несмотря на имеющую-
ся проектную документацию, утвержденную
уполномоченным органом.

В настоящее время Министерство циф-
рового развития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации  предлагает по-
правки к закону «О связи», закрепляющие ста-
тус кабельной инфраструктуры операторов как
движимого имущества «вне зависимости от
места размещения и способа прокладки» [4].
Такие поправки позволят исключить возмож-
ное отнесение кабелей к недвижимому иму-
ществу и избавят компании связи от налого-
вых претензий, которые «могут повлиять на
финансовое состояние операторов связи, а так-
же на выполнение их обязательств перед кли-
ентами. В законодательстве РФ нет прямого
указания об отнесении кабеля к движимому
имуществу, что позволяет по-разному толко-
вать его статус. Позиция ведомства основа-

на на том, что отнесение кабеля к движимо-
му имуществу следует из возможности его
демонтажа, замены или перемещения без по-
тери функционала, а к недвижимости закон
относит объекты, перемещение которых без
ущерба их назначению невозможно.

Применение цифровых технологий
в сфере сделок с недвижимостью

Проблема правового регулирования сде-
лок при купле-продаже недвижимого имуще-
ства имеет большую значимость. Это связа-
но с повышенной материальной ценностью
объектов недвижимости, а также с их высо-
кой социальной значимостью. Поэтому госу-
дарство предусматривает специальные ме-
роприятия для сохранения интересов владель-
цев недвижимого имущества. От имени госу-
дарства охрану интересов собственников вы-
полняют специальные институты.

В современных условиях развития эко-
номики наблюдается расширение применения
цифровых технологий во всех видах экономи-
ческой деятельности. В настоящее время циф-
ровые технологии в сфере оформления сделок
с недвижимостью опираются на требования
Национальной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», направленной
на достижение цели, определенной Указом
Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до
2024 года» [10]. Необходимо формирование
концепции благоприятной, адаптивной право-
вой среды, необходимой для реализации дан-
ной национальной программы.

Рынок недвижимости является чувстви-
тельным индикатором изменений, происходя-
щих в рыночной экономике, и подвергается
очень существенному изменению под влия-
нием процессов цифровизации.

Опережающими темпами растет «циф-
ровое» развитие в сфере сделок с недвижи-
мостью как на мировом уровне, так и в Рос-
сии [13, с. 601]. Росреестр приступил к мас-
штабному оказанию услуг в электронном
виде. Интернет-портал Росреестра позволил
упростить процедуру предоставления госу-
дарственных услуг, сделать обслуживание
более качественным и доступным, сократить
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его сроки. За последние годы этот формат
обслуживания приобрел в России особую ак-
туальность. Кроме того, с 1 января 2018 г. но-
тариат перешел на регистрацию всех совер-
шаемых нотариальных действий в электрон-
ном виде, в Единой информационной систе-
ме нотариата, в том числе оформление сде-
лок с недвижимостью. Это качественно но-
вая ступень в защите важных юридических
сведений, гарантия их сохранности и досто-
верности.

Право собственности и другие вещные
права на недвижимость, а также ограничения
этих прав, их возникновение, переход и пре-
кращение подлежат государственной регист-
рации в Едином государственном реестре не-
движимости (далее – ЕГРН). В настоящее
время документы могут быть представлены
на регистрацию как на бумажном носителе,
так и в электронной форме (ч. 4 ст. 1, ч. 1, 11
ст. 18 Федерального закона от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» [11]). Для осуществления
сделки в цифровом виде заинтересованным
лицам необходимо иметь усиленную квалифи-
цированную электронную подпись.

С 13 августа 2019 г. вступила в силу
ст. 36.2 Закона РФ «О государственной реги-
страции недвижимости», которая установила
новое правило: физические лица должны дать
предварительное согласие на передачу доку-
ментов на регистрацию в электронном виде.
При отсутствии такого согласия документы,
поданные электронно, будут возвращены. Та-
кое законодательное изменение позволит пре-
дотвратить случаи мошенничества с элект-
ронной подписью при регистрации прав на не-
движимость. Указанное правило не распрос-
траняется на случаи, когда документы на ре-
гистрацию направляет нотариус либо доку-
менты подаются с помощью сервисов кредит-
ных организаций.

В настоящее время увеличивается спрос
на подачу документов в регистрационные
органы в электронном виде, в том числе че-
рез нотариусов. Ключевое отличие такого спо-
соба подачи документов – оперативность
и удобный формат «одного окна», когда нота-
риус сам собирает необходимый пакет гаран-
тированно верно составленных документов
и достоверных сведений [12].

В Росреестре разрабатывается концеп-
ция цифровой трансформации на 2021–2023 гг.,
которая позволит выявить вопросы в автома-
тизации процессов ведомства, задать целевые
модели и определить план действий по совер-
шенствованию системы.

В период пандемии коронавируса возрос-
ла необходимость цифровых сервисов, особен-
но в области электронной регистрации прав на
объекты недвижимости. Отмечена высокая
востребованность электронных сервисов –
порядка 40 % документов по ипотеке и реги-
страции договоров долевого участия подают-
ся в электронном виде. Эта цифра превыша-
ет в 1,5–2 раза показатели прошлого года [8].

В 2021 г. планируется работа по объеди-
нению информационных систем федеральных
органов исполнительной власти, которые со-
держат сведения о земле, для проведения эк-
сперимента по созданию Единого информаци-
онного ресурса (ЕИР) о земле и недвижимос-
ти. «Новые сервисы помогут широкому кругу
лиц получать полную и достоверную инфор-
мацию для граждан по принципу “одного
окна”», – заявила заместитель руководителя
Росреестра.

Таким образом, Росреестр и Федераль-
ная кадастровая палата уже приступили к со-
зданию платформы для осуществления сде-
лок с недвижимостью в цифровом формате.

Кроме того, в 2021 г. планируется утвер-
дить единую форму договоров с использова-
нием кредитных средств в электронном виде,
что позволит быстрее и проще оформлять
ипотечные сделки [9].

Об интересной разработке в 2019 г. зая-
вила компания «Дом.рф». являющаяся госу-
дарственной компанией, принадлежащей Пра-
вительству России в лице Агентства по уп-
равлению государственным имуществом.
Компания «Дом.рф» сообщила о запуске сер-
виса для электронной регистрации сделок,
проводимых с недвижимостью [2]. Сервис
обеспечивает покупателю и продавцу юриди-
ческую гарантию при подписании документов.
В дальнейшем данный портал будет разви-
ваться в качестве единой цифровой платфор-
мы для всего рынка недвижимости России.

27 июня 2019 г. был принят Федераль-
ный закон № 151-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон “ Об участии в долевом
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строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации” и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», ко-
торый предоставляет возможность застрой-
щикам заключать договор участия в долевом
строительстве в электронном виде. Кроме
того, федеральный орган исполнительной влас-
ти, осуществляющий функции по нормативно-
правовому регулированию в сфере государ-
ственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, устанавливает
требования к электронной форме договора,
соглашения о внесении изменений в договор
долевого участия, соглашения об уступке прав
требований по такому договору.

Кроме того, существует вероятность,
что будет создана «виртуальная комната сде-
лок», которая объединит всех участников рын-
ка недвижимости на доверенной цифровой
платформе. Весь цикл сделки будет реализо-
ван в едином сервисе Росреестра. Использо-
вание искусственного интеллекта позволит
повысить скорость и качество регистрации
сделок с опережением лучших мировых по-
казателей.

Выводы

Таким образом, переход к цифровизации
в сфере недвижимости – это уже неизбеж-
ность, в связи с чем многие компании присту-
пают к активной разработке собственных про-
дуктов и платформ. При этом они не ограни-
чивают свой рынок одной страной или терри-
торией, поскольку для современных техноло-
гий нет физических границ. Пандемия и пос-
ледующая за ней самоизоляция заставила всех
участников сделок с недвижимостью пере-
смотреть свое отношение к электронным ус-
лугам и сервисам.

Однако никто из пользователей Интер-
нета не может быть полностью застрахован
от мошенничества в цифровом мире. К сожа-
лению, право в цифровом пространстве еще
не до конца развито и не может гарантировать
наказание за неправомерные действия в сети
Интернет.

Вопрос об использовании электронного
документооборота в сфере сделок с недви-

жимостью вызывает в науке немало вопро-
сов и различных мнений не только по терми-
нологии, но и по практическому применению
законодательных норм. Можно выделить ос-
новные пробелы правового регулирования и
теоретическо-правового осмысления процес-
сов трансформации общественных отношений
в сфере сделок с недвижимым имуществом
в условиях Индустрии 4.0:

– возникает угроза потери информации
или негативного вмешательства на электрон-
ный документ. Субъекты общественных от-
ношений не готовы к тому, что какая-либо
информация с электронного документа не бу-
дет сохранена на бумажном носителе и не
подшита в дело;

– при совершении сделки полностью в
электронном виде ни регистрирующий орган,
ни нотариус не смогут определить реальные,
желаемые намерения участника сделки, ко-
торый, возможно, находится под влиянием дру-
гих лиц;

– доступность электронного документо-
оборота, особенности информационного и ком-
муникационного развития нашей страны в
малочисленных и труднодоступных местнос-
тях. Проведение сделок с недвижимостью в
онлайн-режиме может не состояться в связи
с отсутствием возможности подключения к
сети Интернет;

– неспособность ряда удостоверяющих
центров обеспечить законность и информаци-
онную безопасность для владельцев электрон-
ных подписей.  Удостоверяющие центры по
выдаче электронных подписей играют важную
роль в обеспечении безопасности сделок с
недвижимостью, в связи с чем важно усовер-
шенствовать правовое регулирование их дея-
тельности;

– несовершенства системы защиты баз
данных от негативного воздействия и ее ис-
кажения;

– в действительности граждане и юриди-
ческие лица не готовы до конца отказаться от
использования бумажного носителя, особенно
это касается граждан пожилого возраста.

В первую очередь для эффективного ис-
пользования информационных технологий дол-
жна быть создана комплексная законодатель-
ная база, которая будет отвечать всем тре-
бованиям реальности, будет удобна для пра-
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воприменительных органов. Также в Россий-
ской Федерации необходимо закрепить в пра-
вовых актах единые стандарты и требования
к электронным документам, обеспечить един-
ство и функционирование электронных систем,
улучшить взаимодействие между различны-
ми государственными и не государственны-
ми органами. Так, например, в настоящий
момент в нотариальной деятельности в Рос-
сийской Федерации идет переход не к чисто
электронному документообороту, а к смешан-
ному, то есть бумажно-электронному. Но, не-
смотря на многие недостатки правового ре-
гулирования, нотариальная деятельность с ис-
пользованием информационных технологий,
в том числе при оформлении сделок с недви-
жимостью, в нашей стране развивается и
улучшается.

В целях защиты прав добросовестных
участников гражданских правоотношений су-
ществует необходимость ужесточить требо-
вания к удостоверяющим центрам, осуществ-
ляющим выпуск электронных подписей, что
обезопасит собственников недвижимости, по-
скольку неоднократно случались ситуации, в
результате которых мошенники при помощи
электронной подписи завладевали чужими
квартирами и домами. Чем более жесткими
будут требования к удостоверяющим центрам
и их сотрудникам, тем сложнее третьим ли-
цам использовать современные технологии
для незаконного обогащения.

Государственная регистрация носит пуб-
личный характер: государство в лице регист-
рирующего органа проверяет законность дей-
ствий субъектов гражданского оборота и,
только убедившись в этом, регистрирует их
права. Осуществляемый таким образом со
стороны государства контроль за совершени-
ем сделок с недвижимым имуществом дол-
жен обеспечить и защитить права и законные
интересы граждан, юридических лиц и пуб-
личных образований, как следствие, снизить
риски на рынке недвижимости, создать допол-
нительные гарантии безопасности для участ-
ников рынка недвижимости. Однако выявле-
но, что при совершении сделки полностью в
электронном виде ни регистрирующий орган,
ни нотариус не смогут определить реальные,
желаемые намерения участника сделки, ко-
торый, возможно, находится под принуждени-

ем, либо не понимает значения своих действий,
либо введен в заблуждение, что в дальнейшем
может стать основанием для признания сдел-
ки недействительной. В связи с этим необхо-
димы дополнительные механизмы аутентифи-
кации заявителей при получении электронных
государственных услуг, в частности, идентифи-
кации граждан по лицу и голосу.
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Introduction: the paper discusses the study of the basic principles and methods of determining rental rates
for the use of land owned by the state and municipal authorities. Despite the increasing trend of the privatization
of state-owned land, its significant proportion is still under the state ownership. In this regard, a significant share
of court proceedings in the Arbitration courts falls precisely on those disputes that relate to the determination of
the procedure for establishing the rent of state-owned real estate in Russia. In this regard, the author set the goal –
to study the problem of establishing the amount of the rent for the land held by tenants for housing after bringing
into force Resolution of the Government of the Russian Government No. 582 of July 16, 2009 “On the basic
principles of determining the rent for leases of land plots in the state or municipal ownership, and on the Rules for
determining the amount of rent and the order of the conditions and terms of payment of rent for land in the
ownership of the Russian Federation” (hereinafter – “Resolution No. 582”). Methods: the methodological framework
for the study is a set of methods of scientific knowledge, among which the main one is the comparative law method,
as well as the methods of systematization and analysis. Results: the author’s position grounded in the work is
based on the analysis of the legislation and the opinions of the scientists expressed in the competent scientific
community on the issue of establishing the basic rates for renting the state real estate. Conclusions: as a result of
the study, the main principles of determining the rates for renting the state-owned real estate, as well as the
procedure for determining them, were analyzed. It was established that the amount of rent for land plots that were
provided to tenants for housing construction after the entry into force of Resolution No. 582 should not exceed 2 %
of the cadastral value of such real estate.
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ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1

Екатерина Михайловна Вавилова
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет),

г. Москва, Российская Федерация

Введение: статья посвящена изучению основных принципов и способов определения арендных ставок
за пользование землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности. Несмотря на
возрастающую тенденцию приватизации государственных земель, значительная их доля все еще находится в
государственном ведении. По этой причине значительная доля судебных разбирательств в Арбитражных
судах приходится именно на те споры, которые касаются определения порядка установления арендной платы
государственной недвижимости России. В связи с этим автором в работе поставлена цель – изучение про-
блемы установления размера арендной платы за земельные участки, которые предоставлены арендаторам
для целей жилищного строительства после введения в действие Постановления Правительства РФ от 16.07.2009
№ 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся
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Е.М. Вавилова. Основы определения стоимости арендной платы государственной недвижимости

в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы,
а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Россий-
ской Федерации» (далее – «Постановление № 582»). Методы: методологическую основу настоящего иссле-
дования составляет совокупность методов научного познания, среди которых основное место занимает срав-
нительно-правовой метод, а также методы системности и анализа. Результаты: обоснованная в работе ав-
торская позиция построена на анализе законодательства и мнений ученых, выраженных в компетентной
научной среде по вопросу об установлении базовых ставок по аренде государственной недвижимости. Вы-
воды: в результате исследования были проанализированы основные принципы определения ставок по арен-
де государственной недвижимости, а также порядок их определения. Было установлено, что размер аренд-
ной платы за земельные участки, которые предоставлены арендаторам для целей жилищного строительства
после введения в действие Постановления № 582, не должен превышать 2 % от кадастровой стоимости такой
недвижимости.

Ключевые слова: арендная плата, государственная недвижимость, определение порядка, аренда зе-
мельных участков, земельные правоотношения.
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Введение

Вопрос определения стоимости арендной
платы государственной недвижимости в Рос-
сии является актуальным для современной
системы земельных правоотношений, по-
скольку кроет под собой ряд неопределенно-
стей и споров, связанных, в том числе, с не-
соответствием установленных ставок основ-
ным принципам определения арендной став-
ки за публичные земли на территории России,
а также предельным ставкам за определен-
ные категории земель [8, с. 184].

Земельным кодексом Российской Феде-
рации [3, ст. 8] предусмотрено, что земель-
ные участки могут находится в государствен-
ной, муниципальной и частной собственности.
Несмотря на возрастающую тенденцию при-
ватизации государственных земель, значи-
тельная их доля все еще находится в госу-
дарственном ведении. Стоит отметить, что на
международном уровне за последние 25–30 лет
отмечается усиление государственного (об-
щественного) воздействия на земельный
строй [6]. С возрастанием ограниченности зе-
мельных ресурсов, общественные интересы
выступают на стыке с частнособственничес-
ким укладом, что служит основой многочис-
ленным судебным спорам. Как справедливо
отмечает судья Арбитражного суда Северо-
Западного округа – И.Л. Грачева, арбитраж-
ные споры по аренде земель в частной соб-
ственности, а также вопросы, связанные с

платежами, составляют крайне малую долю
при сравнении со спорами, связанными с арен-
дой государственных и муниципальных земель
[1, с. 63–84].

Таким образом, справедливо сделать
вывод о наличии множества проблем в рас-
сматриваемой области, а также о разнополюс-
ном их толковании как со стороны землеполь-
зователей, так и со стороны судов различных
инстанций.

Порядок определения арендной платы
при аренде земельных участков,
находящихся в государственной

или муниципальной собственности

Соблюдая принцип платности землеполь-
зования, законодательство установило, что по-
рядок определения размер арендной платы, а
также порядок, условия и сроки внесения арен-
дной платы за земли, находящиеся в государ-
ственной собственности, устанавливается
Правительством Российской Федерации, орга-
нами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного само-
управления [3, ст. 65].

В связи с этим, Правительством Россий-
ской Федерации было принято Постановление
№ 582 [5]. В последнем выделяется семь
принципов, приведенных в таблице.

В дополнение к этому названное поста-
новление устанавливает следующие способы,
в соответствии с которыми определяется раз-
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мер арендной платы при аренде государствен-
ных земельных участков (рис. 1).

Приведенные выше принципы и спосо-
бы определения арендной платы зачастую не
соблюдаются арендодателями, что провоци-
рует появление судебных споров, иницииро-
ванных землепользователями (арендатора-
ми) [4].

Существенной проблемой в контексте
рассматриваемой темы является установле-
ние размера арендной платы за земельные
участки, которые предоставлены арендаторам
для целей жилищного строительства после
введения в действие Постановления № 582.

В связи с этим следует вновь обратить-
ся к положениям Постановления № 582, зак-
репляющим основополагающие принципы ус-

тановления арендных платежей. В частности,
принцип экономической обоснованности пред-
полагает, что для земель одного населенного
пункта, разрешенного пользования и назначе-
ния, а также используемых в рамках одного
вида деятельности не могут быть введены
арендные платежи свыше тех, что установ-
лены для федерльных земель.

Законодательством установлено, что
арендная ставка при предоставлении зе-
мельного участка в аренду для строитель-
ства при надлежащем согласовании места
размещения объекта, не может быть выше
2 % от кадастровой стоимости земельного
участка [5].

Действующим российским законода-
тельством жилищное строительство относит-

Принципы, установленные Постановлением № 582

Рис. 1. Способы определения размера арендной платы при аренде государственных земельных участков
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ся к видам деятельности социально значимого
характера. Таким образом, следуя названно-
му выше пп. «д» п. 3 Правил определения
арендной платы, размер арендной ставки не
может превышать 2 %.

Вместе с тем в судебной практике встре-
чались случаи, когда размер арендных плате-
жей превышал установленную норму, доходя
до 5 % (например, дело № А66-3960/2013 [2]).

Между тем в рамках названного дела суды
справедливо установили, что взимание аренд-
ной ставки, превышающей 2 %, не соответствует
положениям действующего законодательства и
не может быть взыскано с арендаторов.

Заключение

Подводя итог, можно сделать вывод о
том, что платежи за предоставленные в арен-
ду земельные участки в порядке п. 15 ст. 3 За-
кона № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» [7]
должны рассчитываться исходя из требований
пп. «д» п. 3 названных Правил, если земли были
введены в эксплуатацию в установленный за-
коном срок. Если же введение в эксплуатацию
произошло с нарушением срока, расчет дол-
жен происходить с учетом повышающих коэф-
фициентов [1, с. 63–84].

В статье были проанализированы ос-
новные принципы определения ставок по
аренде государственной недвижимости, а
также порядок их определения. Кроме того,
в процессе изучения судебной практики
было установлено, что размер арендной пла-
ты за земельные участки, которые предос-
тавлены арендаторам для целей жилищно-
го строительства после введения в действие
Постановления № 582, не должен быть свы-
ше 2 % от кадастровой стоимости такой не-
движимости.
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Introduction: currently, the information technologies are at a very high level, so there may be the situations
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1

Олеся Павловна Казаченок
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: в настоящее время информационные технологии находятся на очень высоком уровне, по-
этому могут возникнуть ситуации утечки данных, тем самым повышается риск получения информации
третьими лицами, более того, электронный формат информации ставит под угрозу личную информацион-
ную безопасность, поэтому представляется необходимым адаптировать отечественное законодательство к
текущим процессам «цифровизации» и создать систему комплексной защиты персональных данных в бан-
ковской деятельности, необходимую в условиях перехода к Индустрии 4.0. Целью настоящей работы являет-
ся, исследование влияния цифровых технологий на правовой режим защиты персональных данных в банков-
ской деятельности, разработка предложений по усовершенствованию законодательства в указанной сфере,
выявление рисков получения несанкционированного доступа к персональным данным в условиях цифровизации.
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Методологическую основу работы составляют: метод научного анализа, диалектический метод, метод логи-
ческого анализа. Результатом проведенного исследования является разработка предложений по усовершен-
ствованию нормативно-правовой базы в сфере защиты персональных данных в банковской деятельности в
условиях активного развития цифровых технологий. Выводы: делается вывод о преимуществах и недостат-
ках использования блокчейн в банковской сфере, необходимости разработки нормативно-правовой базы,
регулирующей деятельность субъектов с применением таких технологий. Автор обращает внимание на су-
ществующие платежные системы, доказавшие свою эффективность в банковском секторе. Кроме того, в
целях предотвращения случаев утечки сведений о персональных данных клиентов банков представляется
целесообразным устранить существующую правовую неопределенность и унифицировать нормы, регули-
рующие правовой режим защиты персональных данных в банковской деятельности, в частности, автор под-
держивает идею о заключении договора об электронном информационном взаимодействии между ЦБ и
МВД России, благодаря чему правоохранительные органы смогут оперативно реагировать на мошенничес-
кие действия и пресекать их.

Ключевые слова: персональные данные, правовой режим, блокчейн-технологии, цифровизация, циф-
ровые технологии, банковская деятельность, банковская тайна.
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Введение

Банковская сфера – сегмент экономики,
который подвергается активной трансформа-
ции под воздействием распространения новых
технологий. В настоящее время, на этапе ста-
новления цифровой экономики, ведущим направ-
лением развития России является цифровиза-
ция экономической и правовой систем [4, с. 184].

Становление цифровой экономики требу-
ет изменений отечественного законодатель-
ства в соответствии с новыми правоотноше-
ниями [1, с. 7]. Из вышесказанного следует,
что исследование проблем правового регули-
рования защиты персональных данных в на-
стоящее время является особенно актуальным.

Следовательно, целесообразно провести
исследование правового режима защиты пер-
сональных данных в банковской деятельнос-
ти в Российской Федерации и определить ос-
новные направления развития российского за-
конодательства в указанной сфере с учетом
активного воздействия цифровых техноло-
гий [6, с. 10].

Проблемы нормативно-правового харак-
тера обнаруживаются, в частности, при регу-
лировании правового режима защиты банков-
ской тайны, если информация, составляющая
ее, была получена государственными долж-
ностными лицами (или наоборот). В этом слу-
чае каждый субъект будет иметь свой соб-
ственный правовой режим защиты информации.

Кроме того, при идентификации личнос-
ти клиента остро стоят проблемы норматив-
но-правового характера и др.

Блокчейн-технологии и перспективы
их использования в банковской сфере

В контексте цифровизации следует упо-
мянуть блокчейн – распределенная база дан-
ных, в основе которой – децентрализованная
пиринговая одноранговая сеть (Р2Р), исполь-
зующая механизм достижения соглашений,
криптографию и блоки обратной ссылки для
совершения сделок [5, с. 147].

Данная технология основана на полной
анонимности. В настоящее время блокчейн
часто используется в противозаконных целях.
Особенно популярным является даркнет, где
применяются технологии блокчейн. В дарк-
нете анонимно приобретают оружие, наркотики
и другие запрещенные предметы. Необходи-
мо отметить, что участников таких операций
очень сложно выявить. Как видим, с помо-
щью блокчейн-технологий происходит легали-
зация преступных доходов, а также данную
технологию могут использовать в террорис-
тических целях.

В целях обеспечения комплексной защи-
ты персональных данных для банков исполь-
зование блокчейн, безусловно, имеет отдель-
ные преимущества, но вместе с тем вслед-
ствие указанных выше обстоятельств на прак-
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тике могут возникнуть определенные пробле-
мы – правовые риски при внедрении блокчейн
в банковский сектор экономики. Для того что-
бы наиболее эффективно применять техноло-
гии блокчейн, необходимо разработать техно-
логию, которая не противоречила бы законода-
тельству и позволяла бы оптимально исполь-
зовать преимущества таких технологий.

Как считает исследователь В.М. Кама-
лян, необходимо в процесс идентификации
включить блокчейн-технологии. Иными сло-
вами, посредством разработки и утверждения
на законодательном уровне новой системы
идентификации личности на основе блокчейн-
технологии персональные данные клиента яв-
ляются абсолютно защищенными. Благода-
ря таким технологиям банк сможет оператив-
но и в полном объеме получать необходимую
информацию, а также полностью обеспечить
комплексную защиту персональных данных
клиентов, исключив возможную утечку дан-
ных благодаря созданной зашифрованный си-
стеме [7, с. 35].

Не все исследователи солидарны с ука-
занной точкой зрения. В отличие от приведен-
ного выше мнения, Л.Г. Ефимова считает, что,
несмотря на очевидные преимущества ис-
пользования блокчейн-технологий в банковс-
кой сфере, среди которых наличие выгоды при
переводе средств в результате значительно-
го снижения издержек, следует учитывать и
риски, возникающие на практике:

1) блокчейн может обеспечить не полную,
а частичную анонимность пользователей, а
значит, создает препятствия банкам в борьбе
с легализацией доходов, полученных преступ-
ным путем и финансированием терроризма;

2) необратимость и неизменность опе-
раций в блокчейн. Иными словами, публичный
блокчейн не является гарантией окончатель-
ности проведенных расчетов;

3) при использовании блокчейн-техноло-
гий банк теряет свою ведущую функцию фи-
нансового посредника [13, с. 179].

Л.Г. Ефимова указывает на наличие пра-
вовых рисков при использовании блокчейн и
судебной защите в связи с отсутствием нор-
мативно-правовой базы, регулирующей отно-
шения в данной сфере, так как на блокчейн
традиционные механизмы исполнения судеб-
ных решений не распространяются.

Несмотря на указанные недостатки в
использовании блокчейн банками, исследова-
тель допускает такие технологии в целях осу-
ществления отдельных расчетных операций
(например, расчеты посредством аккредити-
ва), организации кредитования, оформления и
исполнения договора залога; выпуска и раз-
мещения ценных бумаг (облигаций и депозит-
ных сертификатов) [13, с. 181].

Следует заметить, что в настоящее
время в мире существуют и работают не-
которые модели, использующие блокчейн-
технологии.

Так, в качестве положительного приме-
ра в использовании блокчейн в банковской
сфере можно обратить внимание на всемир-
но известную криптовалютную платформу
Ripple, разработанную в 2012 г., – платежную
систему перевода денежных средств с не-
большой комиссией, которую используют
крупные финансовые организации, в том чис-
ле и банки.

Модель Civic в 2017 г. удостоилась пре-
мии на специализированной конференции, до-
казав свою эффективность в проверке подлин-
ности личности [14, p. 247]. В данной модели
участниками могут выступать банки, иные
финансовые организации. Преимущество ука-
занной модели состоит в том, что компания
не хранит информацию о пользователях, а для
защиты сведений используются блокчейн-тех-
нологии. Данные, которыми обмениваются
пользователи, не попадают в руки иных лиц.
Такая система очень удобна в применении и
позволяет защищать персональные данные
клиентов сервиса [8].

Таким образом, использование техноло-
гий блокчейн в настоящее время является
очень перспективным направлением в сфере
защиты персональных данных. Для их актив-
ного применения банкам следует разработать
отдельные законодательные акты либо вне-
сти поправки в существующее законодатель-
ство о банковской тайне, которые позволят
оптимально использовать современные циф-
ровые технологии и в то же время не допус-
тить утечки персональных данных и сохранить
банковскую тайну.

Следовательно, положительный эффект
от использования цифровых технологий в бан-
ковской сфере должен быть обеспечен госу-
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дарственной поддержкой в виде разработки
концепции правового регулирования исполь-
зования современных блокчейн-технологий.

Следует заметить, что на продукты, со-
зданные на основе технологии блокчейн, в на-
стоящее время распространяются нормы Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о
защите информации» о соблюдении конфиден-
циальности информации, доступ к которой ог-
раничен федеральным законодательством.

Тем не менее отсутствует норматив-
но-правовая база, регулирующая деятель-
ность субъектов с применением блокчейн-
технологий.

Противодействие росту количества
случаев утечки сведений

о персональных данных, вызванное
развитием цифровых технологий

Как указано выше, в настоящее время
наблюдается рост количества случаев утеч-
ки сведений о счетах граждан и других пер-
сональных данных.

Доступ к информации, составляющей
банковскую тайну, предоставляется только
сотрудникам соответствующих направлений
бизнеса, службам безопасности, а также чле-
нам совета директоров и владельцам бизнеса.

Помимо указанных в ст. 857 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации [2] лиц,
ряд органов власти Российской Федерации
может иметь доступ к персональным данным,
содержащим банковскую тайну. Информация,
составляющая банковскую тайну, также мо-
жет быть предоставлена клиентам или их
представителям.

Сотрудники банков и иные лица за раз-
глашение банковской тайны несут ответствен-
ность согласно ст. 183 УК РФ [11]. В соот-
ветствии с указанной нормой среди наказа-
ний за данное преступление – крупные штра-
фы и лишение свободы.

Государственным органам и их должно-
стным лицам может предоставляться такая
информация только в случаях и в порядке,
предусмотренных законом.

Согласно п. 1 ст. 86 НК РФ [9] налоговые
органы вправе без запроса получать информа-
цию от банков на основании прямого указания

закона. Часто на практике возникают споры, в
которых инспекция просит привлечь к ответ-
ственности банк за несвоевременное направ-
ление информации в адрес налогового органа.
Суд может привлечь банк к ответственности
в случае наличия доказательств ненадлежаще-
го исполнения банком своих обязанностей по
направлению сведений [10].

В 2017 г. активно обсуждался вопрос пре-
доставлении доступа к персональным данным,
содержащим банковскую тайну, правоохрани-
тельным органам.

Так, глава Центробанка Э. Набиуллина
отметила, что на законодательном уровне дол-
жно быть закреплено предоставление подоб-
ной информации правоохранительным орга-
нам – шаг к эффективной борьбе с недобро-
совестными банкирами [3]. Данная мера, по
мнению главы Центробанка, особенно акту-
альна в связи с частыми случаями мошенни-
чества в банках, растраты активов. В насто-
ящее время Центральный банк ограничен
(с точки зрения формальных критериев) в слу-
чаях, в которых возможно вмешательство
надзорных органов, что приводит к негатив-
ным последствиям: затруднению установле-
ния состава преступления и определению по-
дозреваемых.

Главой МВД России В. Колокольцевым
было предложено заключить договор об инфор-
мационном взаимодействии между ЦБ и МВД
в связи с необходимостью ускорения процесса
получения необходимой информации с целью
оперативного предотвращения изъятия денег
из банков. Указанная мера направлена на осу-
ществление контроля в целях предотвращения
преступности и борьбы с коррупцией.

Так, примером может служить ситуация
с выводом денег из Промсвязьбанка и ФК
«Открытие». В период с 2016 по 2017 г. были
обнаружены нарушения: вывод денежных
средств (104 млрд руб.), но уголовное дело
было возбуждено спустя 2 года.

В 2020 г. данная проблема снова стала
объектом дискуссий. В настоящее время ЦБ
РФ не считает необходимым расширять пра-
ва правоохранительных органов и получать
доступ к банковской тайне [12].

Полагаем, сложившаяся ситуация созда-
ет проблемы, обусловленные неоднозначнос-
тью толкования некоторых положений законов.
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Выводы

Таким образом, активное развитие циф-
ровых технологий влияет на банковский сек-
тор. Данные процессы происходят в условиях
развития цифровой экономики в Российской
Федерации, основой которой является инфор-
мация. Соответственно, необходимо опера-
тивно отслеживать данные проблемные про-
цессы и нейтрализовать возникающие риски.

Стремительное развитие информацион-
ных технологий ведет к необходимости допол-
нения и уточнения списка органов, имеющих
доступ к банковской тайне. С этой точки зре-
ния заключение договора об электронном ин-
формационном взаимодействии между ЦБ и
МВД России позволит правоохранительным
органам оперативно реагировать на мошен-
нические действия и пресекать их.

По нашему мнению, в целях предотвраще-
ния случаев утечки сведений о персональных
данных клиентов банков представляется целе-
сообразным устранить существующую право-
вую неопределенность и унифицировать нормы,
регулирующие правовой режим защиты персо-
нальных данных в банковской деятельности с
учетом трансформации данных отношений под
воздействием цифровой экономики.
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Introduction: the study of the division of jointly acquired property of spouses and inheritance of property has
always been given special attention by the scientists and practitioners. Quite a lot of works are devoted to this area of
legal relations. However, it is not so variable and depends on the intricacies of life that there are constantly many
issues that require special research and improvement of the legal regulation. The division of jointly acquired property
by the spouses at the dissolution of the marriage is regulated by the norms of family law, as well as civil law in the event
of the death of one of the former spouses, who do not fully correspond to each other. In this regard, today citizens
often face the problems of protecting their property rights. The purpose of the research: to reveal some aspects of the
legal regulation and law enforcement practice of protecting the rights of former spouses in the division of jointly
acquired property in the event of the death of one of them, and to offer suggestions to help improve the relevant rules.
Methods: the methods of scientific cognition are applied together, among which the main ones are the formal-legal,
system methods, analysis and synthesis. Results: it is proved that the current system of the legal regulation of
division of joint property of the former spouses in the event of the death of one of them requires the improvement of
the legal regulation, as laid down in the legislation, the protection of property rights is quite long and expensive, which
leads to the futility of efforts. Conclusions: the law enforcement practice of protecting the property rights of former
spouses in the division of jointly acquired property should be recognized as generally conforming to the established
norms of law. However, the lack of the clear legal regulation of the criteria and conditions for the division of jointly
acquired property in the event of opening of an inheritance after the former spouse before the expiration of the three-
year statute of limitations, leads to the situations where 2 spouses will claim the inheritance – the former and the
present. This situation leads to costly conflicts that are resolved in court.

Key words: divorce, former spouses, joint property, inheritance, succession order, judicial procedure for
determining shares.
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Введение: исследованию раздела совместно нажитого имущества супругов и наследованию имуще-
ства всегда уделялось особое внимание ученых и практиков. Данной сфере правоотношений посвящено
достаточно много работ. Однако она настолько вариативна и зависит от жизненных хитросплетений, что
постоянно появляется множество вопросов, которые требуют специального исследования и совершенство-
вания правового регулирования. Раздел совместно нажитого имущества супругами при расторжении брака
регулируется нормами семейного, а также гражданского права в случае смерти одного из бывших супругов,
которые не в полной мере соответствуют друг другу. В связи с этим на сегодняшний день граждане зачастую
сталкиваются с проблемами защиты своих имущественных прав. Цель исследования: раскрыть некоторые
аспекты правового регулирования и правоприменительной практики защиты имущественных прав бывших
супругов при разделе совместно нажитого имущества в случае смерти одного из них, а также предложить
вариант совершенствования соответствующих норм. Методы: применены в совокупности методы научного
познания, среди которых основные – методы формально-юридический, системный, анализ и синтез. Резуль-
таты: обосновано, что действующая система правового регулирования раздела совместно нажитого иму-
щества бывших супругов в случае смерти одного из них требует совершенствования правового регулирова-
ния, так как заложенная в действующем законодательстве схема защиты имущественных прав достаточно
долгосрочная и затратная, что приводит к бессмысленности предпринимаемых усилий. Выводы: правопри-
менительную практику защиты имущественных прав бывших супругов при разделе совместно нажитого
имущества следует признать в целом соответствующей установленным нормам права. Однако отсутствие
четкого правового регулирования критериев и условий раздела совместно нажитого имущества в случае
открытия наследства после бывшего супруга до истечения трехлетнего срока исковой давности, приводит к
ситуациям когда на наследство будут претендовать 2 супруги(а) – бывшая(ий) и настоящая(ий).Такая ситуа-
ция приводит к затратным конфликтам, разрешаемым в судебном порядке.

Ключевые слова: расторжение брака, бывшие супруги, совместная собственность, наследование,
очередность наследования, судебный порядок определения долей.
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Введение

В статьях 33, 34 Семейного кодекса РФ
(далее – СК РФ) закреплено, что имуществен-
ные права супругов, возникшие во время бра-
ка, являются совместными. Выдел или раздел
долей в совместно нажитом имуществе суп-
ругов может быть произведен как во время
брака, так и в течение трех лет после прекра-
щения брака (ст. 38 СК РФ). Инициатором та-
кого раздела может выступать любой из суп-
ругов. Разделить имущество можно любым
способом: как судебным, так и внесудебным.
Если стороны не пришли к обоюдному согла-
сию относительно своей доли путем соглаше-
ния, то они обращаются в суд. Пресекатель-
ным сроком для раздела имущества после пре-
кращения брака является срок в три года, од-
нако если супруги живы, то и срок для раздела
имущества может быть судом восстановлен.

Пока супруги в браке, они чаще всего,
не задумываются на кого оформлять приоб-
ретаемое имущество, поскольку знают, что
при его разделе каждому достанется его по-
ловина, поэтому все имущество может быть
записано только на одного супруга. Пока жив
этот супруг, то также не возникает проблем с
разделом имущества даже в случае, если суп-
руги стали бывшими. Проблема возникает в
случае, если все или большая часть имуще-
ства оформлена только на одного супруга, а
он умирает. Тогда, не успев выделить своей
доли из этого имущества, переживший супруг
остается наедине со своими проблемами по
улаживанию имущественных отношений.

Как же быть, если брак расторгнут, но в
пределах трехлетнего срока супруг, сохраняя
свое право на раздел совместного имущества,
не успел обратиться за ним, а один из супру-
гов умирает и не оставляет или наоборот ос-
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тавляет завещание без учета раздела имуще-
ства с бывшим супругом(ой)?

Согласно п. 2 ст. 218 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее –
ГК РФ) в случае смерти гражданина право
собственности на принадлежавшее ему иму-
щество переходит по наследству к другим ли-
цам в соответствии с завещанием или зако-
ном согласно ст. 1111 ГК РФ.

В главе 63 ГК РФ урегулирован порядок
принятия и вступления в наследство. В ста-
тьях 1142–1145 и 1148 ГК РФ с первой по
восьмую очередь определен круг наследни-
ков по закону и порядок их призвания к насле-
дованию. В основе определения круга наслед-
ников и очередности их призвания к наследо-
ванию – наличие супружеских либо родствен-
ных отношений и степень родства, а также
другие обстоятельства, указанные в ГК РФ.

В первую очередь к наследованию при-
зываются супруг, дети, родители наследода-
теля (ст. 1142 ГК РФ). Могут приниматься во
внимание и иные заслуживающие обстоятель-
ства у лиц, претендующих на наследство.
В данный перечень не включены бывшие суп-
руги, не успевшие разделить совместно на-
житое в период брака имущество.

Раздел имущества бывших супругов
при наличии судебного решения

о разводе, не вступившего
в законную силу

Для призвания к наследованию в каче-
стве супруга наследодателя необходим дей-
ствующий статус жены или мужа. Причем,
поскольку Россия является светским государ-
ством, то состояние брачных отношений мо-
жет подтверждаться только свидетельством
о заключении брака в органах ЗАГСа. Ника-
кие религиозные и иные браки не дают воз-
можности в соответствии с семейным и граж-
данским законодательством претендовать на
принятие наследства, по крайней мере, 1-й оче-
реди наследников. Как отмечает А.Я. Рыжен-
ков: «Государственная регистрация актов
гражданского состояния устанавливается в
целях охраны имущественных и личных не-
имущественных прав граждан, а также в ин-
тересах государства» [11, с. 96]. Таким обра-
зом, регистрация брака служит средством

защиты имущественного права супруга. Пра-
во на наследство супруга не связывается ни
с совместным проживанием, ни с ведением
общего хозяйства. С.П. Гришаев указывает,
что «они могут проживать в разных кварти-
рах, городах, а иногда и в разных странах. При
этом судебная практика исходит из того, что
пока брак не расторгнут, переживший супруг
является наследником 1 очереди» [1]. Быв-
ший супруг, согласно логике законодателя, не
входит в указанную группу, ввиду прекраще-
ния между супругами брачных отношений к
моменту открытия наследства.

Про окончание брака в п. 28 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая
2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о
наследовании» указано, что при разрешении
вопросов об определении круга наследников
первой очереди по закону судам надлежит
учитывать, что в случае расторжения брака
в судебном порядке бывший супруг наследо-
дателя лишается права наследовать в указан-
ном качестве, если соответствующее реше-
ние суда вступило в законную силу до дня от-
крытия наследства [7].

Может, конечно, возникнуть ситуация,
когда разведенный супруг (наследодатель), не
разделив имущество с бывшей супругой, ус-
пеет вступить в новые брачные отношения, и
тогда будет нынешняя и бывшая супруга пре-
тендовать на имущество, и обе они могли бы
считаться наследниками 1 очереди. Но при
этом нужно иметь в виду, что чаще всего,
бывшие супруги гораздо больше успевают
нажить имущества, чем супруги в новом бра-
ке, если, конечно, предыдущий брак не был
краткосрочным. И соответственно общий
принцип законного режима раздела совмест-
но нажитого имущества (пополам), да и соб-
ственно договорный режим раздела совмест-
но нажитого имущества из наследственной
массы может быть весьма несправедливым
по отношению к бывшей супруге(у) по срав-
нению с новой(ым) супругой(ом).

В случае смерти супруга до вступления
в законную силу решения суда о расторжении
брака, брачные отношения считаются на дату
открытия наследства существующими. Это
утверждение подтверждается примерами
судебной практики. Решение мирового судьи о
расторжении брака между Ж.А.А. и Н.Ю. Жу-
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равлевой вступило в законную силу после его
смерти. При таких обстоятельствах Журавле-
ва Н.Ю. вправе претендовать на наследство
Ж.А.А. как супруга наследодателя. И как
следствие суд признал Журавлеву Наталью
Юрьевну как супругу наследодателя наслед-
ником по закону после смерти Ж.А.А. [9]. Эта
ситуация также довольно странная. Воля суп-
ругов была выражена официально до смерти
наследодателя и тот факт, что не успело прой-
ти время – 1 месяц, суд признал ее наследни-
цей первой очереди. А если бы успел пройти
месяц, то она бы уже ей не стала. Так отчего
же отталкивался законодатель при закрепле-
нии данного правила? Разница может быть
всего в несколько дней: вступило или нет ре-
шение суда в законную силу?! Похожие отно-
шения существуют в приватизации: если че-
ловек успел подать заявление – волю выра-
зил на приватизацию, а потом умер – значит,
приватизации быть. То есть можно было бы
анализировать данные отношения с точки зре-
ния аналогии закона [2, с. 330]. В рассматри-
ваемых отношениях наследования супруг(а)
волю выразил(а) на расторжение брака, но ре-
шение не вступило – то все же сохраняется
право наследования 1 очереди фактически уже
за бывшим супругом. И это представляется
весьма странным и нелогичным.

Изучив судебную практику можно заме-
тить, что зачастую, опрометчиво разведясь,
один из супругов после открытия наследства
от своего бывшего супруга пытается искус-
ственно стать наследником первой очереди.
Для этого идут в ход различные «махинации».
Одной из таких уловок может быть подача
необоснованных апелляционных, кассацион-
ных, надзорных и иных жалоб, после вступле-
ния (как правило) в силу судебного решения о
расторжении брака.

Если суд удовлетворит жалобу, то ответ-
чик, переживший истца в вышестоящем суде
будет ссылаться на допущенные судом ниже-
стоящей инстанции нарушения процессуаль-
ного законодательства, способные стать ос-
нованием для отмены решения суда о растор-
жении брака, а истец, переживший ответчика,
заявляет отказ от иска. При отмене решения
суда по жалобе ответчика или принятии су-
дом отказа истца от иска дело прекращается
(в первой ситуации в связи со смертью сто-

роны). Брачные отношения между сторонами
оказываются на день открытия наследства
формально существующими, и в результате
«переживший супруг» призывается к насле-
дованию по закону, причем как наследник пер-
вой очереди. Такие действия пережившей сто-
роны судом трактуются как злоупотребление
процессуальными правами. Например, пока-
зательным в данном случае является реше-
ние Саровского городского суда Нижегород-
ской области от 18 сентября 2019 г. по делу
№ 2-1048/2019 [10].

Тонких А.Т. обратилась в суд с иском к
Бессонову И.П., Бессонову К.С. об аннулиро-
вании актовой записи о расторжении брака и
признании наследником по закону в виде обя-
зательной доли в наследстве, указав, что меж-
ду истицей и Б.П. был заключен брак отде-
лом ЗАГС Канавинского района г. Нижнего
Новгорода. Совместная жизнь с Б.П. не сло-
жилась, летом 2009 года Б.П. обратился в суд
с исковым заявлением о расторжении заклю-
ченного с истицей брака. Решением суда брак
между истицей и Б.П. был расторгнут. Ука-
занное решение вступило в законную силу
13 октября 2009 года. Свидетельство о рас-
торжении брака истица не получала, так как
после прекращения совместного проживания
с Б.П. уехала из г. Саров Нижегородской об-
ласти и в начале октября 2009 г. уже была за-
регистрирована по новому месту жительства
в г. Нижний Новгород.

Б.П. умер, на момент его смерти реше-
ние мирового судьи о расторжении брака не
вступило в законную силу. Но, как следует из
материалов дела, с заявлением о принятии
наследства в виде обязательной доли в на-
следстве к нотариусу в установленный шес-
тимесячный срок А.Т. Тонких не обращалась,
в суд с исковым заявлением о восстановле-
нии пропущенного срока для юридического
принятия наследства истица Тонких А.Т. так-
же не обращалась.

Как следует из объяснений представи-
теля истца Тонких А.Т., в права наследства
фактическим принятием наследства Тонких
А.Т. не вступала, так как узнала о смерти Б.П.
только в 2019 году.

Таким образом, с учетом того, что ис-
тицей не представлено относимых и допусти-
мых доказательств фактического принятия
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наследства после смерти Б.П., суд пришел к
выводу, что наследство в виде обязательной
доли в наследстве Тонких А.Т. в установлен-
ный срок принято не было, вследствие чего
истица не может быть признана наследником
имущества Б.П., и ее исковые требования
удовлетворению не подлежат. В удовлетворе-
нии исковых требований Тонких А.Т. к Бессо-
нову И.П., Бессонову К.С., Бессонову С.П.
было отказано.

Бывший супруг, по общему правилу, пра-
ва на наследство не имеет, он утрачивает его
с момента расторжения брака. Возможны
ситуации, когда один из супругов вступает во
второй брак, не расторгнув первого, и после
его смерти обе супруги обращаются за полу-
чением свидетельства о праве наследство [5].
В таких случаях нотариус не должен решать,
какой из двух браков является действитель-
ным, а должен предложить решить этот воп-
рос в суде [1]. Если в суде будет доказано,
что имеет место добросовестность пережив-
шего супруга (он не знал и не мог знать о на-
личии нерасторгнутого брака у своего супру-
га), то в судебном порядке может быть при-
знано право на наследование доли имущества
наследодателя – умершего супруга.

Проблемы разделения имущества
супругов, приобретенного вне брака

Другая спорная ситуация может воз-
никнуть в случае отсутствия наследников у
бывшего супруга, при условии, что раздел
совместно нажитого имущества не произ-
водился. Примером такого конфликта слу-
жит решение Кинель-Черкасского районно-
го суда Самарская области от 28 ноября
2019 г. по делу № 2-1019/2019 [8]. Истица
Живолчинская Л.П. обратилась в суд о при-
знании права собственности на вклад в
Сбербанке. В обоснование предъявленного
иска указала, что умер ее бывший супруг
А.В. После его смерти остался денежный
вклад, хранящийся в филиале ПАО Сбер-
банк. Поскольку наследников имущества у
умершего нет, истица просила признать пра-
во собственности на вклад за ней.

Согласно ст. 1128 ГК РФ права на денеж-
ные средства, внесенные гражданином во
вклад или находящиеся на любом другом сче-

те гражданина в банке, могут быть им заве-
щаны либо в порядке, предусмотренном ста-
тьями 1124–1127 ГК РФ, либо посредством
совершения завещательного распоряжения в
письменной форме в том филиале банка, в
котором находится спорный счет. Согласно
п. 1 ст. 1152 ГК РФ для приобретения наслед-
ства наследник должен его принять.

Как вышеупомянутые нормы Граждан-
ского кодекса РФ, так и п. 28 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ [7] указывают
о возможности оформления наследственных
прав именно наследниками имущества умер-
шего, а таковой истица после смерти А.В. не
является. А.В. умер, при жизни он имел ре-
альную возможность распорядиться принад-
лежащим ему вкладом по своему усмотре-
нию, включая и возможность его завещания,
однако этого не сделал.

Кроме того, счет был открыт после ра-
сторжения брака с истицей, поэтому сред-
ства, находящиеся на спорном счете, явля-
ются его личной собственностью, а не со-
вместной и не подпадают под действие
ст. 256 ГК РФ. В удовлетворении исковых
требований Живолчинской к администрации
сельского поселения Красная Горка муници-
пального района Кинель-Черкасский Самар-
ской области, третьему лицу – ПАО Сбер-
банк о признании права собственности на де-
нежный вклад в порядке наследования в пол-
ном объеме было отказано.

Однако фактическое прекращение на
день открытия наследства семейных отноше-
ний между супругами (без расторжения бра-
ка в установленном СК РФ порядке) не отра-
жается на наследственных правах супругов:
переживший супруг призывается к наследо-
ванию после смерти супруга как его наслед-
ник по закону первой очереди.

Вступление пережившего супруга в но-
вый брак после смерти (объявления умершим)
наследодателя не влияет на его право насле-
довать имущество умершего в качестве на-
следника первой очереди [4]. Решить вопрос
о выделении доли из общего имущества суп-
ругов после развода и смерти одного из них
достаточно проблематично. Исковое заявле-
ние придется предъявлять ко всем наследни-
кам (ответчикам), имущественная масса мо-
жет включать как движимое, так и недвижи-
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мое имущество. Сложности начнутся в ходе
определения компетентного суда, круга лиц,
установления спорных объектов и их оценки,
а далее проблемы доказывания. И даже в слу-
чае вынесения решения в пользу бывшего
супруга, в дальнейшем ситуация будет ослож-
нена трудностями его исполнения. Таким об-
разом, процесс будет длительным, дорогос-
тоящим и, скорее всего, малоэффективным.
Здесь как раз становится справедливым выс-
казывание Эдгара Хау: «Если вы умираете,
не уладив свои имущественные дела, вашими
наследниками становятся адвокаты» [12].

Кроме того, как указано в определении
Верховного Суда РФ от 01.09.2020 № 5-КГ20-
69-К2 «супруги, в том числе бывшие, вправе
изменять режим общей совместной собствен-
ности имущества, нажитого в браке, соглаше-
нием с любыми, не противоречащими закону
условиями, поэтому бывшие супруги вправе
разделить совместное имущество мировым
соглашением между собой не в равных до-
лях» [6]. Данная возможность в случае смер-
ти одного из бывших супругов становится
призрачной и маловероятной.

Таким образом, анализ правопримени-
тельной практики показал, что при вынесении
решения о разделе имущества бывших суп-
ругов в случае смерти одного из них важней-
шую роль играют сроки. Такое значение суд
им придает не всегда, в том числе и при раз-
деле совместно нажитого имущества супру-
гов [3, с. 40].

Выводы

Налицо коллизия двух отраслей права:
согласно семейному законодательству у суп-
руга в течение трех лет есть право предъя-
вить иск о разделе совместно нажитого иму-
щества, но если в этот период трехлетнего
срока другой супруг умер, то наследником
бывший супруг не является и из наследствен-
ного имущества не может получить супружес-
кую долю в порядке наследования. У такого
супруга есть единственная возможность об-
ратиться к наследникам, получившим наслед-
ственное имущество и определять свою долю
в этом имуществе в судебном порядке. При
этом порядок реализации защиты имуще-
ственных прав пережившим бывшим супру-

гом достаточно длительный и дорогостоящий,
что приводит фактически к нецелесообразно-
сти реализации защитных механизмов. Счи-
таем такое положение вещей несправедливым
и предлагаем включить в перечень наследни-
ков 1 очереди бывшего супруга, который в
течение 3-х летнего срока развелся, но не ус-
пел разделить совместно нажитое имущество.
Такие изменения позволят упростить рассмот-
рение одного и того же вопроса в рамках од-
ной отрасли права – гражданского законода-
тельства, главы 63 ГК РФ.

Авторское исследование считаем ло-
гичным закончить предложением о внесении
изменений в главу 63 ГК РФ, уточнив п. 1
ст. 1142 ГК РФ, изложив его в редакции: «На-
следниками первой очереди по закону явля-
ются дети, супруг, в том числе бывший суп-
руг, если после расторжения брака в течение
трех не произошел раздел совместно нажи-
того имущества супругов, и родители насле-
додателя».
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Introduction: the digitalization of public relations and the emergence of smart contracts have created the
need to study what a smart contract is and whether it is subject to the general principles of the law of obligations.
Methods: the methodological framework for the research is a set of methods of scientific knowledge, among which
the main ones are the methods of historicism, consistency, and analysis. Results: the possibility of extending the
principles of the law of obligations to the relations of the parties when they conclude a smart contract is analyzed.
Conclusions: the conclusion is made about the extension of the principles of the law of obligations to smart
contracts with the features due to the nature of smart contracts.

Key words: smart contract, contract, obligation, principle, performance of the obligation.

Citation. Churilov A.Yu. Smart Contracts and the Principles of the Law of Obligations. Legal Concept =
Pravovaya paradigma, 2021, vol. 20, no. 1, pp. 113-117. (in Russian). DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2021.1.17

УДК 347.441 Дата поступления статьи: 15.01.2021
ББК 67.404.2 Дата принятия статьи: 09.02.2021

СМАРТ-КОНТРАКТЫ И ПРИНЦИПЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА

Алексей Юрьевич Чурилов
Томский государственный университет, г. Томск, Российская Федерация

Введение: цифровизация общественных отношений, появление смарт-контрактов породили необхо-
димость исследования того, что представляет собой смарт-контракт и распространяются ли на него общие
принципы обязательственного права. Методы: методологическую основу исследования составляет сово-
купность методов научного познания, среди которых методы историзма, системности, анализа. Результаты:
проанализирована возможность распространения принципов обязательственного права на отношения сто-
рон при заключении ими смарт-контракта. Выводы: сделан вывод о распространении принципов обязатель-
ственного права на смарт-контракты с особенностями, обусловленными природой смарт-контрактов.
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Введение

Первое упоминание технологии блокчейн
(Blockchain) можно обнаружить в работе, на-
писанной человеком или группой людей под
псевдонимом Сатоши Накамото (Satoshi
Nakamoto), «Биткоин: пиринговая электронная
денежная система». Задуманная в первую оче-
редь для оперирования криптовалютой (Битко-

ином), эта технология, благодаря ее особенно-
стям, вышла за те рамки, которые изначально
были задуманы создателем: коллегиальное
принятие решений, хранение информации явля-
ются далеко не единственными примерами при-
менения блокчейн-систем. В настоящее вре-
мя блокчейн-технология получила свое приме-
нение практически во всех сферах экономики и
до сих пор является предметом оживленных
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дискуссий в научном сообществе. Одним из
самых обсуждаемых направлений использова-
ния блокчейна в настоящее время являются
смарт-контракты. Несмотря на многочислен-
ное количество работ, посвященных исследо-
ванию смарт-контрактов, до сих пор не выра-
ботано единого доктринального определения
этого явления, а также не определена его пра-
вовая природа [10, с. 136].

На самом базовом уровне смарт-кон-
трактом называется компьютерная програм-
ма (или компьютерный код), которая может
быть заключена только с использованием тех-
нологии блокчейн [7, с. 23] или иной распре-
деленной базы данных, функционирующей по
тем же принципам, что и блокчейн.

Природа смарт-контракта

Относительно правовой природы смарт-
контракта до настоящего времени не сложи-
лось единого мнения. Существует несколько
основных позиций:

– отнесение смарт-контрактов к догово-
рам [12, с. 33];

– смарт-контракт является не договором,
но способом его исполнения [9];

– смарт-контракт это лишь форма дого-
вора [2, с. 117];

– смарт-контракт является формой са-
мозащиты права [16, с. 313].

Представляется, что смарт-контракт – это
не самостоятельный договор, но договорная кон-
струкция, конституирующими признаками кото-
рой являются: заключение и существование его
в исключительно электронной форме в системе
блокчейн или иной распределенной базе данных;
автоматическое исполнение возникающего
встречного договорного обязательства без не-
обходимости отдельного волеизъявления сторон
договора; невозможность его изменения после
того, как он был размещен в сети блокчейн,
даже по соглашению сторон [15, с. 26].

Смарт-контракты и принципы
обязательственного права

Поскольку смарт-контракт является
сложной с технологической точки зрения мо-
делью, необходимо определить, насколько ис-
пользование ее сторонами будет соответство-

вать общим принципам обязательственного
права. Под принципами обязательственного
права понимают основополагающие, фунда-
ментальные положения, идеи, содержащиеся
в нормах права, а также выработанные судеб-
ной практикой, являющиеся обязательными
для всей подотрасли обязательственного пра-
ва, в которых находят свое отражение признаки
обязательственного правоотношения [4,
с. 163]. Не вдаваясь в дискуссию относитель-
но системы принципов обязательственного
права, отметим, что традиционно к ним отно-
сят: принципы исполнения обязательства (над-
лежащее, реальное исполнение, экономичность
исполнения, содействие сторон), принцип доб-
росовестности, недопустимости односторон-
него отказа от исполнения обязательства, а
также, принцип свободы договора [3, с. 70].
Рассмотрим, как эти принципы реализуются
при использовании сторонами конструкции
смарт-контракта.

Принципы исполнения обязательства
реализуются при исполнении обязательства,
возникшего при заключении смарт-контракта,
в полном объеме. Интересным является то,
что существование смарт-контрактов и их
автоматизированное исполнение в какой-то
степени подрывают ставшую традиционной
концепцию исполнения обязательства как
сделки (или иного юридического действия, но
в любом случае волевого [1, с. 59]). Исполне-
ние обязательства, возникшего из смарт-кон-
тракта, не требует отдельного волеизъявле-
ния стороны – все происходит автоматичес-
ки, без необходимости дополнительных воле-
вых действий сторон. Такая ситуация, поми-
мо сугубо догматического характера, ранее
могла вызвать проблемы при правопримене-
нии, поскольку мог возникнуть вопрос – явля-
ются ли действия компьютерной программы
исполнением обязательства, так как волевая
природа исполнения требует наличия воли и
волеизъявления. Эта проблема как минимум
для целей правоприменения была решена вне-
сением изменений в ст. 309 ГК РФ, в соот-
ветствии с которой условиями сделки может
быть предусмотрено исполнение ее сторона-
ми возникающих из нее обязательств без на-
правленного на исполнение обязательства от-
дельно выраженного дополнительного волеизъ-
явления путем применения информационных
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технологий. Однако правовая природа авто-
матизированного исполнения смарт-контрак-
та подлежит дальнейшему подробному ана-
лизу.

Под принципом реального исполнения
традиционно понимают необходимость испол-
нения обязательства в натуре, то есть совер-
шения именно того действия, которое состав-
ляет предмет обязательства. Очевидно, что
автоматизация исполнения смарт-контракта,
позволяет обеспечить совершение именно тех
действий, которые содержатся в коде про-
граммы. Более того, поскольку условия
смарт-контракта невозможно изменить пос-
ле его попадания в сеть блокчейн, гарантиру-
ет исполнение обязательства в строгом соот-
ветствии с условиями договора, так как ком-
пьютер не может отступить от заданных ин-
струкций (при условии, что код смарт-контрак-
та был сконструирован без ошибок).

Принцип надлежащего исполнения
обязательства через следующие требования:
исполнение обязательства надлежащим пред-
метом, надлежащим способом, надлежаще-
му лицу, надлежащим лицом, в надлежащий
срок, в надлежащем месте. Природа техно-
логии блокчейн и смарт-контракта подразуме-
вает, что обязательство будет исполнено над-
лежаще в строгом соответствии с условиями –
инструкциями, которые закреплены в смарт-
контракте. Однако заблуждением будет пола-
гать, что исполнение обязательства непремен-
но является надлежащим, например, в случае
поставки товара ненадлежащего качества,
которая может иметь место при передаче
объектов материального мира (вещей).

Экономичность исполнения обязатель-
ства достигается за счет той программной
логики, которая заложена в самих компьютер-
ных алгоритмах. Поскольку исполнение осу-
ществляется посредством действия компью-
терных алгоритмов, строгое алгоритмичное,
последовательное, выполнение заранее опре-
деленных сторонами действий по исполнению
должно предполагаться экономичным, пока не
доказано иное.

Принцип содействия сторон в договор-
ных обязательствах характеризуется совер-
шением сторонами в интересах друг друга
дополнительных действий, не предусмотрен-
ных договором, а предписываемых сложив-

шейся конкретной ситуацией [8, с. 145]. Со-
блюдение этого принципа, как минимум на со-
временном этапе развития технологий, затруд-
нительно по той причине, что автоматизиро-
ванная программа не способна совершить дей-
ствия, не предусмотренные в инструкции.
Однако стороны вправе самостоятельно, не
вмешиваясь в действия программы, оказы-
вать содействие друг другу для достижения
цели обязательства.

Принцип добросовестности как необ-
ходимость учитывать сторонами законные
интересы и права друг друга [11, с. 103] мо-
жет найти свое проявление и при реализации
сторонами смарт-контрактов. Проблема при-
менения этого принципа к отношениям сторон
смарт-контракта уже поднималась в отече-
ственной литературе [5, с. 26]. Представля-
ется, что этот принцип может быть реализо-
ван на стадии заключения смарт-контракта и
согласования его условий. В частности, при-
менение этого принципа должно быть направ-
лено на исключение согласования сторонами
несправедливых условий, которыми признают-
ся условия, вызывающие значительное несо-
ответствие в правах и обязанностях сторон,
вытекающих из договора, в ущерб стороне до-
говора, в нарушение требований добросовес-
тности [13, с. 132]. После заключения смарт-
контракта, представляется, проявление недо-
бросовестности сторон может заключаться
лишь в препятствовании автоматического ис-
полнения обязательства.

Принцип недопустимости односто-
роннего отказа от исполнения обязатель-
ства и изменения его условий находит пол-
ное отражение при использовании сторонами
конструкции смарт-контракта. Техническая
невозможность его отмены, безусловно, мо-
жет породить ряд проблем для сторон, одна-
ко она гарантирует исполнение обязательства
на тех неизменяемых условиях, которые были
закреплены в нем сторонами. Неизменность
содержания смарт-контракта как техническо-
го явления вызывает вопросы о возможности
изменения содержания смарт-контракта как
правового явления – договора. Как отмеча-
ют некоторые исследователи, невозможность
отмены его технического исполнения лишь
повлечет последующие взаиморасчеты [14,
с. 32]. О каких «взаиморасчетах» идет речь
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в данном случае и как это связано с возмож-
ностью или невозможностью изменения ус-
ловий смарт-контракта, не вполне понятно.
Представляется, что невозможность измене-
ния условий смарт-контракта на техническом
уровне обусловливает невозможность изме-
нения его условий как договорной конструк-
ции. Вместе с тем сказанное не влияет на воз-
можность суда признать такой смарт-контракт
недействительным и применить последствия
недействительности такой сделки с последу-
ющим исполнением сторонами реституцион-
ного обязательства. Трудно согласиться с ис-
следователями, отрицающими возможность
оспаривания смарт-контракта [2]. Смарт-кон-
тракт – не только технологическое явление,
но и явление правовое – договор, который мо-
жет быть признан судом недействительным.
Невозможность изменения условий смарт-кон-
тракта может нивелироваться включением в
него кода, позволяющего «уничтожить» такой
контракт [6, с. 65] с последующим заклю-
чением смарт-контракта на иных условиях.

Принцип свободы договора как один из
важнейших принципов обязательственного
права распространяется и на отношения сто-
рон по заключению смарт-контракта – сторо-
ны в праве выбирать: заключать смарт-кон-
тракт или же нет; выбирать его условия и кон-
трагента; а также с учетом того, что смарт-
контракт является договорной конструкцией,
выбирать тот вид договора, который они зак-
лючат с использованием этой конструкции.

Вывод

Подводя итог, можно сделать вывод, что,
несмотря на особую технико-правовую приро-
ду смарт-контрактов, на них в полной мере
распространяются принципы обязательствен-
ного права на всех стадиях договорного от-
ношения: начиная от заключения договора и
заканчивая его исполнением и прекращением.
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Introduction: the paper discusses the actual problems of the legislation of the mediation procedure, as well as the
existing obstacles to the development of civil practice in the application and improvement of the alternative dispute
resolution procedure. The purpose of the paper is to study the problems of the institution of the mediation procedure,
to understand the concept of conciliation procedures for further improving and forming recommendations for the
efficiency of justice. In the process of consideration, the doctrinal problems, the formal-legal approach and the formal-
legal, systematic methods were used. Results: the study of the legislation allows us to identify the provisions that need
to be improved and changed for a more active and complete implementation of the mediation procedure in public
relations. Conclusions: the author identifies the ways to resolve such difficulties at the pre-trial stage to optimize the
judicial burden. The dispute resolution procedure with the participation of a mediator is considered from the position of
an effective alternative to judicial proceedings. It has a legislative consolidation, but there are a number of regulatory
gaps that require solving a large number of tasks to improve them. It is necessary to carry out the extensive work in order
to integrate this procedure into the civil and arbitration process: to develop a strategy for the systematic development
of the mediation institute, to inform the public, the business community and practicing lawyers in order to introduce the
procedure and develop the practice of application, and also, to solve the problem with the professional training of
mediators and to encourage them to engage in this type of activity on a professional basis.
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Введение: в статье рассматриваются актуальные проблемы законодательства процедуры медиации, а
также существующие препятствия к развитию цивилистической практики применения и совершенствования



Legal Concept. 2021. Vol. 20. No. 1 119

О.А. Дербишева. Проблемы процедуры медиации в гражданском судопроизводстве

альтернативной процедуры урегулирования споров. Целью настоящей статьи является исследование про-
блем института процедуры медиации, понимание концепции примирительных процедур для дальнейшего
повышения и формирования рекомендаций оперативности правосудия. В процессе рассмотрения исполь-
зуется доктринальная проблематика, формально-юридический подход и метод формально-юридический,
системный. Результаты: исследование законодательства позволяет выявить положения, которые требуют
доработки и изменения для более активного и полного внедрения процедуры медиации в общественные
отношения. Выводы: выявляются способы разрешения такого рода трудностей на досудебном этапе по
оптимизации судебной нагрузки. Процедура решения споров с участием посредника рассматривается с
позиции эффективной альтернативы судебному разбирательству. Имеет законодательное закрепление, одна-
ко существует ряд пробелов нормативного регулирования, которые требуют решения большого количества
задач по их совершенствованию. Необходимо провести объемную работу для того, чтобы интегрировать
данную процедуру в гражданский и арбитражный процесс. Разработать стратегию планомерного развития
института медиации, проводить информирование населения, бизнес сообщества и практикующих юристов
с целью внедрения процедуры и наработки практики применения. Также решить задачу с профессиональ-
ной подготовкой медиаторов и стимулирования занятия данным видом деятельности именно на профессио-
нальной основе.

Ключевые слова: медиация, посредник, разрешение споров, спор, законодательство.
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Введение

Исследование процедуры досудебного
урегулирования спора обусловлено принятием
в 2011 г. Федерального закона «Об альтерна-
тивной процедуре урегулирования споров с
участием посредника», а также внесением из-
менений в ряд других нормативных правовых
актов, что позволяет по прошествии достаточ-
но долгого времени выделить основные про-
блемы, препятствующие развитию института
медиации в доктрине и практике.

Исследованием проблемы процедуры ме-
диации занимались такие ученые, как И.В. Ре-
шетникова, О.В. Аллахвердова, Е.Н. Иванова,
О.В. Исаенкова, А.Д. Карпенко и другие.

Становление института медиации

Решение споров с участием посредни-
ков существовало с древних времен, однако
как правовой институт медиация зародилась
в США. Появление такого способа решения
проблем в американской системе было обус-
ловлено неспособностью судов обеспечить
полное, качественное и быстрое разрешение
споров в связи с большим количеством обра-
щений. Решением явилось предложение ис-
пользовать одно из министерств в качестве
нейтрального посредника [1]. Когда стало
ясно, что подобный формат решения споров
имеет успех, был принят специальный феде-

ральный закон, который закреплял возмож-
ность разрешения спора во внесудебном по-
рядке.

Если в США и Европе процедура меди-
ации начала развиваться в прошлом столе-
тии и на данный момент уже принята обще-
ством, то в России медиация появилась толь-
ко в 2011 году. В связи с этим существует
большое количество проблем в применении
посредничества при решении споров и суще-
ственное количество пробелов в законода-
тельстве. Медиация в Российской Федера-
ции (далее – РФ) осуществляется на основа-
нии Федерального Закона от 27.07.2010
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посред-
ника (процедура медиации)» (далее – Закон
о медиации).

Современное состояние
процедуры медиации

Несмотря на такие преимущества меди-
ации, как конфиденциальность, неформаль-
ность и скорость проведения, отсутствие со-
стязательности и максимальное создание ус-
ловий для совместного поиска решения сло-
жившихся разногласий, до сих пор остается
ряд неустраненных проблем и пробелов в за-
конодательстве.

В Законе «О медиации», а именно в ч. 2
ст. 1 указано, что процедура медиации мо-



120

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Правовая парадигма. 2021. Т. 20. № 1

жет быть применена к спорам, возникшим из
гражданских, административных, трудовых и
семейных, а также отношений, связанных с
осуществлением предпринимательской и эко-
номической деятельности. При такой форму-
лировке исключаются земельные и жилищ-
ные правоотношения. Также возникает воп-
рос по поводу применения медиации при ре-
шении споров между предпринимателями, по-
скольку ч. 5 ст. 1 Закона «О медиации» ука-
зывает, что данная процедура не может при-
меняться в случае, если такие споры могут
затронуть права и законные интересы треть-
их лиц, не участвующих в процедуре медиа-
ции, публичные интересы [10]. Это означает,
что в последствии медиативное соглашение
может быть признано недействительным при
несоблюдении условий, указанных в статье,
однако в Законе «О медиации» не говорится
о том, как именно стоит определять данных
лиц. Исходя из того, что соглашение, приня-
тое с помощью медиации в последующем
может быть оспорено лицом, которое не было
привлечено к разрешению спора, данная про-
цедура становится менее привлекательной
для использования предпринимателями.

Вышеназванный Федеральный закон оп-
ределяет, что деятельность медиатора может
осуществляться как на профессиональной ос-
нове, так и на непрофессиональной. Такое раз-
деление другими авторами воспринимается
оправданно. Большее количество вопросов
возникает относительно того, что Закон со-
вершенно не определяет, каким образовани-
ем должен владеть медиатор, который осу-
ществляет данный вид деятельность не про-
фессионально и должен ли он иметь образо-
вание вовсе. В то же время ст. 16 Закона
«О медиации» определяется, что профессио-
нальный медиатор должен иметь высшее об-
разование и получить дополнительное профес-
сиональное образование по вопросам приме-
нения процедуры медиации.

Усовершенствование
примирительного урегулирования споров

На наш взгляд, данный пробел стоит ус-
транить путем внесения изменений в закон, а
именно положения ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 16 За-
кона «О медиации» дополнить обязательным

обладанием у лица высшего юридического
образования. Наличие у посредника юриди-
ческого образования позволит более профес-
сионально оценивать сложившуюся между
сторонами ситуацию и помогать гражданам
и предпринимателям находить правильное
направление в решении их проблем так, что-
бы права одной и другой стороны не были
нарушены. В связи с разделением медиато-
ров на профессиональных и непрофессиональ-
ных стоит законодательно закрепить, какие
споры должны находится в исключительном
ведении профессиональных медиаторов, а ка-
кие могут быть рассмотрены непрофессио-
нальными. Закрепление “подведомственнос-
ти” медиаторов важно тем, что непрофессио-
нальный посредник в некоторых случаях мо-
жет навредить мирному урегулированию спо-
ра между сторонами.

Также стоит добавить, что не в полной
мере прописана ответственность медиаторов.
В соответствии с Законом, медиатор может
нести ответственность в порядке, установлен-
ном гражданским законодательством. В то же
время статья 5 и 6 Закона о медиации гласит,
что вся информация, относящаяся к процеду-
ре медиации, сохраняется конфиденциальной,
если это не установлено Законом или сторо-
ны договорились об ином, также п. 1.1 ч. 3
ст. 51 Кодекса административного судопроиз-
водства РФ (далее – КАС РФ) [5], п. 1 ч. 3
ст. 69 Гражданского процессуального кодек-
са РФ (далее – ГПК РФ) [2] устанавливает
невозможность допроса медиатора в качестве
свидетеля при разрешении дела.

Из вышесказанного следует, что при на-
рушении принципа конфиденциальности сторо-
ны могут обратиться в суд для восстановле-
ния своих прав, однако для медиатора в его
непосредственной деятельности никаких по-
следствий не будет. В связи с этим, на наш
взгляд, следует дополнить законодательство
об административных правонарушениях спе-
циальной нормой, предусматривающей ответ-
ственность за нарушение конфиденциальнос-
ти в виде штрафа, а в случаях неоднократно-
го нарушения – запрета на осуществление
деятельности посредника.

Экономический барьер к использованию
процедуры медиации обусловлен высокой сто-
имостью услуг профессиональных медиато-
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ров. В качестве примера, услуги одной из орга-
низаций обеспечивающих проведение медиа-
ции при условии, что конфликт носит частный
характер и сумма претензий не превышает
50 тыс. руб. регистрационный взнос при по-
даче заявления составит 3 200 руб., сама про-
цедура медиации, а точнее один час процеду-
ры – 3 200 руб., стоимость подготовки меди-
ативного соглашения – 4 500 рублей. Таким
образом, получается, стоимость процедуры
медиации равна 10 900 руб., а, если матери-
альных претензий в конфликте нет, стоимость
процедуры медиации обойдется в 9 800 руб-
лей [6]. Это с учетом того, что к процедуре
не привлекались специалисты или эксперты,
услуги которых оплачиваются дополнительно.
При обращении к профессиональным медиа-
торам до судебного разбирательства сто-
имость выглядит не так устрашающе, но в
случае обращения к медиации в процессе су-
дебного разбирательства, то есть после
уплаты государственной пошлины, данная про-
цедура может оказаться очень затратной.
В данном случае стимулированием решения
спора во внесудебном порядке будет введе-
ние в законодательство возможности возвра-
та процента от суммы государственной по-
шлины за подачу искового заявления в зави-
симости от стадии, на которой стороны изъя-
вили желание урегулировать спор с помощью
медиации или покрытия затрат на проведение
медиации в размере 30–50 % из суммы упла-
ченной стороной при подаче иска.

Еще одна проблема исходит непосред-
ственно от граждан и заключается в недове-
рии к альтернативным процедурам урегулиро-
вания споров, поскольку такие организации
являются частными, а следовательно небла-
гонадежными. Такая позиция достаточно чет-
ко заметна при ознакомлении со справкой
«О практике применения судами Федерально-
го закона» от 27 июля 2010 г. № 193- ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре
медиации) за 2015 год» [8]. Так, за 2015 г.
было рассмотрено 15 819 942 дел, из которых
в 1 115 случаях спор был решен путем прове-
дения медиации (0,007 % от всех рассмотрен-
ных дел). Стоит отметить, что годом ранее
количество дел, урегулированных с помощью
медиации составило 1 329 (0,01 % от рассмот-

ренных). Глядя на такую статистику, можно
сделать вывод, что институт медиации не
только не развивается, но и теряет свою вос-
требованность. Однако необходимо подчерк-
нуть, что решение этой проблемы может
быть только в том случае, если граждане бу-
дут больше осведомлены о самой процедуре,
совершенствование правовой культуры, пра-
восознания граждан с помощью активной про-
светительской работы самих медиаторов, ор-
ганов местного самоуправления, средств мас-
совой информации и государственных органов
поможет настроить людей на активное ис-
пользование медиации как досудебного уре-
гулирования конфликта или спора.

Отсутствие централизации системы аль-
тернативной процедуры разрешения споров в
научной литературе также относят к одной из
причин низкой популярности медиации среди
населения [3]. Возможно, создание городских,
областных, окружных и федеральных союзов
медиаторов. Использование психологических
методов и приемов, которые позволят сделать
процедуру медиации максимально эффектив-
ной [7]. Предоставление полномочий суду на-
правлять участников правового спора к про-
фессиональному медиатору [4].

Такой подход позволил бы эффективнее
реагировать на регулярные изменения в об-
щественных отношениях и совершенствовать
профессиональный уровень предоставления
услуг посредничества. А также государство
выигрывало бы в том, что позволило бы раз-
грузить финансируемые им суды и сосредо-
точить усилия судей на сложных спорных
делах [9].

Выводы

В завершение следует учитывать, что
процедура медиации в Российской Федерации
существует довольно длительное время, она
нашла свое отражение в законодательстве,
которое, как было выяснено ранее, несовер-
шенно и содержит некоторое количество не-
доработок. Также существуют иные пробле-
мы для повсеместного применения посредни-
чества как альтернативы судебному порядку
разрешения споров, и чтобы их преодолеть,
вероятнее всего, должна произойти активиза-
ция сообщества профессиональных медиато-
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ров по популяризации своей деятельности. Не-
смотря на все существующие затруднения и
барьеры в применении альтернативной проце-
дуры решения споров, данная область оста-
ется интересной для исследования научными
деятелями и в настоящий момент уже суще-
ствует большое количество научных работ, од-
нако законодатель едва заметно предприни-
мает активные действия по устранению спор-
ных вопросов и совершенствованию законо-
дательства, связанные с данным институтом.
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Introduction: witness immunity – that is, the right of certain categories of persons to give testimony about
some of the known circumstances, is a penal institution, objectively associated with the whole complex of problems
of the criminal justice system – its participants, the proof in criminal cases, the right to protection and qualified legal
assistance, etc. The historical and comparative legal analysis of the legislative consolidation of witness immunity
opens up new opportunities for the study of this whole complex of theoretical and practical problems. The aim is
to determine the best ways to improve its legal definition and implementation practice based on the analysis of
different legislative formulations on witness immunity. The main research methods are the methods of comparative
law, historicism and system-structural analysis. Results: the trends in the development of the legal definition of
witness immunity in the domestic legislation, the similarities and differences in the solution of similar issues in the
legislation of the Federal Republic of Germany, the relationship of both with the socio-economic and political
processes in both states are revealed. Conclusions: 1) witness immunity as a social and legal institution is a
reflection of the global processes of development of society, the state and the national legal system; 2) the comparative
legal analysis of the legislative definition of witness immunity in different states allows us to identify the best ways
to solve many criminal procedural and other legal problems.
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ОЧЕВИДНОЕ И НЕ ОЧЕВИДНОЕ В СВИДЕТЕЛЬСКОМ ИММУНИТЕТЕ
(ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОГО АНАЛИЗА)

Александр Алексеевич Тарасов
Башкирский государственный университет, г. Уфа, Российская Федерация

Введение: свидетельский иммунитет – то есть право отдельных категорий лиц не давать свидетельских
показаний о каких-то известных им обстоятельствах – это уголовно-процессуальный институт, объективно
связанный с целым комплексом проблем системы уголовного судопроизводства – участниками его, доказы-
ванием по уголовным делам, правом на защиту и квалифицированную юридическую помощь и т. д. Истори-
ческий и сравнительно-правовой анализ законодательного закрепления свидетельского иммунитета откры-
вает новые возможности для исследования всего этого комплекса теоретических и практических проблем.
Цель – на основе анализа разных законодательных формулировок о свидетельском иммунитете определить
оптимальные пути совершенствования его нормативно-правового определения и практики реализации. Ос-
новными методами исследования избраны метод сравнительного правоведения, метод историзма и метод
системно-структурного анализа. Результат: выявлены тенденции развития нормативно-правового определе-
ния свидетельского иммунитета в отечественном законодательстве, сходства и различия с решением аналогич-
ных вопросов в законодательстве Федеративной Республики Германии, связь того и другого с социально-



Legal Concept. 2021. Vol. 20. No. 1 125

А.А. Тарасов. Очевидное и не очевидное в свидетельском иммунитете

экономическими и политическими процессами в обоих государствах. Выводы: 1) свидетельский иммунитет
как социально-правовой институт является отражением глобальных процессов развития общества, государ-
ства и национальной правовой системы; 2) сравнительно-правовой анализ законодательного определения
свидетельского иммунитета в разных государствах позволяет выявить оптимальные пути решения многих
уголовно-процессуальных и иных правовых проблем.

Ключевые слова: свидетельский иммунитет, уголовный процесс, свидетельские показания, допрос, сви-
детель, правовая компаративистика, личная и семейная тайна, тайна частной жизни, профессиональная тайна.
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Свидетельский иммунитет
как показатель уровня развития

национальной системы
уголовного процесса

Свидетельский иммунитет – то есть пра-
во не давать свидетельских показаний в от-
ношении конкретных лиц или об обстоятель-
ствах, ставших данному человеку известны-
ми при осуществлении каких-то видов дея-
тельности, – это один из уголовно-процессу-
альных иммунитетов, известных всем или
почти всем современным национальным сис-
темам уголовного процесса. В праве челове-
ка отказаться давать показания, могущие на-
вредить либо кому-то из его близких, либо
другим лицам, доверившим потенциальному
свидетелю личную или семейную или какую-
то другую охраняемую нормами права тайну,
сосредоточены одновременно многие соци-
альные ценности, в защите которых общество
и государство заинтересованы не менее, чем
в раскрытии преступлений и в доказывании
виновности в их совершении конкретных лиц.
Тем менее понятно, что в нашей относитель-
но недавней истории – в период действия пос-
леднего советского УПК РСФСР 1960 г. сви-
детельский иммунитет в связи с отношения-
ми супружества или близкого родства не был
закреплен вовсе. Это неизменно критически
оценивалось в уголовно-процессуальной науке
тех лет с апелляциями к общепринятым, а
потому очевидным, нравственным категори-
ям [4, с. 111].

В УПК РСФСР 1960 г., применявшимся
вплоть до 1 июля 2002 г., положения о свиде-
тельском иммунитете, обусловленном отно-
шениями супружества и близкого родства, так
и не были внесены. В едином закрытом пе-
речне в качестве лиц, которые не могут быть

допрошены в качестве свидетелей, в ст. 72
УПК РСФСР были названы адвокаты-защит-
ники, адвокаты-представители и представи-
тели профсоюзных и общественных органи-
заций, выполняющих аналогичные функции, а
также лица, не способные в силу физических
или психических недостатков давать свиде-
тельские показания.

Полагаем, что и ограниченность норм
о свидетельском иммунитете, и явная бес-
системность их изложения в законе указы-
вают на отсутствие концептуальной ориен-
тации советского законодателя тех времен
на охрану очевидно необходимого цивилизо-
ванному обществу права отказаться от дачи
показаний в тех случаях, когда эти показа-
ния могут навредить значимым социальным
интересам и ценностям.

Свидетельский иммунитет
в действующем

уголовно-процессуальном законе России

Согласно действующей ч. 3 ст. 56 УПК
РФ не подлежат допросу в качестве свидете-
лей лица, которым какие-то сведения, не
подлежащие разглашению, стали известны в
связи с осуществлением профессиональной
или общественной деятельности. Перечень
этих лиц по мере накопления отечественного
опыта реализации норм о свидетельском им-
мунитете дополнялся. В первоначальную ре-
дакцию УПК РФ 2001 г. в этот перечень были
включены судьи и присяжные заседатели;
адвокаты – об обстоятельствах, которые стали
им известны в связи с оказанием любой юри-
дической помощи; священнослужители – об
обстоятельствах, ставших им известными из
исповеди; член Совета Федерации, депутат
Государственной Думы без их согласия – об
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обстоятельствах, которые стали им извест-
ны в связи с осуществлением ими своих пол-
номочий. Позднее (в 2015 г.) этот перечень
был дополнен указанием на должностное лицо
налогового органа – об обстоятельствах, ко-
торые стали ему известны в связи с предос-
тавленными сведениями, содержащимися в
специальной декларации, и на арбитра (тре-
тейского судью) – об обстоятельствах, став-
ших ему известными в ходе арбитража (тре-
тейского разбирательства). В 2020 г. – также
и на Уполномоченных по правам человека в
Российской Федерации и в ее регионах.

Кроме того, в п. 1 ч. 4 этой же статьи
указано: «Свидетель вправе: отказаться сви-
детельствовать против самого себя, своего
супруга (своей супруги) и других близких род-
ственников, круг которых определен п. 4 ст. 5
настоящего кодекса».

Право не свидетельствовать против себя
самого получило в науке особое наименова-
ние «привилегии против самообвинения (или
самоизобличения)», и оно, как правило, обра-
зует предмет самостоятельного научного ис-
следования, отличаемый от свидетельского
иммунитета [2]. Позволим себе оставить за
кадром настоящего изложения привилегию
против самообвинения, а также абстрагиро-
ваться на время и от другой выделяемой в
отечественной литературе частности – раз-
граничения недопустимости допроса в каче-
стве свидетеля и права лица, уже приобрет-
шего этот статус, либо потенциально могуще-
го его приобрести, отказаться от дачи пока-
заний [5, с. 144].

Запрет на допрос судей и присяжных за-
седателей об обстоятельствах их участия в
судебном разбирательстве представляется
понятным и обусловленным охраняемой са-
мим же уголовно-процессуальным законом
«тайной совещательной комнаты». Законода-
тель подчеркнул, что обязанность хранить эту
тайну должна соблюдаться профессиональны-
ми и непрофессиональными судьями и вне
судебного разбирательства по конкретному
судебному делу, что она не ограничена вре-
менем и что государство берет на себя обя-
зательство оградить эту тайну от попыток ее
раскрыть во имя реализации любого интере-
са. Здесь законодатель не допустил никаких
оговорок и исключений.

Нельзя не приветствовать практически
безграничное расширение круга обстоя-
тельств, о которых не может быть допрошен
адвокат, оказывавший когда-либо какую-либо
квалифицированную юридическую помощь
любому лицу. Адвокатская тайна – очевид-
ная социальная ценность, объективно связан-
ная с конституционным правом каждого на
квалифицированную юридическую помощь, а
также на охрану частной жизни, личной и се-
мейной тайны. Обращаясь к адвокату, чело-
век должен быть уверен в возможности быть
с адвокатом откровенным, не опасаться, что
сказанное им адвокату может когда-нибудь
навредить ему, его близким, да и вообще кому
бы то ни было.

Необходимость защиты охраняемых пра-
вом частных и публичных интересов обеспе-
чением свидетельского иммунитета судей и
адвокатов представляется очевидной. Оста-
ется только гадать, почему этот вопрос не был
решен российским законодателем раньше.
Столь же очевидной является и необходи-
мость предоставления свидетельского имму-
нитета близким родственникам обвиняемого.
Однако здесь в российском законе не обо-
шлось без явной редакционной нелепости, на
которую уже обращалось внимание в прежних
наших публикациях [6, с. 90]. В п. 4 ст. 5 УПК
РФ к числу «близких родственников» россий-
ским законом отнесены супруг, супруга, при-
том, что супруги по определению близкими
родственниками не являются и быть не мо-
гут по закону.

Свидетельский иммунитет
в уголовно-процессуальном законе

Германии

Свидетельскому иммунитету в уголов-
но-процессуальном законе Федеративной Рес-
публики Германия – Strafprozessordnung der
Bundes Republic Deutschland (далее также и
StPOdBRD) посвящено два основных парагра-
фа – 52 и 53 – с весьма характерными назва-
ниями, которые говорят сами за себя.

§ 52 StPOdBRD называется
Zeugnisverweigerungsrecht der Angehörige des
Beschuldigten, что буквально должно перево-
диться так: «Право на отказ от свидетель-
ствования близких обвиняемого». Слово
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Angehörige является производным от глагола
angehören («принадлежать», «состоять чле-
ном» какой-то малой социальной группы, не
обязательно семьи). То есть речь идет о
том, что в российском законе названо «близ-
кими лицами» (п. 3 ст. 5 УПК РФ), только в
тексте российского УПК этот термин к сви-
детельскому иммунитету отношения не
имеет.

В перечне § 52 StPOdBRD указаны: по-
молвленные (Verlobte) обвиняемого; его суп-
руг или супруга (Ehegatte), «также если брак
более не существует» (auch wenn die Ehe nicht
mehr besteht), лица, состоящие с обвиняемым
в отношениях родства или свойства (verwandten
oder verschwägert) с указанием максимально
допустимой степени того и другого (третей и
второй соответственно), причем как в настоя-
щем, так и в прошлом (ist oder war).

Даже если ограничиваться сравнитель-
ным анализом только перечня близких лиц,
обладающих свидетельским иммунитетом,
можно понять, насколько значимой для гер-
манского правопорядка признается проблема
укрепления семейных уз и сохранения добрых
отношений между близкими людьми даже
после прекращения их формальной юриди-
ческой связи друг с другом.

Перечень § 52 StPOdBRD пополняется
в соответствии с меняющейся реальностью.
Свидетельский иммунитет предоставлен в
специальном п. 2а еще одному весьма непри-
вычному для российских юристов субъек-
тов – так называемому der Lebenspartner des
Beschuldigten, то есть, буквально, «партнер по
жизни». В российской переводной литерату-
ре, как нами уже отмечалось [6, с. 90], этот
обладатель свидетельского иммунитета был
назван либо «лицом, с которым заключен од-
нополый брак» [3, с. 108], либо просто «сожи-
телем» [1, с. 33]. Последний вариант, окажись
он правдой, мог бы решить проблему свиде-
тельского иммунитета «фактических супру-
гов», актуальную для России и многих других
стран. Но первый вариант, увы, скорее всего,
более соответствует оригиналу.

§  53 StPOdBRD называется
Zeugnisverweigerungsrecht der
Berufsgeheimnisträger – буквально: «право
на отказ свидетельствовать носителей про-
фессиональной тайны» (der Beruf – «про-

фессия», das Geheimnis – «тайна», der Träger –
существительное от tragen – «нести, носить»).
В российском законе даже без выделения спе-
циальной статьи для носителей профессиональ-
ной тайны, ясно, что речь идет именно о них.

Перечень носителей профессиональной
тайны § 53 StPOdBRD представляет не мень-
ший интерес в контексте настоящего изложе-
ния. Правом отказаться от дачи свидетельс-
ких показаний по мотиву профессиональной
тайны обладают не только собственно врачи
(Ärzte), но отдельно еще и Zahnärzte, то есть
«зубные врачи» – стоматологи, а также пси-
хотерапевты (Psychotherapeuten), причем от-
дельно – еще и детские и юношеские (Kinder-
und Jugend-) психотерапевты и даже аптека-
ри (Apotheker). Свидетельским иммунитетом
обладают помимо адвокатов (Rechtsanwälte)
еще и аудиторы (Wirtschaftsprüfer), патентные
поверенные (Patentanwälte), нотариусы
(Notare) и т. д. Очевидным представляется
то, что названные профессионалы являются
носителями множества личных и семейных
тайн, в том числе и охраняемой российскими
федеральными законами врачебной и иной ме-
дицинской тайны, а также – тайны банковс-
ких вкладов, коммерческой тайны и т. д.
Именно поэтому причины, препятствующие
закрепление свидетельского иммунитета за
представителями перечисленных профессий в
российском законе, являются загадкой.

Вероятные причины различий
в нормативно-правовом определении

свидетельского иммунитета

Такие уголовно-процессуальные инсти-
туты, как свидетельский иммунитет, форми-
руются под воздействием множества факто-
ров, система которых индивидуальна для раз-
ных государств. Германский законодатель, как
видим, отказался от привычной для российс-
кого уголовного процесса формулировки «не
могут быть допрошены в качестве свидете-
лей» в пользу «права на отказ свидетельство-
вать». И касается это по закону и близких
обвиняемого, и носителей профессиональной
тайны. Полагаем, что в российской формули-
ровке есть важный оградительный потенци-
ал: лиц, обладающих свидетельским иммуни-
тетом в силу их обязанности хранить чужие
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тайны, бессмысленно склонять к даче пока-
заний, шантажировать неприятностями в слу-
чае отказа дать показания, взывать к совес-
ти и каким-то иным образом домогаться их
показаний. Их просто нельзя даже вызвать на
допрос.

Обширность и разнообразие перечня «но-
сителей профессиональной тайны» в герман-
ском законе объясняется, как полагаем, су-
щественно бóльшим опытом Германии в раз-
витии рыночных отношений и сопутствующем
ему развитии правовой системы.

Согласно п. 4 ч. 3 ст. 56 УПК РФ не под-
лежит допросу в качестве свидетеля «священ-
нослужитель – об обстоятельствах, ставших
ему известными из исповеди». Приведем ана-
логичную формулировку первого пункта § 53
StPOdBRD: Geistliche über das, was ihnen in ihrer
Eigenschaft als Seelsorger anvertraut worden
oder bekanntworden ist. Буквально это перево-
дится так: «Священники о том, что им в их
качестве духовного наставника (die Seele –
“душа”, der Sorger – “заботящийся, хлопочу-
щий” – от глагола sorgen – “заботиться, хло-
потать”. – А. Т.), было доверено или стало
известно». Германия – так же, как и Россия –
многоконфессиональная страна. Полагаем,
что германский вариант вполне заслуживает
заимствования и российским законодателем,
просто потому, что он более точен: любое
общение верующего со священником, назы-
вать ли его исповедью в самом широком по-
нимании этого слова или нет, должно быть
защищено от разглашения полученных при
этом сведений.

Сравнительно-правовой анализ свиде-
тельского иммунитета как одного из частных
вопросов уголовного процесса позволяет лиш-
ний раз убедиться в том, сколько резервов для
совершенствования национальных правовых
систем в целом открывает сравнительное пра-
воведение, позволяя оптимизировать не толь-
ко многие конкретные законодательные фор-
мулировки, но и общие ориентиры развития
национальных правовых систем.
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THE STANDARDS OF PROOF AS THE BASIS FOR DIFFERENCES
IN THE REGULATION OF SIMILAR INSTITUTIONS OF CRIMINAL, CIVIL,

ARBITRATION AND ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS

Aliya R. Sharipova
Bashkir State University, Ufa, Russian Federation

Introduction: the division of all procedural institutions into universal, similar and unique ones requires the
identification of the factors that determine the branch uniqueness. The purpose of the work is to determine the
validity of inter-branch differences in the regulation of the institutions of criminal, civil, arbitration and administrative
processes, depending on their own standards of proof. The determinant method of the research was the method of
comparative law. A comparison was made of typical situations of proving related offenses under consideration of
the criminal and civil or arbitration or administrative procedure. The research also uses the methods of historicism,
system-structural analysis and synthesis. Results: the correlation of “standards of proving” and “standards of
proof” is determined on the basis of the scientific literature and judicial practice. Through the example of the
criminal and civil (arbitration, administrative) cases with similar subjects of proving (the cases of tax crimes and
offenses, transport crimes and offenses, fraud and non-repayment of loans, smuggling and non-compliance with
the ban on the import and export of goods), different industry requirements are established for the level of verification
of the conclusions about the presence or absence of any facts. The cases of the legislative definition of standards
of proof for certain legal situations are revealed. Conclusions: serious differences in the levels of proof required by
law and judicial practice in different types of legal proceedings dictate the uniqueness of the regulation of a number
of procedural institutions in their branch implementation. The sphere of influence of the standards of proof on the
branch statutory regulation is not limited by law of evidence.
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СТАНДАРТЫ ДОКАЗАННОСТИ КАК ОСНОВАНИЯ РАЗЛИЧИЙ
В РЕГУЛИРОВАНИИ СХОДНЫХ ИНСТИТУТОВ УГОЛОВНОГО,

ГРАЖДАНСКОГО, АРБИТРАЖНОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА

Алия Рашитовна Шарипова
Башкирский государственный университет, г. Уфа, Российская Федерация

Введение: подразделение всех процессуальных институтов на универсальные, аналогичные и уни-
кальные требует выявления факторов, от которых зависит отраслевое своеобразие. Цель работы состоит в
определении обоснованности межотраслевых различий регламентации институтов уголовного, гражданско-
го, арбитражного и административного процессов в зависимости от их собственных стандартов доказаннос-
ти. Определяющим методом исследования выступил метод сравнительного правоведения. Сопоставлению
подверглись типичные ситуации доказывания по смежным правонарушениям, рассматриваемым в рамках
уголовного и гражданского или арбитражного или административного судопроизводства. Также в исследо-
вании использованы методы историзма, системно-структурного анализа и синтеза. Результат: определено
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соотношение «стандартов доказывания» и «стандартов доказанности» на основании научной литературы и
судебной практики. На примере уголовных и гражданских (арбитражных, административных) дел со схожи-
ми предметами доказывания (дела о налоговых преступлениях и правонарушениях, о транспортных преступ-
лениях и правонарушениях, о мошенничестве и невозвращении займа, о контрабанде и несоблюдении запре-
та на ввоз и вывоз товара) установлены разные отраслевые требования к уровню верификации выводов о
наличии или отсутствии каких-либо фактов. Выявлены случаи законодательного определения стандартов
доказанности для отдельных правовых ситуаций. Выводы: серьезные различия в требуемых законом и су-
дебной практикой в разных видах судопроизводства уровнях доказанности диктуют своеобразие регламента-
ции целого ряда процессуальных институтов в их отраслевом воплощении. Сфера влияния стандартов дока-
занности на отраслевое нормативное регулирование не ограничена доказательственным правом.

Ключевые слова: стандарты доказанности, судебное право, аналогичные институты, уголовный про-
цесс, арбитражный процесс, гражданский процесс, административный процесс.
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Введение

Подавляющее большинство судебных
институтов уголовного, гражданского, арбит-
ражного и административного процессов уни-
версальны, то есть настолько схожи по своей
природе, обусловленной единой сущностью
правосудия, что нуждаются в одинаковой рег-
ламентации. Иначе дело обстоит с «аналогич-
ными» процессуальными институтами, ме-
жотраслевое родство которых допускает су-
щественное своеобразие в регулировании. Это
своеобразие не является произвольно возник-
шим, оно всегда связано с какими-то суще-
ственными внутрипроцессуальными особен-
ностями, характерными для каждого вида
судопроизводства в отдельности. Полагаем
возможным попытаться аргументировать обо-
снованность различий в ряде схожих инсти-
тутов указанных отраслей собственными
стандартами доказанности.

Соотношение стандартов доказывания
и стандартов доказанности

В литературе достаточно много в пос-
леднее время освещают вопросы, посвящен-
ные стандартам доказывания, объединяя
под этим названием, по англо-саксонскому
примеру, «совокупность критериев оценки до-
казательств, подлежащих применению суда-
ми при рассмотрении дел определенной ка-
тегории и позволяющих, в частности, опре-
делить достаточность доказательств необ-
ходимой степени достоверности (для того или

иного правового вывода)» [12, с. 135]. Вошел
новый термин и в лексикон Верховного Суда
РФ, дополняясь характеристиками «понижен-
ный», «повышенный», «строгий» и др., на что
обращают внимание исследователи этого
явления [1]. Как правило, помимо вопросов
достаточности доказательств, отношение к
которой в разных видах процессов нас сей-
час интересуют, в «стандарт доказывания»
включают и критерии допустимости и дос-
товерности. Не желая углубляться в эти дис-
куссии, ограничимся только стандартами
доказанности, составляющими реальное
межотраслевое различие.

Близким к нашему пониманию стандар-
тов доказанности является определение «по-
зитивного стандарта доказывания», данное
А.Г. Карапетовым, А.С. Косаревым: это сте-
пень убедительности комплекса доказа-
тельств, предъявленных стороной, несущей
бремя доказывания, воспринимаемая суда-
ми как достаточная и используемая на прак-
тике [8]. Они же отмечают, что поиски ис-
тины на определенном этапе прекращаются
вследствие ограниченных времени ресурсов
суда [8], а также ссылаются на «Экономи-
ческий анализ права» Ричарда Познера: «на
каком-то этапе предельные социальные из-
держки на поиск, представление, исследова-
ние и оценку доказательств начинают пре-
вышать социальные выгоды от приращения
убедительности позиции сторон по фактам
спора и снижения вероятности ошибочного
установления фактов» [13, p. 819–820] (цит.
по: [8]).
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Помимо того, что эти утверждения спра-
ведливы, эта справедливость своеобразна по
отношению к каждому из видов судебных про-
цессов. Вполне обоснованно для обвинения в
совершении террористического акта собрать
и исследовать данные биллинга и сотен ка-
мер наблюдения в отношении множества лю-
дей (а затем оценивать их в суде), но доволь-
но странно делать то же самое, чтобы под-
твердить участие в несанкционированном
митинге (ст. 20.2 КоАП), хотя «технически»
выявление людей, находившихся в определен-
ном месте в определенное время, по этим
деяниям очень схоже.

С другой стороны, в арбитражном процес-
се существует такой уникальный инструмент
доказывания как соглашение по фактическим
обстоятельствам, позволяющий сторонам эко-
номить процессуальные усилия и не тратить
их на установление того, о чем между ними
спора нет. Это очень удобно с точки зрения
доказывания, но практически немыслимо по
уголовным делам, поскольку предполагает
принципиально иной стандарт доказанности.

Различия стандартов доказанности
в процессуальных отраслях

В уголовных делах об экономических
преступлениях предмет доказывания имеет
значительное сходство со смежными граж-
данскими, арбитражными, налоговыми, адми-
нистративными и иными спорами. Такими
«смежными» делами являются, например,
уголовные дела о мошенничестве и граждан-
ские или арбитражные дела о неисполнении
обязательств по договору, уголовные дела о
налоговых преступлениях и арбитражные дела
о налоговых правонарушениях, и многие дру-
гие подобные «пары».

Разные стандарты доказанности одних
и тех же обстоятельств в этих парах легко
можно продемонстрировать следующими при-
мерами. Для установления факта принятия
наличных денег во исполнение заключенного
договора в гражданском или арбитражном
споре, как правило, достаточно собственно-
ручной расписки их получателя. По делу об
обвинении в мошенничестве (состоявшегося
при «камуфляже» точно такого же договора,
только с изначальным намерением не испол-

нять его) прием денег от потерпевшего уста-
навливается, помимо расписки, свидетельски-
ми показаниями, заключением эксперта о при-
надлежности текста и подписи на расписке
рукой обвиняемого. И эти дополнительные до-
казательства присутствуют даже в уголовных
делах с признанием вины обвиняемым и даже
явкой с повинной [4]! Более того, даже внутри
гражданских дел действуют разные стандар-
ты: по делам о взыскании займа расписки до-
статочно [3], а в делах о банкротстве – нет.
При установлении требований кредиторов в
деле о банкротстве судам следует исходить
из того, что установленными могут быть при-
знаны только требования, в отношении кото-
рых представлены достаточные доказатель-
ства наличия и размера задолженности. При-
знавая расписку недостаточным доказатель-
ством, не соответствующим «повышенному
стандарту доказывания», арбитражный суд, в
частности, указывает следующее: при оцен-
ке достоверности факта наличия требования,
основанного на передаче должнику наличных
денежных средств, подтверждаемого только
его распиской или квитанцией к приходному
кассовому ордеру, суду надлежит учитывать,
позволяло ли финансовое положение кредито-
ра (с учетом его доходов) предоставить дол-
жнику соответствующие денежные средства,
имеются ли в деле удовлетворительные све-
дения о том, как полученные средства были
истрачены должником, отражалось ли полу-
чение этих средств в бухгалтерском и нало-
говом учете и отчетности [11].

Обычной практикой доказывания по уго-
ловным делам о налоговых преступлениях
является проведение судебно-экономической
экспертизы. Ее заключением устанавливают-
ся все элементы налогообложения со ссыл-
кой и исходя из первичных документов нало-
гоплательщика, а также данных, полученных
в результате встречных проверок его контра-
гентов и банков. Таким способом принято под-
тверждать совершение объективной стороны
налоговых преступлений. Несмотря на то, что
мы относимся к этому резко негативно и счи-
таем подобную практику наносящей урон со-
стязательности в суде, вероятно она призва-
на как раз поддержать традиционно повышен-
ный стандарт доказанности по уголовным
делам. По мысли правоприменителя, поддер-
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живающего ее, заключение экспертизы – прак-
тически самое «надежное» доказательство,
поэтому и назначают ее не только ради спе-
циальных познаний, но и для придания весо-
мости собранной доказательственной базы.

Пример транспортных правонарушений
так же показывает разность стандартов дока-
занности. Так, при одинаковых обстоятельствах
совершения нарушения правил дорожного дви-
жения, не пресеченного сразу же сотрудника-
ми правоохранительных органов, факт управ-
ления транспортным средством конкретным
лицом устанавливается по-разному. Так,
ст. 2.6.1. КоАП установлено, что администра-
тивной ответственности подлежат собственни-
ки транспортных средств в случае фиксации
административных правонарушений техничес-
кими средствами в автоматическом режиме.
Если в ходе обжалования постановления о при-
влечении к ответственности собственник до-
кажет, что транспортное средство было не под
его управлением, то он освобождается от от-
ветственности. Не будем сейчас критиковать
законоположение, «освобождающее» лицо от
ответственности, которой оно не должно было
подлежать, но заметим, что введено оно ради
придания законной силы очевидно низкому
стандарту доказанности по этой группе дел
(жалобы по которым могут рассматриваться
и в суде). По уголовным делам о преступлени-
ях, связанных с управлением транспортным
средством, установления права собственнос-
ти на него, разумеется, недостаточно для об-
винения собственника. Недостаточно для это-
го и отсутствия от него заявления об угоне:
обычно используются свидетельские показа-
ния лиц, видевших, кто управлял транспортом
в момент совершения преступления, непосред-
ственно до и после него, заключение по резуль-
татам проведения видеотехнической эксперти-
зы записей автомобильных видеорегистрато-
ров, исследование принадлежности отпечатков
пальцев на руле и следов крови на подушках
безопасности автомобиля и др. [2].

Законодательством предусмотрено
множество смежных административных пра-
вонарушений и преступлений. Еще одна подоб-
ная пара – несоблюдение запретов и ограни-
чений на ввоз и вывоз товаров с таможенной
территории и контрабанда наркотических
средств и подобных им веществ, прекурсо-

ров и растений, соответствующие ст. 16.3
КоАП и ст. 229.1 УК. Административное пра-
вонарушение устанавливается на основании
письменных документов, исходящих, большей
частью, от самого нарушителя «запретов и ог-
раничений»: противозаконное деяние подразу-
мевает, нарушение в процедуре оформления
разрешительных бумаг, необходимых для пе-
ремещений товаров, в том числе связанных с
наркотиками. Действительное физическое су-
ществование этих химических веществ путем
отбора проб и их исследования не устанавли-
вается [10]. Разумеется, при доказывании
совершения уголовно-правового «аналога»
этого деяния все иначе: проводится судебно-
химическая экспертиза [6].

Несмотря на то, что презумпция неви-
новности предусмотрена не только в УПК, но
и в КоАП, для уголовного процесса она зада-
ет максимальные стандарты доказанности, в
том числе через обязанность обвинения оп-
ровергать доводы защиты, не предусмотрен-
ную более нигде. Другие асимметричные слу-
чаи распределения бремени доказывания ос-
вобождают защищающуюся сторону от необ-
ходимости доказывать свою невиновность, но
оставляют другой стороне на усмотрение, как
именно доказывать вину, без уточнения об
опровержении доводов защиты (ст. 1.5 КоАП,
ч. 1 ст. 65 АПК, ч. 2 ст. 62 КАС).

Есть примеры и законодательного сни-
жения стандарта доказанности для уголовных
дел. Так, примечанием 2 к статье 264 УК ус-
тановлено, что в целях применения ст. 263,
264, 264.1 под лицом, находящимся в состоя-
нии опьянения, признается тот, чье опьянение
установлено лабораторно, а также «лицо, уп-
равляющее транспортным средством, не
выполнившее законного требования упол-
номоченного должностного лица о прохожде-
нии медицинского освидетельствования на
состояние опьянения в порядке и на основа-
ниях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации». Никакой уголовно-
правовой логике не подвластна юридическая
фикция признания лицом в состоянии опьяне-
ния того, кто отказался от освидетельствова-
ния. И никакой уголовно-правовой логики здесь
и нет: она, скорее, уголовно-процессуальная.
Это способ облегчения доказывания для ор-
ганов предварительного расследования. Сле-
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ды алкоголя и других опьяняющих веществ в
организме человека недолговечны, и если по-
дозреваемый откажется сдать биологические
образцы для исследования, то спустя то вре-
мя, пока их удастся получить помимо его воли,
доказательственные возможности будут упу-
щены. Эта проблема не только отечествен-
ного правопорядка: по утверждению К.С. Ба-
канова, в Республике Беларусь и Германии
существуют правовые возможности освиде-
тельствования и медицинского освидетель-
ствования человека против его воли [7]. Ус-
танавливать же опьянение через косвенные
доказательства (свидетельства употребления
каких-то веществ, например) хлопотно и не-
надежно, поэтому законодатель просто при-
знал тех, кто отказывается от освидетельство-
вания, «пьяными». Как ни странно, в отдель-
ных случаях эта «льгота» правоприменителю
оборачивается против него. Всякий случай
законодательного установления возможности
доказывания какого-либо обстоятельства
только определенным доказательством дол-
жен быть тщательно выверен. Так, в статье
Т.И. Наумовой, В.И. Сивцева описана пробле-
ма, существующая в самом большом регио-
не России – Республике Саха (Якутия): в свя-
зи с удаленностью населенных пунктов друг
от друга зачастую нет возможности провес-
ти медицинское освидетельствование водите-
лей, которые не отказываются от него. Но ни
простым освидетельствованием, проводимым
ГИБДД, ни свидетельскими показаниями, ни
собственными показаниями обвиняемого о
нахождении его в состоянии опьянения под-
тверждать последнее нельзя [9].

Случаи законодательного снижения тре-
бований к достаточной совокупности доказа-
тельств, которой принято устанавливать ка-
кие-то факты, как правило, болезненно вос-
принимаются общественностью. Это подтвер-
ждает и пример с признанием отказавшихся
от освидетельствования водителей находящи-
мися в состоянии опьянения 1, и пример при-
влечения к административной ответственно-
сти собственников автомобилей, когда право-
нарушения установлены в автоматическом
режиме средствами фото и видеофиксации.

Позитивно принимаются обычно приме-
ры повышения стандартов доказанности. Так,
до появления возможности широкого проведе-

ния исследований ДНК установление отцовства
проводилось по косвенным доказательствам,
подтверждающим отношения между матерью
ребенка и каким-то мужчиной (совместное
проживание, переписка, ведение общего хозяй-
ства), и отношения его к ребенку (участие в
воспитании, в расходах на его содержание) и др.
Теперь все чаще суды прибегают к назначе-
нию генно-молекулярной экспертизы для опре-
деления биологического отцовства [5]. Разу-
меется, это дает более высокую гарантию ус-
тановления истины по делу, но и предполагает
несение сторонами (и в каких-то случаях го-
сударством) дополнительных расходов.

Любое повышение стандарта доказанно-
сти приводит к удорожанию судебного процес-
са, поэтому назвать тенденцию постоянного по-
вышения желательной можно лишь при условии
готовности общества вкладывать все больше
средств в судопроизводство. В этом заключа-
ется главная причина невозможности распрос-
транения высочайшего стандарта доказаннос-
ти, принятого в уголовном процессе, на другие
отрасли. Разница в стандартах доказанности
обусловливает своеобразие не только и не
столько в отдельных институтах доказатель-
ственного права. Именно собственные стандар-
ты доказанности каждой из процессуальных
отраслей делают аналогичными такие институ-
ты, кажущиеся универсальными, как принципы
судопроизводства, участники судопроизводства,
обвинение (иск), защита от обвинения (иска).

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Логика оправдания этого законоположения
через недопустимость установления более выгодно-
го положения для лиц, уклоняющихся от выполнения
законного требования сотрудника правоохранитель-
ного органа, по сравнению с лицами, выполняющи-
ми требования (и соответственно, проходящими ме-
дицинское освидетельствование), нам известна.
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Введение: в статье анализируются типичные для международных интеграционных организаций при-
знаки, обобщенные как на доктринальном, так и нормативном уровнях, затрагивается феномен наднацио-
нальности как современной правовой реальности международной интеграции, рассматриваются основы
передачи суверенных полномочий государствами, как единственными носителями суверенитета, междуна-
родным интеграционным организациям. Цель исследования заключается в исследовании и анализе некото-
рых аспектов взаимодействия международных интеграционных организаций и государств-членов в контек-
сте наднациональных признаков таких организаций. Методы: в ходе исследования использовались как обще-
научные методы познания, так и частноправовые методы (формально-юридический, сравнительно-право-
вой). Результаты: в статье обосновано, что международные интеграционные организации являются новой
реальностью современной системы международных отношений и международного права. Автором уста-
новлено, что такие организации имеют ряд характерных черт, которые отличают их от классических между-
народных межправительственных организаций. В качестве одной из таких главных черт анализируется фено-
мен наднациональности, который во многом обусловлен добровольной передачей государствами-членами
своих суверенных полномочий в пользу интеграционных объединений. Выводы: в отличие от участия госу-
дарств в международных организациях, членство в интеграционных объединениях приводит к ограничению
государствами своих суверенных прав, часть из которых передаются такому объединению. При этом подоб-
ная передача не может трактоваться как их потеря или потеря своей суверенной идентификации, ведь только
государство является носителем суверенитета. Речь идет о добровольной передаче определенных суверен-
ных полномочий, которые могут быть в любой момент отозваны, что можно наблюдать на примере процес-
са выхода Великобритании из Европейского Союза – Брекзита.

Ключевые слова: интеграция, международные организации, членство в международных организаци-
ях, Европейский Союз, суверенитет, делегирование, Брекзит.
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Введение

Новые условия обусловливают необходи-
мость большего соответствия международно-
правового регулирования потребностям меж-
дународного сообщества. Отставание между-
народного права и его системы от развития
международных отношений связано также с
дроблением международного права на отрас-
ли и возникновение автономных (специальных)
режимов [4]. Тем не менее в международном
праве уже произошли некоторые изменения,
которые во многом являются отражением из-
менений в международных отношениях, свя-
занных прежде всего с такими проявлениями,
как интеграционные тенденции, а следователь-
но, наднациональность [11], передача суверен-
ных полномочий и формирование интеграцион-
ных правопорядков [6]. Причем эти изменения
касаются и такой очень консервативной и фун-
даментальной категории международного пра-
ва, как его субъектный состав: под воздействи-
ем интеграции и появившейся в связи с этим
концепции наднациональности [7] возникают
новые международные институциональные
формы – международные интеграционные

организации, такие, прежде всего, как Европей-
ский Союз, которые все более утверждают себя
как особый участник международных эконо-
мических отношений, и это требует от иссле-
дователей дополнительных усилий по изучению
правовых механизмов их функционирования [3],
а некоторые ученые уже относят их в отдель-
ную категорию субъектов международного
права [1].

Юридические признаки
международных интеграционных

организаций

До сих пор не выделяется четких крите-
риев для различия «традиционных» (или, ина-
че, «межправительственных») и «интеграци-
онных» международных организаций. Во-пер-
вых, существует проблема определения «тра-
диционной» международной организации. Это
становится еще более сложным, потому что
они имеют много общих черт, таких как уч-
реждение на основе согласия, правосубъект-
ность, отличная от государств-членов, неза-
висимых органов, собственных ресурсов
и т. д. [22]. Межправительственные организа-
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ции характеризовались как организации, чле-
нами которых являются в основном, но не ис-
ключительно, национальные государства. Над-
национальные организации также основаны
преимущественно на членстве национальных
государств, но такие организации имеют воз-
можность принимать решения, которые авто-
матически становятся обязательными для их
членов [20, р. 199].

Конструктивно можно выделить следу-
ющие отличия. «Наиболее фундаментальны-
ми характеристиками “традиционных” меж-
правительственных организаций являются, во-
первых, фактическая принадлежность полно-
мочий по принятию решений представителям
правительств государств-членов, а во-вторых,
по важным вопросам на правительства не
могут быть наложены обязательства против
их воли» [8]. Межправительственные органи-
зации стремятся к сотрудничеству между пра-
вительствами и никоим образом не превосхо-
дят их [13, р. 55]. В свою очередь, наднацио-
нальная организация характеризуется следу-
ющими чертами: организация должна иметь
полномочия принимать решения, обязатель-
ные для исполнения государствами-членами;
институты, принимающие решения, не долж-
ны полностью зависеть от сотрудничества
всех государств-членов; организация должна
иметь право устанавливать правила, которые
напрямую обязывают граждан государств-
членов; организация должна иметь право ис-
полнять свои решения; организация должна
иметь некоторую финансовую автономию;
односторонний выход из организации невозмо-
жен [13, р. 56–57].

Некоторые ученые указывают, что клас-
сический «межправительственный» подход
характеризуется сохранением и осуществле-
нием государствами-членами своей автоном-
ной суверенной власти в соответствии с пра-
вом, установлением совместной политики или
принятием совместных решений при добро-
вольном сотрудничестве в продвижении об-
щих целей. Когда суверенные государства
добровольно сотрудничают для достижения
рыночной интеграции и других общих целей,
то это часто называют «либеральным меж-
правительственным подходом», основываясь
на анализе, представленном в 1993 году изве-
стным ученым Андре Моравчиком [21].

В то же время термин «наднациональ-
ный» используется для характеристики цент-
рализованных и централизирующихся черт
институциональной системы, прежде всего,
ЕС. Как отмечается, Европейский Союз на-
верняка никогда не станет национальным го-
сударством и входящие в его состав государ-
ства-члены обязательно сохранят большин-
ство своих суверенных характеристик, при
этом вполне обоснованно можно называть ЕС
наднациональной правовой структурой sui
generis [16, р. 82]. Этого же мнения придер-
живается бывший судья Суда ЕС Коэн Ле-
нертс, который также заключает, что термин
«наднациональный» наиболее точно характе-
ризует ЕС благодаря нескольким важным при-
знакам: наличие институтов, независимых по
составу и работе; использование процедур
принятия решений большинством голосов, ко-
торые, тем не менее, являются обязательны-
ми для всех государств-членов; выполнение
принятых решений учреждениями ЕС или под
их контролем; создание в соответствии с до-
говорами и подзаконными актами прав и обя-
занностей, обеспеченных возможностью при-
менения принудительных мер [18].

Некоторые исследователи считают, что
различие между двумя видами международ-
ных организаций следует проводить в соот-
ветствии с функциональным основанием. Ут-
верждается, что «организации, чьей функци-
ей является сотрудничество, соответствен-
но, оставляют нетронутой базовую структу-
ру современного международного сообще-
ства, состоящего из суверенных государств»,
в то время как «организации, чьей функцией
является интеграция, несут ответственность
за сближение своих государств-членов, беря
на себя некоторые из их функций, вплоть до
слияния их в единое целое в секторе, в кото-
ром они осуществляют свою деятельность,
то есть в сфере их компетенции» [5]. Одно-
временно с этим определенные важные фун-
кции государств (например, законодательная)
будут выполняться органами такой органи-
зации от имени органов государств и от их
имени [12, р. 55].

По мнению профессора Т.Н. Нешатае-
вой, характерной чертой наднациональных
организаций является передача им государ-
ствами-членами суверенных функций: а) по
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управлению не только экономическими отно-
шениями государств-членов, но и межхозяй-
ственными связями физических и юридичес-
ких лиц, имеющих гражданство этих госу-
дарств-членов или действующих на их терри-
тории; б) по осуществлению международно-
го взаимодействия с другими участниками
международных экономических отношений,
имея в виду, что суверенитет – верховенство
власти внутри страны и ее независимость на
внешней арене. Делается вывод, что надна-
ционализм в широком смысле – это добро-
вольное ограничение суверенной компетен-
ции государственной власти. В основе тако-
го ограничения – экономически обоснован-
ный прагматизм, направленный на объедине-
ние хозяйственных ресурсов ради прогресса
и развития [9].

Еще в 1982 году Джозеф Вейлер выде-
лил две грани наднациональности: норматив-
ную и в отношении принятия решений (цит. по:
[10]). Состав обоих этих терминов может
включать факторы, которые могут быть сфор-
мулированы на достаточном уровне обобще-
ния, чтобы служить критериями для оценки
прогресса или регресса двух конкретных ас-
пектов наднациональности [24, p. 51].

На примере Европейского Союза профес-
сор Кембаев выделяет следующие четыре
критерия наднациональности. Во-первых, пе-
редача суверенных полномочий и, следова-
тельно, возможность принимать решения,
обязательные для государств-членов. Во-
вторых, принятие таких решений не полнос-
тью зависит от сотрудничества государств-
членов. Таким образом, решения принимают-
ся взвешенным большинством голосов и не-
зависимыми лицами в учреждениях. В-тре-
тьих, верховенство и прямое действие права
ЕС и способность обеспечивать его соблю-
дение. В-четвертых, финансовая автоно-
мия [17, p. 15–16].

Передача суверенных полномочий
государств международным

интеграционным организациям

Суверенитет все еще остается в совре-
менном международно-правовом регулирова-
нии важнейшим элементом правовой реаль-
ности и фактически юридическим символом

государства, а современное международное
право не содержит норм, запрещающих госу-
дарствам ограничивать свой суверенитет на
добровольных началах, тем не менее, объем
и характер такого ограничения является весь-
ма дискуссионным [2]. Как отмечается в
современной доктрине, ключевыми вопроса-
ми в современном международно-правом дис-
курсе являются способ наделения междуна-
родной организации полномочиями, а также
объем и вид тех полномочий, которыми госу-
дарства наделяют такую международную
организацию [15].

Д. Саароши отмечает, что в современ-
ной доктрине и в практике международных
организаций:

во-первых, используется разная термино-
логия для раскрытия содержания правовых от-
ношений, возникающих между государствами
как основными субъектами современного меж-
дународного права и международными органи-
зациями в момент создания, например, цессия
полномочий (ceding of powers), отчуждение пол-
номочий (alienation of powers), трансфер полно-
мочий (transfer of powers), делегирование пол-
номочий (delegation of powers), передача суве-
ренитета (conferral of sovereignty) и т. д.;

во-вторых, хотя эти термины употребля-
ются взаимозаменяемо, они фактически оп-
ределяют разный уровень наделения между-
народной организации компетенцией и в зна-
чительной степени зависят от объема и со-
держания тех полномочий, которые государ-
ства-члены предоставляют международной
организации;

в-третьих, разнообразие отношений по
наделению международной организации пол-
номочиями колеблется от отношений предста-
вительства или поручения (agency relationship)
через институт делегирования полномочий от
государств к международной организации и
допередачи полномочий международной орга-
низации, причем вид и объем полномочий, ко-
торыми наделяется международная органи-
зация, могут быть весьма различными;

в-четвертых, наиболее общим термином,
который охватывает все правовые отношения,
возникающие между международной органи-
зацией игосударствами, которые ее создают,
является «передача полномочий» (conferral of
powers) [23].
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Под делегированием в публичном праве
понимают правовой акт, в результате которо-
го носитель полномочий государства, следо-
вательно, само государство или один из его
органов переносят собственную компетенцию
полностью или определенную ее часть на дру-
гие субъекты [14]. В частности, в деле Meroni
четко сформулировано положение о запрете
презумпции делегирования полномочий: «Де-
легирование полномочий нельзя презюмиро-
вать. Даже если уполномоченный делегиро-
вать должен принять решение о делегирова-
нии полномочий» [19].

Юридическим признаком передачи пол-
номочий является предоставление суверен-
ных прав международной организации, при
этом они автоматически не изымаются из
предметной области регулирования государ-
ства-члена, более того, адресатом передан-
ных полномочий выступает международная
организация.

Выводы

В заключение следует отметить, что
членство государства в международных ин-
теграционных организациях неразрывно свя-
зано с вопросом реализации государством
своего суверенитета на международной аре-
не. Передача суверенных полномочий госу-
дарства было и остается необходимым усло-
вием его участия в формировании междуна-
родных интеграционных организаций. В кон-
тексте участия государств в международных
интеграционных процессах реализация госу-
дарственного суверенитета как во внешнепо-
литическом, так и внутренне-правовом изме-
рениях обусловлена необходимостью дости-
жения их общих интеграционных целей, что, в
свою очередь, обусловливает зависимость
объема компетенции международных интег-
рационных организаций от воли государств,
которая, с другой стороны, на современном
этапе развития международных отношений
выходит за рамки национальных границ и ин-
тересов. Тем самым, членство в международ-
ной интеграционной организации может умень-
шить объем суверенных полномочий государ-
ства на основе механизма их делегирования,
однако, их отзыв, как, впрочем, и решение пе-
рестать быть частью такого интеграционно-

го объединения, по-прежнему находится в су-
веренной власти соответствующего государ-
ства, что, между прочим, можно проследить
на примере процесса выхода Великобритании
из Европейского Союза – Брекзита.
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Introduction: is it possible for a legal entity or individual who has not signed a contract containing the
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versa, to be involved in the legal proceedings by other persons? The paper discusses this issue and examines it
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the arbitration clause to non-signatories. The purpose of the research is achieved by solving a number of tasks: to
identify recurrent cases when an arbitration agreement was extended to a party that did not formally sign any
arbitration agreement; to analyze the scenarios where such extension was accepted in different jurisdictions, as
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Распространение арбитражной оговорки на не подписавшие ее стороны: уроки сравнительного права

Введение: возможно ли, чтобы юридическое или физическое лицо, не подписавшее договор, содержа-
щий арбитражную оговорку, имело преимущественное право на инициирование арбитража против подпи-
савшего его юридического или физического лица, или наоборот было привлечено к судебному разбиратель-
ству другими лицами? Настоящая статья посвящена данному вопросу и рассматривает его с точки зрения
нескольких теорий, в рамках сравнительного права, принятых для распространения арбитражной оговорки
на не подписавшие ее стороны. Цель настоящего исследования достигается путем решения ряда задач:
выявить повторяющиеся случаи, когда арбитражное соглашение было распространено на сторону, которая с
формальной точки зрения не подписала никакого арбитражного соглашения; проанализировать сценарии,
когда такое распространение было принято в различных юрисдикциях, а также факты и правовую базу для
этого. Методология: в настоящей статье применяется сравнительный метод анализа нормативно-правовой
базы и судебных решений, а арбитражные решения различных юрисдикций позволяют понять степень при-
емлемости теорий, связанных с распространением действия арбитражной оговорки на не подписавшие ее
стороны. Результаты исследования могут быть использованы для определения ключевых обстоятельств
арбитражного разбирательства – может ли не подписавшая ее сторона быть включена в инициируемый или
уже начавшийся арбитраж. Выводы: несмотря на то, что существуют различные правовые теории, создав-
шие целый ряд возможностей для расширения арбитражной оговорки, такие теории имеют большую или
меньшую степень признания в зависимости от законодательства об арбитраже, принятого каждой страной,
соглашения сторон, выбранного сторонами арбитражного регламента, применимого права к договору и, в
некоторых случаях, законодательства об арбитраже в месте рассмотрения спора. Кроме того, потребуется
провести анализ того, действительно ли сторона, не подписавшая арбитражное соглашение, является сторо-
ной арбитражного соглашения, о связи по существу спора, об интересе и участии в исполнении договора и
о применении принципа добросовестности.

Ключевые слова: агентский договор, арбитражная оговорка, включение путем ссылки, гарантии, до-
говор поручения, доктрина «альтер-эго», доктрина «группы компаний», доктрина «снятия корпоративной
вуали», международный арбитраж, молчаливое согласие, не подписавшие стороны, представительство, при-
нятие, распространение, согласие, сторонний бенефициар, эстоппель.
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Введение

Большинство коммерческих операций и
сделок представляют собой сложную сеть из
нескольких сторон и контрактов. В настоя-
щее время сложность контрактов возросла в
результате сложных коммерческих сделок, во
многих случаях связанных с множественно-
стью сторон, контрактов, субподрядов, усту-
пок, что приводит к столь же сложным ар-
битражным разбирательствам. Часто сторо-
ны варьируются при ведении переговоров,
подписании контракта или выполнении про-
екта. Сторона, участвующая в переговорах
по контракту, не обязательно должна участво-
вать в его исполнении. Возможно, что сто-
рона, участвующая в исполнении договора
или его части, не является формальной (под-
писавшей) стороной договора, и по данной
причине требования о правах и обязатель-
ствах должны быть предъявлены через них.
Это могут быть случаи, когда сторона, уча-

ствующая в договоре, не обязательно явля-
ется стороной, подписавшей договор, содер-
жащий арбитражную оговорку, на которой
основан арбитраж.

Согласие на арбитраж рассматривается
в качестве непременного или sinequanon ус-
ловия как в национальном, так и международ-
ном арбитраже. Поэтому привлечение сторон,
не подписавших соглашение, к арбитражной
процедуре по-прежнему является спорной, но
интересной темой для анализа и обсуждения,
имеющей значительную практическую цен-
ность. Распространение действия арбитраж-
ной оговорки на сторону, не подписавшую со-
глашение или договор, влечет за собой логи-
ческое следствие – передачу спора в третей-
ский суд, когда это прямо не предусмотрено,
ставя под сомнение в некоторой степени ос-
новные принципы, на которых основывается
арбитражное законодательство, такие как:
принцип относительности договора и принцип
автономии сторон.
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На практике объединение сторон, под-
писавших и не подписавших соглашение, в рам-
ках одного арбитражного процесса обеспечи-
вает более высокую скорость, меньшую сто-
имость и позволяет избежать принятия про-
тиворечивых и несправедливых решений. Та-
кое объединение или консолидация корпора-
ции или физического лица в арбитражном про-
цессе не меняет правовой природы процеду-
ры, оно просто укрупняет истца или ответчи-
ка, что может быть полезно с точки зрения
стратегии. В качестве наступательной стра-
тегии истец может пожелать привлечь дос-
таточные средства для обеспечения испол-
нения арбитражного решения путем добавле-
ния к процедуре материнской компании ответ-
чика. В качестве защитной стратегии ответ-
чик может захотеть воспользоваться арбит-
ражной оговоркой, чтобы избежать судебно-
го разбирательства в суде присяжных.

1. Молчаливое согласие
или принятие

При анализе молчаливого согласия ар-
битры должны постоянно наблюдать за дей-
ствиями сторон: в ходе переговоров, заклю-
чения, исполнения и расторжения договора.
Это может дать некоторое представление о
сфере охвата, актуальности и участии не под-
писавшего арбитражное соглашение лица, а
также о том, может ли оно рассматриваться
в качестве стороны арбитражного соглаше-
ния. Молчаливое согласие может вытекать из
участия не подписавших сторон в основной
правовой деятельности и осведомленности о
существовании арбитражного соглашения.

В отличие от других правовых систем,
французские суды положительно относятся к
распространению арбитражной оговорки на не
подписавшие ее стороны, как это видно в сле-
дующих случаях: Amkor, Suba France и Kosa
France.

В деле Alcatel Business System (ABS) v.
Amkor [3] Французский кассационный суд по-
становил, что арбитражное соглашение может
быть распространено на одну из дочерних
компаний, основываясь на ее поведении и уча-
стии, для включения в арбитражное разбира-
тельство, и что Amkor не может оспаривать
компетенцию арбитражного суда, ссылаясь на

неосведомленность о существовании арбит-
ражного соглашения.

В деле Suba France v. Pujol [32] Апел-
ляционный суд Парижа постановил, что реше-
ние арбитров распространить действие арбит-
ражного соглашения на компанию Suba &
Unico было действительным до тех пор, пока
она принимала непосредственное участие в ис-
полнении контракта, содержавшегося в согла-
шении; он также определил, что арбитражная
оговорка, содержащаяся в международном
договоре, обладая собственной действеннос-
тью и эффективностью, должна быть распро-
странена на стороны, непосредственно вовле-
ченные в исполнение договора, и соответ-
ственно должна быть связана с дальнейшим
результатом арбитражного решения.

В деле Kosa France [27, p. 580] Апелля-
ционный суд Парижа подтвердил данные пре-
цеденты в том смысле, что признание арбит-
ражной оговорки наряду с активной ролью в
исполнении договора равносильно молчаливо-
му согласию или принятию от не подписав-
шей его стороны.

В деле Mécaniques de Normandie [30,
p. 1098] Кассационный суд Франции постано-
вил, что «действия международной арбитраж-
ной оговорки распространяется на подрядчи-
ка, который был осведомлен о ее существо-
вании, когда заключил собственный контракт
и непосредственно участвовал в исполнении
основного контракта», и «международная ар-
битражная оговорка между заказчиком и под-
рядчиком распространяется и на субподряд-
чика, знавшего о ее существовании, при зак-
лючении собственного контракта без необхо-
димости ее особого принятия с его стороны».

Тем не менее подход европейских судов
к определению достаточной степени участия
компаний в рамках молчаливого согласия не
подписавших сторон может быть различным.
Это прекрасно иллюстрируют диаметрально
противоположные решения по делу Dallah
Real Estateand Tourism в английских [10] и
французских судах [14].

В Соединенных Штатах Америки суды и
научные круги чаще используют термин «при-
нятие» для обозначения «молчаливого согла-
сия» в том смысле, что именно не подписав-
шая сторона принимает на себя обязательства
подписавшей арбитражную оговорку стороны.
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Принятие как форма правового основания от-
ражено в деле Thomson-CSF [36], где заявля-
лось, что в отсутствие подписи сторона может
быть связана арбитражной оговоркой, если ее
последующее поведение указывает на то, что
она берет на себя обязательство об арбитра-
же. В этом смысле американские суды также
принимают во внимание поведение стороны,
просто в более широком или общем плане, если
сравнивать с подходом Международной тор-
говой палаты (МТП).

2. Доктрина «группы компаний»

Доктрина «группы компаний» была при-
нята лишь некоторыми европейскими юрис-
дикциями для подтверждения согласия не под-
писавшей третьей стороны на арбитражную
оговорку и установления ответственности,
когда коммерческие операции не подписавшей
третьей стороны и подписавшей стороны тес-
но взаимосвязаны. Это означает, что два юри-
дических лица, даже если они формально раз-
делены, могут рассматриваться как единое
целое, поскольку они ведут коммерческие опе-
рации таким тесным образом, что одно из них
осуществляет контроль над другим.

Доктрина «группы компаний» зародилась
во Франции в 1987 г. благодаря делу Dow
Chemical v. Isover Saint Gobain, ставшему од-
ним из первых знаковых и спорных случаев
распространения арбитражной оговорки в
международном коммерческом арбитраже.

В данном случае Dow Chemical Co. осу-
ществляла прямой контроль над своими до-
черними компаниями, с тем чтобы материнс-
кая компания была эффективно вовлечена в
переговоры, исполнение и расторжение кон-
тракта. Сторона продавцов не придавала су-
щественного значения тому, с какой компани-
ей из группы Dow Chemical они имеют дело,
так как все компании попеременно участво-
вали в качестве группы для распределения
продуктов во Франции. Суд определил, что
компании Dow Chemical были частью одной
экономической реальности и действовали при
заключении и исполнении контракта как груп-
па, поэтому их следует рассматривать как
сторону арбитражного соглашения.

Арбитражным судом в данном случае
установлено, что, хотя каждая компания в

группе обладает своей правосубъектностью,
«арбитражная оговорка, прямо принятая
некоторыми компаниями группы компаний,
должна считаться обязательной для дру-
гих компаний с учетом их роли в заключе-
нии, исполнении или расторжении кон-
трактов, содержащих такие оговорки, и
в соответствии с общим намерением сто-
рон участвовать в арбитражном процес-
се, являясь действительными сторонами
или главным образом связанными с кон-
трактами и спорами, вытекающими из
них» [17, p. 464].

Во Франции доктрина «группы компаний»
с тех пор настолько широко распространилась,
что Апелляционный суд определил ее как «при-
знанный закон» в деле Société Sponsor A.B.
v. Ferdinand Louis Lestrade [29, 153].

Верховный суд Испании использовал дан-
ную доктрину в деле ITSA v. Satcan &
BBVA [19]. Наконец, Федеральный суд Швей-
царии недавно «значительно смягчил свою су-
дебную практику» по этому вопросу [15, p. 351].

Ряд решений МТП впоследствии поддер-
жал данную позицию, например, решения МТП
№ 5103, 5721, 7604, 7610, 8385, 9517, 9719 и
11209.

Тем не менее данная доктрина не была
полностью признана некоторыми правовыми
системами, такими как Швейцария, Нидерлан-
ды и Германия, из-за их традиционного кон-
ституционного и процессуального законода-
тельства. Гражданские суды признали крити-
ческие замечания, но сочли себя не вправе
принимать данную доктрину из-за конститу-
ционных и процессуальных препятствий [16,
p. 11]. Швейцария, в частности, не приняла
доктрину «группы компаний», однако швейцар-
ские суды разрешили распространение оговор-
ки на не подписавших ее лиц на основании
фактического анализа дела и активного учас-
тия компании в исполнении контракта.

В США доктрина «группы компаний»
имеет ограничительный подход. В деле
Sarhank Group v. Oracle Corporation [38]
третейский суд применил доктрину «группы
компаний», заявив, что «хотя дочерние ком-
пании одной группы компаний представляют
собой отдельные юридические лица, они счи-
таются участниками арбитражной оговорки,
включенной в любую сделку, либо являются
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ее сторонами по условиям договора, посколь-
ку договорные отношения не могут иметь ме-
сто без согласия материнской компании, вла-
деющей товарным знаком и осуществляющей
сделки». Окружной суд счел обязательным
для себя данное постановление, однако апел-
ляционный суд отменил данное решение на
основании соображений публичного порядка
и не допустил потенциального распростране-
ния данной доктрины.

Несмотря на интересные юридические
дебаты в течение последних десятилетий, ан-
глийские суды также имеют в целом ограни-
чительный подход, когда речь заходит о при-
нятии доктрины «группы компаний». В деле
Peterson FarmsInc v. C & M Farming [23] Вы-
сокий суд отклонил доктрину «группы компа-
ний», заявив, что выявление сторон соглаше-
ния является вопросом материального, а не
процессуального права и что «доктрина «груп-
пы компаний» не является частью английско-
го права», предполагая ограничительный под-
ход в этом вопросе. Внимательный анализ
этого дела может свидетельствовать о том,
что его аргументация в большей степени ос-
новывается на цели «отрицания косвенного
ущерба», чем на доктрине «группы компа-
ний» [22, p. 581].

В деле Roussel-Uclaf v. Searle [26, 225]
английские суды приняли эту доктрину на ос-
нове «здравого смысла». В данном случае
истец подал иск не только против материнс-
кой компании, подписавшей лицензионное со-
глашение с компанией Searle, имеющее арбит-
ражную оговорку, но и против дочерней ком-
пании. Высокий Суд Англии постановил, что
дочерняя компания, претендующая на полу-
чение выгоды от арбитражного соглашения,
стороной которого она не является, имеет пра-
во на приостановление судебного разбира-
тельства в пользу арбитража. Однако в 2008 г.
по делу Cityof London v. Sancheti [8] англий-
ский Апелляционный суд отменил решение
Roussel-Uclaf v. Searle, вновь подтвердив свой
ограничительный подход.

3. Представительство, агентский договор
или договор поручения

Представительство, агентский договор
или договор поручения в качестве теории для

распространения арбитражной оговорки на не
подписавшие ее стороны значительно укре-
пились в Европе. В основе данной теории
лежит договор поручения, согласно которо-
му одна его сторона берет на себя обяза-
тельство перед другой стороной подписать
от имени последней договор, содержащий
арбитражную оговорку. Третейские суды со-
чли, что агент не является связанной сторо-
ной в рамках договора, поскольку юридичес-
кую ответственность несет не подписавшая
сторона. Основополагающий момент здесь
заключается в отношениях поручения меж-
ду подписавшей и не подписавшей сторона-
ми, которые могут возникнуть с помощью или
без представительства, но из чего следует,
что в связи с участием подписанта не под-
писавшая соглашение сторона становится
истинной заинтересованной стороной в рам-
ках правовых и экономических отношений и,
следовательно, в конечном результате арбит-
ражного решения.

В Соединенных Штатах в деле Thomson-
CSF [36] Второй окружной суд отметил, что в
соответствии с Федеральным законом об ар-
битраже он неизменно заявлял, что не подпи-
савшая сторона может быть связана арбит-
ражным соглашением в соответствии с общи-
ми принципами договорного права и что «об-
щие принципы агентского права могут связать
не подписавшую сторону арбитражным согла-
шением».

Ведутся споры о том, необходимо ли
прямое разрешение со стороны принципала,
где бы указывалось, что агент имеет право
принять арбитражную оговорку. Такие споры
не получили широкой поддержки, поскольку
право, применимое к арбитражному соглаше-
нию, варьируется в зависимости от места его
проведения, а также разнятся положения, ка-
сающиеся полномочий в рамках договора по-
ручения и вытекающих из него. Например,
швейцарское законодательство требует, что-
бы принципал прямо устанавливал полномо-
чия агента на подписание арбитражного со-
глашения от его имени; австрийское законо-
дательство также требует, чтобы указанное
разрешение было выдано в письменной фор-
ме. В то время как во Франции, Италии и Гер-
мании письменное разрешение не является
обязательным по закону.
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4. Доктрина «альтер-эго»
или «снятия корпоративной вуали»

Третейский суд вправе пренебречь от-
дельной и независимой правосубъектностью
организации и распространить арбитражное
соглашение на скрытых третьих лиц для пре-
дупреждения и/или предотвращения мошен-
ничества, злоупотребления правом, независи-
мо от того являются ли лица членами одной
группы или нет, если одна организация осу-
ществляет контроль над другой и использует
ее как марионетку или подставную компа-
нию [12, p. 160]. Именно такое злоупотребле-
ние позволяет сделать исключение из прин-
ципов разделения активов и того, что никто
не несет обязательств без собственного со-
гласия. Мошеннические организации могут
рассматриваться как единое целое для защи-
ты другой стороны от недобросовестности.

Французские и американские суды в не-
скольких случаях «сняли» или «прокололи кор-
поративную вуаль», наметив тенденцию прини-
мать данную теорию. Несмотря на это, обе
юрисдикции подчеркивали необходимость при-
менения данной доктрины только в исключитель-
ных случаях, когда основополагающее единство
интересов и права собственности является на-
столько очевидным, что подчиняет себе разде-
ление юридических лиц в целях предотвраще-
ния мошенничества или несправедливости.

В Соединенных Штатах доктрина «аль-
тер-эго» или «снятия корпоративной вуали»
была признана в таких делах, как Thomson-
CSF [36] и Rolls Royce [25, 879], показав, что
в некоторых случаях корпоративные отноше-
ния между материнской и дочерней компани-
ями достаточно тесные, чтобы оправдать
«прокалывание корпоративной вуали» и при-
влечение одной корпорации к юридической от-
ветственности за действия другой. Данная
позиция подтвердилась в деле Oriental
Commercial [21], когда американский суд зая-
вил, что «для применения доктрины «альтер-
эго», чтобы оправдать игнорирование корпо-
ративного образования, суд должен опреде-
лить, что существует такое единство интере-
сов и собственности, что отдельные лица кор-
пораций больше не существуют и что несоб-
людение корпоративной формы приведет к мо-
шенничеству или несправедливости».

Английские суды, с другой стороны, име-
ли тенденцию избегать «снятия» или «прока-
лывания корпоративной вуали», если только кор-
поративная вуаль и самостоятельная право-
субъектность не являются лишь обманом или
фасадом, как было продемонстрировано в де-
лах Woolfson [39], Adams v. Cape Industries [2]
и Acatos [1]. В Швейцарии и Германии суды
подходят к данному вопросу с осторожностью,
поскольку он предполагает противоречие прин-
ципу самостоятельной правосубъектности, и
пришли к выводу о необходимости применения
данной доктрины лишь в исключительных об-
стоятельствах.

5. Включение путем ссылки

Ссылка в договоре на любой документ,
содержащий арбитражную оговорку, представ-
ляет собой арбитражное соглашение в пись-
менной форме, при условии, что ссылка тако-
ва, что делает эту оговорку частью догово-
ра [37]. Включение путем ссылки признается
арбитражными судами в той мере, в какой она
подразумевает, что две стороны заключили
договор, ссылаясь на другой договор, содер-
жащий арбитражную оговорку. Таким обра-
зом, если договор или документ, включенный
посредством ссылки, содержит арбитражную
оговорку, то он будет являться частью прав и
обязанностей сторон. Согласно данной теории
не подписавшей стороне разрешается обра-
щаться в арбитраж против подписавшей со-
глашение стороны при условии, что обе сто-
роны заключили договор, где упоминается и
включается арбитражное соглашение. Как
правило, для арбитров этого достаточно, ког-
да ссылка на арбитражное соглашение явля-
ется прямой, проблема же возникает, когда
ссылка на документ не является прямой.
Включение путем ссылки, как правило, при-
меняется в строительных договорах и коно-
саментах, чтобы облегчить осуществление
сделок или в тех случаях, когда имеется не-
сколько договоров, но в конечном счете ссыл-
ка делается на договор, содержащий арбит-
ражную оговорку, поэтому ссылка на такой
договор охватывает арбитражную оговорку.

В прецедентном праве Соединенных
Штатов это толковалось как случай, когда сто-
рона, не подписавшая арбитражное соглаше-
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ние, заключила иной договор с одной из сто-
рон, в соответствии с которым она «приняла на
себя все обязательства и привилегии, вытека-
ющие из арбитражного соглашения», или когда
арбитражная оговорка прямо включена в ко-
носамент, и в этом случае не подписавшие сто-
роны, которые имеют отношение к последне-
му документу на основании общих принципов,
могут быть юридически связаны с последним.
В деле Thomson-CSF [36] было указано, что
«не подписавший может потребовать провес-
ти арбитражное разбирательство против сто-
роны арбитража, когда эта сторона вступила в
отдельные договорные отношения с не подпи-
савшим, которые включают существующую
арбитражную оговорку».

Французская сторона придерживается
весьма ограничительного подхода, требуя пря-
мой ссылки, как видно из дела Bomar Oil N.V –
ETAP [13], где указано, что Нью-Йоркская
конвенция не исключает принятия арбитраж-
ной оговорки путем ссылки на отдельный до-
кумент. Однако, согласно французскому зако-
нодательству, наличие такой оговорки долж-
но быть указано в договоре, если только сто-
роны не поддерживают регулярные отноше-
ния, которые приводят к тому, что стороны
полностью осведомлены обо всех условиях,
регулирующих их предпринимательскую дея-
тельность. В деле Psichikon [24] Кассацион-
ный суд Франции постановил, что простая
ссылка в коносаменте на договор фрахтова-
ния, стороной которого не являлся судовладе-
лец, не может служить основанием для уста-
новления того, что арбитражная оговорка была
принята получателем. В деле Crouzier [7]
было решено, что сам факт того, что арбит-
ражная оговорка не упоминается в договоре,
но есть простая ссылка на стандартные ус-
ловия, не является достаточным для установ-
ления существования действительной арбит-
ражной оговорки, и что прежде чем опреде-
лять недостаточность необходимо понять,
знала ли сторона, оспаривающая ссылку, о
стандартных условиях, и если да, то признала
ли она их своим молчанием.

Английские суды также, как правило,
имеют ограничительный подход. Высокий суд
Англии в деле Mc Alpine [4] постановил, что
для достижения согласия по арбитражной ого-
ворке, включенной в отдельный договор, эта

оговорка должна быть прямо упомянута в
документе, который ее включает. В деле Ben
Barret [5] тот же суд постановил, что арбит-
ражное соглашение не было включено в усло-
вия договора, что если необходимо включить
отдельный договор, то он должен быть прямо
упомянут в документе, который рассматри-
вается в качестве указывающего на включе-
ние текста. Включение невозможно посред-
ством простой ссылки на условия договора,
где арбитражная оговорка представляет со-
бой отдельный договор.

С другой стороны, позиция Швейцарии
является более либеральной в признании дей-
ствительности общей ссылки, как, например,
в деле Tradax v. Amoco case [34]. Кроме того,
в деле Mediterranean Shipping [9] Федераль-
ный суд Швейцарии счел, что в особых об-
стоятельствах данное поведение может, со-
гласно принципам добросовестности, компен-
сировать отсутствие письменной формы.

6. Эстоппель

Суды США использовали термин «спра-
ведливый эстоппель» для охвата двух различ-
ных версий доктрины: первого и второго ва-
риантов. Однако американские окружные
суды не применяют данную теорию в едино-
образном порядке.

Первый вариант был применен в деле
Int’l Paper Co. [18, 411], где указывалось, что
«сторона может быть лишена права утверж-
дать, что отсутствие ее подписи в договоре
препятствует приведению в исполнение арбит-
ражной оговорки по этому договору, когда она
последовательно указывала, что другие поло-
жения того же договора должны быть соблю-
дены в ее пользу». В деле Bouriez v. Carnegie
Mellon [6, 418] был сделан вывод о том, что
«не подписавшие стороны могут быть спра-
ведливо отстранены от оспаривания соглаше-
ния, включающего арбитражную оговорку,
когда они принимают соглашение и извлека-
ют из него непосредственную выгоду».

Второй вариант справедливого эстоппе-
ля используется для того, чтобы помешать
подписавшим сторонам, которые пытаются
обратиться в суд, отрицать существование
арбитражной оговорки. Не подписавшая сто-
рона не может быть лишена права отрицать
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существование такой оговорки. В деле MS
Dealer v. Franklin [20, 942] Cуд одиннадца-
того округа пояснил две ситуации, когда не под-
писавшая сторона может обязать подписав-
шую сторону обратиться в арбитраж. Во-пер-
вых, справедливый эстоппель применяется,
когда сторона, подписавшая содержащее ар-
битражную оговорку письменное соглашение,
должна полагаться на условия письменного
соглашения в отстаивании своих претензий в
отношении не подписавшей стороны. Во-вто-
рых, применение справедливого эстоппеля
оправдано, когда подписавший выдвигает об-
винения относительно существенно взаимоза-
висимых и согласованных неправомерных
действий как со стороны, не подписавшей со-
глашение, так и с одной или более сторон, под-
писавших договор. Данное обоснование при-
водится в делах Sunkist [33, 753] и Smith/
Enron [28].

7. Сторонний бенефициар

Арбитражное соглашение может распро-
страняться на сторонних бенефициаров. В пре-
цедентах США и Великобритании указывает-
ся, что если третья сторона соглашается стать
бенефициаром договора между другими сто-
ронами, и этот договор содержит арбитражную
оговорку, то эта третья сторона должна пере-
дать споры на такой арбитраж. Данная пози-
ция была подтверждена в деле Tareau [35, 611].

Американские суды признали распрост-
ранение арбитражной оговорки на сторонних
бенефициаров, не подписавших договор. В де-
ле Dement [11, 797] окружной суд США по-
становил, что «лицо может подать в суд в це-
лях обеспечения выполнения договора, сто-
роной которого оно не является, если оно до-
кажет, что договаривающиеся стороны наме-
ревались в первую очередь и непосредствен-
но принести выгоду ему или категории лиц, к
которой он относится». В деле Chartered
Mutual [31, 635] американские суды постано-
вили, что сторонний бенефициар связан поло-
жениями и условиями договора, на которые
он пытается ссылаться, и что бенефициар не
может извлекать преимущества и избегать
обязанностей или ограничений по договору.

Английские суды распространили арбит-
ражную оговорку, содержащуюся в договоре,

на сторонних бенефициаров по существенным
положениям договора, с тем чтобы третья
сторона могла обеспечить соблюдение поло-
жений в отношении давшего обещание лица
через арбитраж. Лицо, давшее обещание, мо-
жет взаимно ссылаться на арбитражное со-
глашение для приостановления разбиратель-
ства, возбужденного против него в судах.
С другой стороны, французские суды отказа-
ли в распространении арбитражной оговорки
на стороннего бенефициара на том основании,
что арбитражная оговорка может создавать
только права, а не обязательства.

Вывод

Молчаливое согласие однозначно призна-
но французскими судами с особым соблюде-
нием степени участия той или иной стороны в
ходе переговоров, заключения, исполнения и
расторжения договора. Данный анализ помо-
гает избежать несправедливого решения, ос-
новываясь на фактических аспектах и добро-
совестности между сторонами. Американс-
кие суды и ученые, с другой стороны, предпо-
читают термин «принятие» для обозначения
«молчаливого согласия» в том смысле, что
именно не подписавшая сторона принимает на
себя обязательства подписавшей арбитраж-
ную оговорку стороны. Однако в Соединен-
ном Королевстве используется диаметраль-
но противоположный подход, поскольку анг-
лийские суды не приняли данную теорию.

Доктрина «группы компаний» возникает
на двойственной юридико-экономической ос-
нове с условием, что компания из группы ком-
паний или холдинга отделена с юридической
точки зрения от остальных компаний, но с эко-
номической точки зрения они являются груп-
пой и действуют как группа, что предполага-
ет контроль, руководство и управление со сто-
роны материнской компании над ее дочерни-
ми компаниями, и в результате возникают от-
ношения зависимости. Данная доктрина была
принята лишь некоторыми европейскими
юрисдикциями, как, например, Франция и Ис-
пания. Ряд решений МТП поддержал данную
позицию, однако, данная доктрина не была
полностью признана некоторыми правовыми
системами, такими как Швейцария, Нидерлан-
ды и Германия, из-за их традиционного кон-
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ституционного и процессуального законода-
тельства. Американские и английские суды
имеют в целом ограничительный подход, ког-
да речь заходит о принятии доктрины «груп-
пы компаний», о чем свидетельствуют их су-
дебные решения.

Представительство, агентский договор
или договор поручения в качестве теории для
распространения арбитражной оговорки на не
подписавшие ее стороны значительно укрепи-
лись Европе. В основе данной теории лежит
договор поручения, согласно которому одна
его сторона берет на себя обязательство пе-
ред другой стороной подписать от имени пос-
ледней договор, содержащий арбитражную
оговорку. Ведутся споры о том, необходимо
ли прямое разрешение со стороны принципа-
ла, где бы указывалось, что агент имеет пра-
во принять арбитражную оговорку. Результа-
ты разнятся в зависимости применимого к
арбитражному соглашению права. Швейцар-
ское законодательство требует, чтобы прин-
ципал прямо устанавливал полномочия аген-
та на подписание арбитражного соглашения
от его имени; австрийское законодательство
также требует, чтобы указанное разрешение
было выдано в письменной форме. В то вре-
мя как во Франции, Италии и Германии пись-
менное разрешение не является обязатель-
ным по закону. Данная теория была также
принята американскими судами.

Доктрина «альтер-эго» или «снятия кор-
поративной вуали» была признана в междуна-
родном арбитраже в целях предотвращения
мошенничества или злоупотребления правом.
Это исключительный механизм для избежа-
ния злоупотреблений со стороны компании,
которая использует разделение юридическо-
го лица для совершения мошенничества или
избежания ответственности, скрываясь за
контролируемым юридическим лицом. Фран-
цузские и американские суды в нескольких
случаях «сняли» или «прокололи корпоратив-
ную вуаль», наметив тенденцию принимать
данную теорию. Несмотря на это, обе юрис-
дикции подчеркивали необходимость приме-
нения данной доктрины только в исключитель-
ных случаях. Английские суды, с другой сто-
роны, имели тенденцию избегать «снятия» или
«прокалывания корпоративной вуали», если
только корпоративная вуаль и самостоятель-

ная правосубъектность не являются лишь
обманом или фасадом. В Швейцарии и Гер-
мании суды подходят к данному вопросу с
осторожностью и применяют данную доктри-
ну лишь в исключительных обстоятельствах.

Включение путем ссылки признается
арбитражными судами в той мере, в какой она
подразумевает, что две стороны заключили
договор, ссылаясь на другой договор, содер-
жащий арбитражную оговорку. Как правило,
для арбитров этого достаточно, когда ссылка
на арбитражное соглашение является прямой,
проблема же возникает, когда ссылка на до-
кумент не является прямой. Включение пу-
тем ссылки, как правило, применяется в стро-
ительных договорах и коносаментах. В пре-
цедентном праве Соединенных Штатов это
толковалось как случай, когда сторона, не под-
писавшая арбитражное соглашение, заключи-
ла иной договор с одной из сторон, в соответ-
ствии с которым она «приняла на себя все
обязательства и привилегии, вытекающие из
арбитражного соглашения», или когда арбит-
ражная оговорка прямо включена в коноса-
мент. Французская сторона придерживается
весьма ограничительного подхода, требуя пря-
мой ссылки. Английские суды также, как пра-
вило, имеют ограничительный подход [40,
529]. С другой стороны, позиция Швейцарии
является более либеральной в плане призна-
ния действительности общей ссылки.

Термин «справедливый эстоппель» вклю-
чает в себя два различных варианта доктри-
ны. Первый вариант предусматривает, что сто-
рона может быть лишена права утверждать,
что отсутствие ее подписи в договоре препят-
ствует приведению в исполнение арбитражной
оговорки по этому договору, когда она после-
довательно указывала, что другие положения
того же договора должны быть соблюдены в
его пользу. Второй вариант справедливого эс-
топпеля используется для того, чтобы поме-
шать подписавшим сторонам, которые пыта-
ются обратиться в суд, отрицать существова-
ние арбитражной оговорки. Не подписавшая
сторона не может быть лишена права отрицать
существование такой оговорки.

Арбитражное соглашение может распро-
страняться на стороннего бенефициара, что
означает, что сторонний бенефициар может
ссылаться на арбитражную оговорку, и она
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может быть использована против него. В пре-
цедентах США и Великобритании указывает-
ся, что если третья сторона соглашается
стать бенефициаром договора между други-
ми сторонами, и этот договор содержит ар-
битражную оговорку, то эта третья сторона
должна передать споры на такой арбитраж.
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Introduction: the grounds for exemption from criminal responsibility, punishment, and the recognition the
act that has caused harm to the object of criminal law protection as non-criminal, are essential for a fair legal
assessment of a person’s behaviour. In this connection, the author of the paper aims to study the grounds for
not applying the legal consequences of a crime (act) to a person. Methods: the methodological framework for the
study is a set of methods of scientific knowledge, among which the main ones are the methods of historicism,
consistency, analysis and comparative law. Results: the author’s position grounded in the work is based on the
legislation and the opinions of the competent scientific community on the question of why certain grounds are
combined by the legislator into separate chapters and are endowed with common features, and other grounds
belong to different grounds for the release of a person. With the help of the legal analysis of the provisions of
the theory of law, the differentiation of the characteristic features of the grounds for not bringing a person to
criminal responsibility is carried out. The questions of the legal regulation of not only various types of grounds
for the release of a person, but also the legal consequences of committing a crime are raised. The concept of
circumstances precluding criminal liability in connection with the voluntary refusal to commit a crime is formulated.
Conclusions: the study establishes that a person may be exempted from criminal liability, in connection with the
absence of the constituent elements of offence (insanity, infliction by innocence) in his act, and the grounds that
are not associated with crime, such as regulated by Chapter 11 of the Criminal Code. However, the circumstances
that preclude the criminality of the act, voluntary refusal, as well as the insignificance of the act are not directly
enshrined in the Code as the grounds for exempting from criminal liability due to the absence of corpus delicti,
however, the text of the articles of the Code states that the act is not a crime.

Key words: circumstances precluding criminality of the act; circumstances precluding criminal liability;
insignificance of the act; infliction by innocence; insanity, grounds for exemption from criminal liability, grounds
for exemption from punishment.

Citation. Shchelkonogova E.V. The System of Grounds for Exempting a Person From the Legal
Consequences of a Crime. Legal Concept = Pravovaya paradigma, 2021, vol. 20, no. 1, pp. 155-160. (in Russian).
DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2021.1.23



156

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

Правовая парадигма. 2021. Т. 20. № 1

УДК 34.343.01 Дата поступления статьи: 17.01.2021
ББК 67.408 Дата принятия статьи: 09.02.2021

СИСТЕМА ОСНОВАНИЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛИЦА
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Введение: основания освобождения лица от уголовной ответственности, от наказания, а также призна-
ния непреступным деяния, причинившего вред объекту уголовно-правовой охраны, имеют крайне важное
значение для справедливой правовой оценки поведения лица. В связи с чем автором в статье поставлена цель
исследования оснований неприменения к лицу правовых последствий совершения преступления (деяния).
Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного по-
знания, среди которых основное место занимают методы историзма, системности, анализа и сравнительно-
правовой. Результаты: обоснованная в работе авторская позиция опирается на законодательство и мнения
компетентной научной среды по вопросу о том, почему те или иные основания объединены законодателем
в отдельные главы и наделены общими признаками, а другие основания принадлежат к иным основаниям
освобождения лица. При помощи правового анализа положений теории права проводится дифференциация
характерных признаков оснований непривлечения лица к уголовной ответственности. Поднимаются вопро-
сы правовой регламентации не только различных видов оснований освобождения лица, но и правовых по-
следствий совершения преступления. Формулируется понятие обстоятельств, исключающих уголовную от-
ветственность, в связи с добровольным отказом от совершения преступления. Выводы: в результате иссле-
дования устанавливается, что освобождаться от уголовной ответственности лицо может как в связи с отсут-
ствием в его деянии признаков состава преступления (невменяемость, невиновное причинение вреда), так и
по основаниям, которые не связаны с составом преступления, например, регламентированным в главе 11
УК РФ. Однако обстоятельства, исключающие преступность деяния, добровольный отказ, а также малозна-
чительность деяния прямо не закреплены в Кодексе как основания, освобождающие от уголовной ответ-
ственности в связи с отсутствием состава преступления тем не менее в тексте статей Кодекса о них утвержда-
ется, что деяние не является преступлением.

Ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступность деяния; обстоятельства, исключающие
уголовную ответственность; малозначительность деяния; невиновное причинение вреда; невменяемость;
основания освобождения от уголовной ответственности; основания освобождения от наказания.
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Введение

Уголовный кодекс РФ [10] наряду с поло-
жениями, согласно которым лицо привлекается
к уголовной ответственности, содержит немало
норм о непреступности деяния, освобождении
лица от уголовной ответственности, наказания,
судимости. К таким нормам можно отнести по-
ложения, выделенные законодателем в отдель-
ные главы, само название которых говорит об
освобождении лица: обстоятельства, исключа-
ющие преступность деяния, основания освобож-
дения от уголовной ответственности (деятель-
ное раскаяние, примирение с потерпевшим и др.),
основания освобождения от наказания (услов-

но-досрочное освобождение, замена неотбытой
части более мягким видом наказания, отсроч-
ка отбывания наказания и др.).

Помимо указанных обстоятельств в
иных главах УК РФ содержатся такие поло-
жения, как малозначительность деяния, неви-
новное причинение вреда, невменяемость,
добровольный отказ от совершения преступ-
ления. В статье делается попытка проанали-
зировать названные основания освобождения
лица в позиций системного подхода, оценить
правомерность разделения этих оснований на
группы, выявить принципы и подходы, на ос-
новании которых произведено деление соглас-
но тексту УК РФ.
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Основное содержание

Различные основания освобождения
лица с точки зрения системы Общей части
кодекса распределены по разным главам, но
в тексте статей, в которых они закреплены,
указано, что в результате их применения лицо
не должно претерпевать правовых послед-
ствий совершения преступления. В системе
современного УК РФ все эти основания от-
носятся к различным обстоятельствам, в ре-
зультате которых лицо не претерпевает пра-
вовых последствий, связанных с совершени-
ем преступления. Хотя, например, в Своде
законов Российской империи 1832 года [4,
c. 377], а также в Уголовном уложении
1903 года [6, с. 284–285] к обстоятельствам,
исключающим преступность деяния, относи-
ли безумие, сумасшествие, малолетство, не-
виновное причинение вреда, принятие христи-
анской веры, принуждение и ошибку.

Говоря о системе рассматриваемых об-
стоятельств, можно обратиться к статье 8 УК
РФ, согласно которой, основанием привлече-
ния лица к уголовной ответственности явля-
ется наличие в деянии состава преступления.
При условии причинения вреда объекту уго-
ловно-правовой охраны, вопрос о его непрес-
тупности может быть решен положительно
только в случае отсутствия каких-либо эле-
ментов состава преступления в его деянии.
Если произвести группировку всех оснований
освобождения лица, содержащихся в Общей
части УК РФ, по признаку отсутствия соста-
ва преступления, то к ним можно отнести: не-
вменяемость лица, недостижение возраста
уголовной ответственности, невиновное при-
чинение вреда. Это те обстоятельства, на
отсутствие которых прямо указывает текст
Кодекса. Отсутствие таких элементов соста-
ва преступления, как объект и объективная
сторона прямо не прописано в отдельных ста-
тьях Общей части УК РФ. Эти основания
освобождения как бы логически вытекают из
постулата: то, что не закреплено в УК РФ в
качестве преступления, преступлением не яв-
ляется. Такие обстоятельства, как, например,
малозначительность деяния, добровольный
отказ от совершения преступления не подхо-
дят к классификации по данному критерию.
В частности, при их наличии нельзя прямо ут-

верждать, что отсутствует какой-либо эле-
мент состава преступления [1, с. 142].

Подход признания деяния преступлени-
ем согласно ст. 8 УК РФ не является един-
ственным, что диктуется тексом уголовного
закона. Ведь помимо ст. 8 в ст. 14 Кодекса
закреплены признаки преступления. То есть
говорить о том, что деяние не является пре-
ступлением можно не только, ссылаясь на
отсутствие его состава, но и признаков пре-
ступления. Здесь возникает проблема о соот-
ношении категорий преступления и состава
преступления.

Если рассматривать основания осво-
бождения как систему, то необходимо выя-
вить подход, основание их выделения призна-
ков. Думается, что эти основания можно
объединить по тому критерию, что они от
чего-то (уголовной ответственности, наказа-
ния и др.) освобождают лицо. С другой сто-
роны, законодателем они названы по-разно-
му, что свидетельствует об их смысловой
дифференциации. На наш взгляд можно
выделить: те основания, которые осво-
бождают лицо в связи с отсутствием
элементов состава преступления; осно-
вания, которые освобождают лицо в свя-
зи с отсутствием признаков преступного
деяния; основания, которые освобожда-
ют лицо в связи с тем, что его деяние и
само лицо перестают быть обществен-
но-опасными (хотя в момент совершения
были таковыми). К первой группе основа-
ний относятся: невиновное причинение вре-
да, невменяемость, недостижение возраста
уголовной ответственности. Ко второй груп-
пе: малозначительное деяние, добровольный
отказ, обстоятельства, исключающие пре-
ступность деяния. К третьей группе: основа-
ния освобождения лица от уголовной ответ-
ственности, от наказания, амнистия, помило-
вание, досрочное снятие судимости.

Сама система Общей части УК РФ,
можно предположить, выстроена по хроноло-
гическому принципу, то есть по временным
промежуткам механизма признания деяния
преступлением и реализации правовых послед-
ствий его совершения. Как известно, сначала
в законе речь идет о преступлении и составе
преступления, а затем о привлечении к уго-
ловной ответственности [2, с. 57] и наказании,
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о судимости. Основания же освобождения
лица по тем или иным причинам как бы впле-
тены в текст Кодекса, «разбросаны» по всей
Общей части по принципу того, на какой вре-
менной стадии находится решение вопроса о
наличии либо отсутствии преступления и пра-
вовых последствий за его совершение.

Например, малозначительность, добро-
вольный отказ, невменяемость лица находят-
ся в главах, связанных с описанием общих
признаков состава преступления. Затем вклю-
чены в Кодекс обстоятельства, исключающие
преступность деяния, что свидетельствует о
том, что они хронологически находятся рань-
ше, чем привлечение лица к уголовной ответ-
ственности. Далее, когда лицо все же привле-
чено к уголовной ответственности следуют
основания освобождения от уголовной ответ-
ственности и наказания, погашения (снятия)
судимости. Хотя по амнистии лицо тоже мо-
жет быть освобождено от уголовной ответ-
ственности [5, с. 141], это основание находит-
ся в Кодексе даже после оснований освобож-
дения от наказания, что на наш взгляд, проти-
воречит систематизации оснований освобож-
дения лица. Возможно, стоило бы включить
положения об амнистии и помиловании в со-
ответствующие разделы Общей части по
принципу того, от чего освобождается лицо.
Возможно, такое закрепление этих статей –
дань историческому становлению уголовного
законодательства. Аналогичный вывод возни-
кает и в случае рассмотрения оснований ос-
вобождения от уголовной ответственности,
расположенных в примечаниях к статьям
Особенной части [3, с. 23].

Такие основания как малозначительность,
добровольный отказ, а также обстоятельства,
исключающие преступность деяния, освобож-
дение от уголовной ответственности и от на-
казания, на наш взгляд, как бы выпадают из
общей канвы о наличии или отсутствии в дея-
нии состава преступления. Поскольку если есть
состав преступления, то по логике ст. 8 УК РФ
лицо не должно быть освобождено от право-
вых последствий, связанных с совершением
преступления. Некоторые авторы относят ма-
лозначительность к обстоятельствам, исклю-
чающим преступность деяния [8, с. 138]. Та-
кая точка зрения представляется имеющей
право на существование, поскольку как и при

обстоятельствах, изложенных в главе 8 УК РФ,
малозначительность описывает признаки, ко-
торые преступное деяние делают непреступ-
ным. Как при малозначительности, так и при
обстоятельствах, исключающих преступность
деяния, объекту уголовно-правовой охраны при-
чиняется вред, но деяние не признается пре-
ступлением в силу каких-либо условий [9,
с. 454], и нельзя однозначно утверждать, что
эти условия связаны с отсутствием элемента
состава преступления. В литературе отмеча-
ется, что при данных обстоятельствах преступ-
ность деяния исключается в связи с отсутстви-
ем признаков преступления, а не его состава.

Непреступность деяния при доброволь-
ном отказе согласно ст. 31 Кодекса исклю-
чается, так как лицо отказывается от совер-
шения преступления, не доведя его до конца
по собственной воле. Можно ли утверждать,
что при добровольном отказе лицо не привле-
кается к уголовной ответственности в связи
с отсутствием состава преступления? Дума-
ем, что нет, так как изначально лицо выпол-
няет действия с целью совершить преступле-
ние. В литературе, посвященной изучению
нормы о добровольном отказе от преступле-
ния, некоторыми авторами [11, с. 100–102]
делается попытка ответа на вопрос: почему
лицо, добровольно отказавшееся от соверше-
ния преступления, не подлежит уголовной от-
ветственности. В исследованиях, посвящен-
ных обстоятельствам, исключающим пре-
ступность деяния, ученые полагают, что «доб-
ровольный отказ от завершения преступления
является социально полезной деятельностью
субъекта» [7, с. 79]. Думается, что вопрос о
социальной полезности добровольного отказа
является дискуссионным, поскольку изначаль-
но действия лица были направлены на совер-
шение преступления.

Если акцентировать внимание на том,
что при добровольном отказе состав преступ-
ления начинает формироваться, но затем при
наличии соответствующих условий, действия
лица не признаются преступление, то можно
сделать вывод, что хронологически это осно-
вание находится после оснований освобожде-
ния в связи с отсутствием состава преступ-
ления (невинное причинение вреда, невменя-
мость) и до оснований освобождения от уго-
ловной ответственности.
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Наличие в уголовном законе нормы о
добровольном отказе позволяет сформулиро-
вать понятие обстоятельства, исключаю-
щего уголовную ответственность лица: это
обстоятельства, которые относятся с ситуа-
ции или к обстановке, при которой лицо доб-
ровольно отказывается от совершения пре-
ступного деяния в связи с тем, что изменяет-
ся его психическое отношение к деянию в виде
причинения вреда объекту уголовно-правовой
охраны, оно перестает быть порицаемым со
стороны общества и государства, поэтому
такое причинение вреда характеризуется от-
сутствием вины. Данные признаки имеют уго-
ловно-правовое значение и влекут непривле-
чение лица к уголовной ответственности.

Принципиальное отличие обстоятельств,
исключающих уголовную ответственность, от
оснований освобождения от уголовной ответ-
ственности заключается в том, что во вто-
ром случае деяние лица признается преступ-
ным, а при исключении уголовной ответствен-
ности следует отметить, что деяние не при-
знается преступлением вследствие добро-
вольного отказа лица от его совершения. Яв-
ляется ли добровольный отказ основанием
непривлечения лица к уголовной ответствен-
ности в связи с отсутствием состава преступ-
ления? Предполагаем, что нет, так как доб-
ровольный отказ возможен на стадии покуше-
ния на преступление, то есть когда состав пре-
ступления уже начинает формироваться. При
добровольном отказе на стадии приготовле-
ния к тяжкому или особо тяжкому преступле-
нию также следует говорить, что виновный
совершает преступное деяние. Хотя состав
преступления еще не возникает и лицо еще не
начинает выполнять объективную сторону.
В таком случае возникает вопрос о наказуе-
мости приготовления к преступлению и воз-
никающем противоречии положений о нем со
ст. 8 УК РФ. Например, в уголовном законо-
дательстве некоторых зарубежных стран
(Швейцария, Франция, Италия, Испания) на-
казуемо только покушение на преступление.

Заключение

Основания освобождения лица от право-
вых последствий совершения преступления
являются проявлением гуманистических на-

чал, заложенных в текст уголовного закона.
Попытка рассмотрения этих оснований с точ-
ки зрения системы, позволяет утверждать, что
принципом их разделения в кодексе на различ-
ные статьи, главы и разделы является хроно-
логический временной подход, согласно кото-
рому деяние лица сначала признается преступ-
лением, если в нем есть состав преступления,
а затем возникают правовые последствия,
связанные с привлечением к уголовной ответ-
ственности, исполнением наказания, судимо-
стью лица. На каждом из этих периодов в
Кодекс заложены основания освобождения
лица. Рассмотрение их логической группиров-
ки в тексте Кодекса позволяет утверждать,
что одни из них связаны с отсутствием со-
става преступления, другие – с отсутствием
признаков преступления, а также с отпадени-
ем общественной опасности деяния уже пос-
ле совершения преступления.
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ANNOTATION OF THE MONOGRAPHS
“TECHNICAL AND FORENSIC SUPPORT FOR THE CRIME SCENE
INVESTIGATION”, “FORENSIC SUPPORT FOR THE CRIME SCENE

INVESTIGATION”, “FEATURES OF FORENSIC SUPPORT
FOR THE INVESTIGATION OF BUSINESS CRIMES:

THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS” BY TATYANA F. DMITRIEVA

Andrey V. Ryzhik
Vitebsk State University named after P.M. Masherov, Vitebsk, Republic of  Belarus

Alexander A. Bochkov
Vitebsk State University named after P.M. Masherov, Vitebsk, Republic of  Belarus

Introduction: improving the efficiency of forensic support for investigative actions is of great importance not
only for the investigation of crimes, but also for the fight against crime in general, which emphasizes the need to
develop the fundamental areas of criminology in the field of improving the use of special knowledge, technical and
tactical forensic tools, forensic technologies during the inspection of the crime scene examination and the evaluation
and control activities of the actions performed, in this connection, the authors set the goal of studying the
monographs by Tatyana F. Dmitrieva, Associate Professor of the Department of Criminal Law and Criminal Procedure
of Vitebsk State University named after P. M. Masherov. Methods: the methodological framework for the study is
a combination of the general, general scientific and specific scientific methods of cognition: dialectical-materialistic,
logical, comparative, structural and functional analysis. Results: the author’s position grounded in the work is
based on the legislation of the Republic of Belarus, the Russian Federation and the opinions of the competent
scientific community on the presence of features, the elements of novelty, the theoretical and practical significance
in the peer-reviewed monographic studies by T.F. Dmitrieva. Based on the analysis of the monographs “Technical
and Forensic Support for the Crime Scene Investigation”, “Forensic Support for the Crime Scene Investigation”,
“Features of Forensic Support for the Investigation of Business Crimes: Theoretical and Applied Aspects” the
differentiation of the characteristic features of technical-forensic and forensic support for the crime scene examination
and the investigation of business crimes is conducted. The questions of the importance of the research in certain
areas and the uniqueness of the results of the peer-reviewed monographic studies are raised. Conclusions: the
study revealed the role of the peer-reviewed monographs as important outcomes for the further development of
forensic science and practice of forensic support for investigative actions and crime investigation. It is established
that the peer-reviewed studies were carried out at a high scientific and theoretical level and represent a serious step
in the development of these scientific areas. The author’s conclusions are consistent, logically justified, and the
author’s suggestions and recommendations have practical significance, applicability, and can be used in doctrinal
and practical developments.

Key words: technical and forensic support, forensic support, crime scene investigation, investigative actions,
investigation of crimes, business crimes, forensic technologies, technical and forensic tools.
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АННОТАЦИЯ НА МОНОГРАФИИ
«ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ»,
«КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ»,
«ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РАССЛЕДОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРЕСТУПЛЕНИЙ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТЫ»

ДМИТРИЕВОЙ ТАТЬЯНЫ ФЕДОРОВНЫ

Андрей Владимирович Рыжик
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь

Александр Александрович Бочков
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь

Введение: повышение эффективности криминалистического обеспечения следственных действий
имеет громадное значение не только для расследования преступлений, но и для борьбы с преступностью
в целом. Это подчеркивает необходимость развития принципиальных направлений криминалистики в об-
ласти совершенствования использования специальных знаний, технико- и тактико-криминалистических
средств, криминалистических технологий при проведении осмотра места происшествия и оценочно-кон-
трольной деятельности выполненных действий. В связи с этим, авторыставят цель исследовать моногра-
фии Т.Ф. Дмитриевой, доцента кафедры уголовного права и уголовного процесса Витебского государ-
ственного университета им. П.М. Машерова. Методы: всеобщие, общенаучные и частнонаучные диалек-
тико-материалистический, логический, компаративистский, структурно-функционального анализа. Резуль-
таты: доцент Т.Ф. Дмитриева опирается в своих работах на законодательство Республики Беларусь, Рос-
сийской Федерации и научные доктрины специалистов по данной теме. На основании анализа моногра-
фий «Технико-криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия», «Криминалистическое
обеспечение осмотра места происшествия», «Особенности криминалистического обеспечения расследо-
вания бизнес-преступлений: теоретический и прикладной аспекты» автор проводит дифференциацию ха-
рактерных особенностей технико-криминалистического и криминалистического обеспечения осмотра места
происшествия и расследования бизнес-преступлений. Рассматриваемые работы обладают новизной, име-
ют теоретическую и практическую значимость, а полученные результаты позволяют говорить об уникаль-
ности исследований. Выводы: представленные монографии способствую развитию криминалистической
науки и совершенствованию практики криминалистического обеспечения следственных действий и рас-
следования преступлений. Рецензируемые исследования выполнены на высоком научно-теоретическом
уровне с обобщением большого практического материала и представляют собой серьезный шаг в разви-
тии данных научных направлений. Авторские выводы состоятельны, логически обоснованы, а предложе-
ния и рекомендации обладают практической значимостью, применимостью и могут быть использованы в
доктринальных и практических разработках.

Ключевые слова: технико-криминалистическое обеспечение, криминалистическое обеспечение, ос-
мотр места происшествия, следственные действия, расследование преступлений, бизнес-преступления, кри-
миналистические технологии, технико-криминалистические средства.
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Изданная в 2013 году монография
Т.Ф. Дмитриевой «Технико-криминалисти-
ческое обеспечение осмотра места происше-
ствия» [1] посвящена актуальной кримина-
листической теме, решению важнейших за-
дач и поиску современных путей борьбы с
преступностью путем повышения эффектив-
ности расследования преступлений через ка-
чественное криминалистическое обеспече-
ние осмотра места происшествия – перво-
начального и неотложного следственного
действия, часто являющегося единственным
источником получения доказательственной
информации, способствующей изобличению
лица, совершившего преступление. Данная
монография является первым комплексным
исследованием указанной темы в Республи-
ке Беларусь, синтезировавшем разрозненные
проблемы нескольких отраслей научного зна-
ния криминалистики. Монография включает
специальные знания, посвященные организа-
ции и проведению осмотра места происше-
ствия, применению современных технико-
криминалистических средств с целью обес-
печения полноты обнаружения, фиксации,
изъятия следов преступления и иных объек-
тов, оценке и контролю результативности при-
менения последних и эффективности техни-
ко-криминалистического обеспечения в це-
лом рассматриваемого следственного дей-
ствия. Рецензируемую монографию отлича-
ет глубина исследования теоретических воп-
росов с изучением 569 трудов белорусских и
зарубежных ученых, а также объемность
анализа материалов 602 уголовных дел, и ан-
кетирования около 900 сотрудников различ-
ных государственных органов Витебской,
Минской, Брестской, Гродненской областей
Республики Беларусь по вопросам практики
технико-криминалистического обеспечения
осмотра места происшествия за период с
2005 по 2013 год. Проделанная трудоемкая
работа автора, имеющего почти 25-летний
стаж экспертно-криминалистической дея-
тельности, позволила: 1) выделить теорети-

ко-правовые предпосылки, изучить понятие,
содержание и впервые сформировать систе-
му технико-криминалистического обеспече-
ния осмотра места происшествия с выделе-
нием ее целей, задач и субъектов; 2) иссле-
довать содержание понятия «технико-крими-
налистические средства», сформировать их
авторскую систему и предложить научно-ме-
тодические рекомендации по применению
последних при проведении осмотра места
происшествия; 3) предложить концепцию со-
вершенствования практики привлечения спе-
циалиста-криминалиста к участию в осмот-
ре места происшествия, а также систему кри-
териев оценки и механизм контроля эффек-
тивности технико-криминалистического обес-
печения каждого конкретного указанного
следственного действия. Научно-обоснован-
ные результаты данного монографического
исследования Т.Ф. Дмитриевой внедрены в
практическую деятельность Следственного
комитета, Государственного комитета судеб-
ных экспертиз Республики Беларусь, Управ-
ления внутренних дел Витебского областно-
го исполнительного комитета и др., которые
способствуют получению полной криминали-
стически значимой информации о расследу-
емом преступлении, результативности техни-
ко-криминалистического обеспечения осмот-
ра места происшествия, минимизации вре-
менных и материальных затрат по поиску и
реализации возможностей применения техни-
ко-криминалистических средств в ходе про-
ведения следственного действия.

В 2016 году вышла в свет вторая моно-
графия Т.Ф. Дмитриевой «Криминалистичес-
кое обеспечение осмотра места происше-
ствия» [2], посвященная одной из актуальней-
шей проблеме современной криминалистики:
повышению эффективности криминалистичес-
кого обеспечения борьбы с преступностью.
Данная монография автора основана на резуль-
татах предыдущего монографического иссле-
дования, но значительно модернизирована,
осовременена, дополнена тактико-криминали-
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стическим и технологическим аспектами,
эмпирическими данными о криминалистичес-
ком обеспечении осмотра места происшествия
с учетом реализации внедренных в практику
авторских выводов монографии 2013 года.
В рецензируемой монографии в качестве дей-
ственного механизма противодействия пре-
ступности Т.Ф. Дмитриева впервые предлага-
ет систематизацию знаний о криминалисти-
ческом обеспечении осмотра места происше-
ствия, разработку рекомендаций по комплек-
сному использованию знаний специалиста,
криминалистических средств, технологий при
проведении данного следственного действия,
а также оценки и контроля результативности
выполненной деятельности с целью ее даль-
нейшего совершенствования. Уникальной осо-
бенностью данной монографии является об-
стоятельства глубокой комплексной проработ-
ки теоретического и прикладного аспектов, в
результате которой автором исследованы и
решены следующие основные проблемные
вопросы: 1) конкретизировано понятие крими-
налистического обеспечения и впервые сфор-
мирована система криминалистического обес-
печения осмотра места происшествия с вклю-
ченными в нее подсистемами теоретических
знаний, технико-криминалистических средств
и криминалистических технологий; 2) опреде-
лены направления совершенствования прак-
тики привлечения специалиста-криминалиста
к участию в осмотре места происшествия;
сформированы конкретные практико-ориенти-
рованные методические рекомендации по со-
вершенствованию рассматриваемой деятель-
ности; 3) предложены система критериев оцен-
ки и механизм контроля эффективности кри-
миналистического обеспечения каждого ос-
мотра места происшествия; 4) обозначены
пути повышения эффективности указанной
деятельности и впервые представлена автор-
ская структура криминалистической техноло-
гии формирования и функционирования
3D информационно-прикладного интерактив-
ного тренажера «Криминалистическое обес-
печение осмотра места происшествия». Мо-
нографию Т.Ф. Дмитриевой «Криминалисти-
ческое обеспечение осмотра места происше-
ствия» отличает солидная научная и норма-
тивная база, привлечение большого числа
белорусских и зарубежных источников. Осо-

бого внимания заслуживает тщательный ана-
лиз значительного объема эмпирического ма-
териала (около 687 уголовных дел и опрос
1 625 сотрудников правоохранительных орга-
нов Республики Беларусь). Теоретическую и
практическую значимость результатов рецен-
зируемого исследования подчеркивают мно-
гочисленные акты их внедрения и использо-
вания в практической деятельности различ-
ных государственных структур правоохрани-
тельной системы Республики Беларусь, и
учебном процессе различных высших бело-
русских и зарубежных учебных заведений.

В 2020 году Т.Ф. Дмитриевой осуществ-
лено монографическое исследование «Осо-
бенности криминалистического обеспечения
расследования бизнес-преступлений: теоре-
тический и прикладной аспекты» [3], кото-
рое является составной частью совместных
международных научных исследований уче-
ных Департамента правового регулирования
экономической деятельности Финансового
университета при Правительстве Российской
Федерации и кафедры уголовного права и
уголовного процесса Витебского государ-
ственного университета имени П.М. Маше-
рова, посвященных теоретическим и при-
кладным аспектам противодействия бизнес-
преступности. Заслуживает внимания автор-
ский подход впервые данного понятия и со-
держания криминалистической характеристи-
ки бизнес-преступлений, сущности и особен-
ностей криминалистического обеспечения
следственных действий при расследовании
бизнес-преступлений. Т.Ф. Дмитриевой выяв-
лены теоретические и прикладные проблемы
криминалистического обеспечения бизнес-
преступлений, которые представлены во вза-
имосвязи с другими проблемами уголовного
законодательства, что влияет на эффектив-
ность противодействия бизнес-преступности
и обеспечения экономической безопасности
страны. Рецензируемое исследование отли-
чается новизной в силу отсутствия ранее
понятия «бизнес-преступления», а соответ-
ственно и методики расследования данных
преступлений. Поэтому, несомненно, иссле-
дование будет полезно не только представи-
телям юридического и экономического на-
правления науки и практики, но и самому
широкому кругу специалистов, чья профес-
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сиональная или научная деятельность связа-
на с обеспечением экономической безопас-
ности страны.

Вместе с тем нуждаются в дальнейшем
исследовании следующие направления: разра-
ботка криминалистических технологий обнару-
жения, фиксации и изъятия разнообразных ви-
дов следов; технологий криминалистического
обеспечения всех следственных действий и
расследования отдельных видов преступлений.

Рецензируемые исследования Т.Ф. Дмит-
риевой выполнены на высоком научно-теорети-
ческом и практическом уровне и представляют
собой серьезный шаг в развитие науки крими-
налистики в целях развития данных научных
направлений. Авторские выводы и заключения
логически взаимосвязаны состоятельны, а пред-
ложения и рекомендации автора обладают прак-
тической значимостью и применимостью, де-
монстрируют способность быть использованны-
ми как в науке, так и на практике.
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