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THE RUSSIAN PROSECUTOR’S OFFICE AS A BULWARK OF LAW AND ORDER

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

Abstract. The paper highlights the key points of the issue’s main topic of the journal “Legal Concept” =
“Pravovaya Paradigma” entitled “Three hundred years on guard for law and order: the history of the creation and
prospects for the development of the Russian prosecutor’s office”. According to the author, the relevance of the
issue’s main topic of is due to the definition of the place and role of the prosecutor’s office in the system of state
control of the Russian Federation, a conceptual analysis of the legal essence of prosecutorial supervision and the
need to improve its legal regulation. It is noted that the prosecutor’s office of the Russian Federation acts not only
as one of the key elements of the check-and-balance system of the authorities, but also as their significant integrator
and coordinator to ensure the proper unity of the entire state power. Its normative nature, enshrined in the federal
legislation, allows an uncompromising response to the law violations, which makes it a bulwark of the rule of law of
the Russian state. The growth of the authority of the Russian prosecutor’s office and the effectiveness of its work
is largely associated with the organization of management in the system of the prosecutor’s offices, the establishment
of the prosecutor’s office’s place in the system of state-legal institutions, the functions performed and the
effectiveness of prosecutorial response measures. An overview of the key issues that make up the content of the
conducted research, characterizing its relevance, scientific novelty and theoretical and applied significance,
is presented. The results obtained are aimed at improving the current legislation, eliminating existing legal conflicts
and are aimed at increasing the effectiveness of prosecutorial supervision in modern Russia.

Key words: prosecutor’s office of the Russian Federation, normative nature of the Russian prosecutor’s
office, system of prosecutor’s offices, system of subjects of crime prevention, legality, law and order, measures of
prosecutorial response, prosecutorial supervision.
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РОССИЙСКАЯ ПРОКУРАТУРА
КАК ОПЛОТ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА

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

Аннотация. Статья посвящена освещению ключевых вопросов главной темы номера журнала «Legal
Concept» = «Правовая парадигма» под названием «300 лет на страже правопорядка: история создания и
перспективы развития российской прокуратуры». По мнению автора, актуальность главной темы номера
обусловлена определением места и роли прокуратуры в системе государственного контроля РФ, концепту-
альным анализом правовой сущности прокурорского надзора и необходимостью совершенствования его
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правового регулирования. Отмечается, что прокуратура РФ выступает не только в качестве одного из ключе-
вых элементов системы сдержек и противовесов органов власти, но и значимым их интегратором и коорди-
натором в целях обеспечения должного единства всей государственной власти. Ее нормативная природа,
закрепленная в федеральном законодательстве, позволяет бескомпромиссно реагировать на нарушения за-
конодательства, что делает ее оплотом законности и правопорядка российского государства. Рост авторитета
российской прокуратуры и результативности ее работы в значительной степени связан с организацией уп-
равления в системе органов прокуратуры, установлением места прокуратуры в системе государственно-
правовых институтов, выполняемых функций и действенности мер прокурорского реагирования. Представ-
лен обзор ключевых вопросов, составляющих контент проведенных исследований, характеризующих их акту-
альность, научную новизну и теоретико-прикладное значение. Полученные результаты направлены на со-
вершенствование действующего законодательства, устранение имеющихся правовых коллизий и преследу-
ют цель повышения эффективности прокурорского надзора в современной России.

Ключевые слова: прокуратура РФ, нормативная природа российской прокуратуры, система органов
прокуратуры, система субъектов предупреждения преступлений, законность, правопорядок, меры проку-
рорского реагирования, прокурорский надзор.
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Главная тема очередного номера юри-
дического журнала «Legal Concept» = «Пра-
вовая парадигма» посвящена 300-летию рос-
сийской прокуратуры.

Начиная с 1722 г. отечественная проку-
ратура была и остается оплотом правопоряд-
ка и выступает важнейшим элементом обес-
печения соблюдения конституционной закон-
ности. Ее нормативная природа, закрепленная
в федеральном законодательстве, позволяет
бескомпромиссно реагировать на нарушения
законодательства. При этом она выступает не
только в качестве одного из ключевых эле-
ментов системы сдержек и противовесов ор-
ганов власти, но и значимым их интегратором
и координатором в целях обеспечения долж-
ного единства всей государственной власти.

При осуществлении надзора за исполне-
нием законов органами прокуратуры обеспе-
чивается реализация задач по укреплению
конституционного порядка и законности, защи-
те прав и законных интересов российских
граждан. Рост авторитета российской проку-
ратуры и результативности ее работы в зна-
чительной степени связан с организацией уп-
равления в системе органов прокуратуры, ус-
тановлением места прокуратуры в системе
государственно-правовых институтов, выпол-
няемых функций и действенности мер проку-
рорского реагирования.

Актуальность главной темы номера
обусловлена определением места и роли про-
куратуры в системе государственного конт-
роля РФ, концептуальным анализом правовой

сущности прокурорского надзора и необходи-
мостью совершенствования его правового
регулирования. В данном контексте научный
интерес представляет статья «О процессуаль-
ном статусе должностных лиц органов проку-
ратуры, участвующих в уголовном судопро-
изводстве», подготовленная В.А. Лазаревой,
д.ю.н., проф., профессором кафедры уголов-
ного процесса и криминалистики Самарско-
го национального исследовательского уни-
верситета им. академика С.П. Королева и
С.И. Вершининой, д.ю.н., доц., директором
Института права Тольяттинского государ-
ственного университета. Работа посвящена
анализу процессуальных статусов прокурора
и государственного обвинителя в уголовном
судопроизводстве, которые, по мнению авто-
ров, недостаточны для того, чтобы охватить
все формы участия должностных лиц проку-
ратуры в уголовном судопроизводстве.

Статья, подготовленная д.ю.н., проф.,
заведующей кафедрой уголовного процесса
Саратовской государственной юридической
академии Н.С. Мановой, на тему «Модель
деятельности прокурора в уголовном процес-
се: ключевые проблемы и возможности рефор-
мы» посвящена выявлению ключевых проблем
в законодательной регламентации и фактичес-
кой модели осуществления деятельности про-
курора в сфере уголовного судопроизводства,
анализу их соотношения и направлений их со-
вершенствования, а также влиянию этих про-
цессов на реформирование уголовного судо-
производства в целом. Проблемы, затронутые
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в этой работе, весьма актуальны в связи с
существенным расхождением сложившейся в
России практики прокурорской деятельности
в уголовном судопроизводстве и ее норматив-
ным регулированием.

Научная новизна прослеживается в ста-
тье «Органы прокуратуры в системе субъек-
тов предупреждения преступлений», подготов-
ленной к.ю.н., доцентом кафедры В.М. Шин-
каруком и к.полит.н., старшим преподавате-
лем кафедры процессуального процесса и кри-
миналистики Волгоградского государственно-
го университета П.П. Фантровым. Авторами
статьи проанализированы механизмы коорди-
нации органами прокуратуры деятельности
иных субъектов по предупреждению преступ-
ности, выявлены актуальные проблемы дея-
тельности органов прокуратуры в контексте
предупреждения преступлений, обоснована
целесообразность разработки проекта Феде-
рального закона РФ «Об организации дея-
тельности государственных органов, струк-
тур гражданского общества по укреплению
законности и правопорядка в Российской Фе-
дерации».

Уголовно-процессуальной тематике по-
священа статья д.ю.н., доц., профессора ка-
федры криминалистики Московского госу-
дарственного юридического университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА) А.Н. Першина,
к.ю.н., доц., доцента кафедры криминалисти-
ки Омской академии Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации М.В. Бонда-
ревой, а также к.ю.н., доцента, заведующей
кафедрой процессуального права и кримина-
листики Волгоградского государственного
университета, Н.А. Соловьевой – «Эволюция
института государственного обвинения в уго-
ловно-процессуальном праве России». В про-
цессе проведенного исследования обосновы-
вается, что возникновение института государ-
ственного обвинения явилось закономерным
результатом развития отечественного уголов-
но-процессуального законодательства.

Представляет значимость для уголовно-
процессуальной науки и статья «Особенности
правового положения осужденного при возвра-
щении уголовного дела прокурору на стадии
кассационного обжалования судебных реше-
ний», подготовленная аспирантом кафедры
уголовного процесса Саратовской государ-

ственной юридической академии, помощником
судьи Первого кассационного суда общей
юрисдикции Э.Р. Айсиной, д.ю.н., проф., про-
фессором кафедры уголовного права, уголов-
ного процесса и криминалистики Российского
университета транспорта М.В. Бобовкиным,
а также д.ю.н., проф., профессором кафед-
ры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики Волгоградского института
управления. В рамках проведенного исследо-
вания авторы дали оценку институту возвра-
щения уголовных дел для дополнительного
расследования. Проанализирован процессу-
альный статус осужденного на стадии возвра-
щения уголовного дела прокурору при касса-
ционном обжаловании судебных решений.
Предложены рекомендации по совершенство-
ванию действующего законодательства.

В статье «Вопросы совершенствования
деятельности прокуратуры в уголовном су-
допроизводстве», подготовленной исследова-
тельским коллективом – д.ю.н., проф., про-
фессором кафедры уголовного процесса Са-
ратовской государственной юридической ака-
демии Ю.В. Францифоровым, к.ю.н., судьей
Краснооктябрьского районного суда г. Вол-
гограда Ю.В. Третьяковым и студентом Вол-
гоградского государственного университета
В.В. Шинкаруком, охарактеризованы основ-
ные направления деятельности прокурора в
осуществлении уголовного преследования и
надзора за процессуальной деятельностью
следователя и дознавателя, основанные на
принципах законности, единства и централи-
зации.

В научной статье «Роль прокуратуры
в координации деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступления-
ми, совершенными с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных техноло-
гий», подготовленной к.ю.н., доц., доцентом
кафедры процессуального права и кримина-
листики Волгоградского государственного
университета П.П. Мураевым и к.ю.н., стар-
шим помощником прокурора Краснооктябрь-
ского района г. Волгограда А.Л. Симоном,
были выявлены актуальные проблемы ко-
ординации деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступлениями,
совершенными с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий.
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К их числу авторы отнесли перенаправле-
ние материалов дела по территориальнос-
ти, затягивание сроков рассмотрения заяв-
лений (сообщений) о преступлениях и мате-
риалах прокурорских проверок, неправиль-
ное толкование норм права, устранение и
возмещение ущерба, причиненного преступ-
лениями.

Разработке рекомендаций по совершен-
ствованию правового регулирования прокурор-
ского надзора за исполнением законов в отно-
шении лиц, не достигших 18-летнего возраста
и более старшего возраста, посвящена науч-
ная публикация «Перспективы совершенство-
вания правового регулирования прокурорско-
го надзора за исполнением законов о несовер-
шеннолетних и молодежи». Авторами этой на-
учной статьи стали старший преподаватель
кафедры процессуального права и кримина-
листики Волгоградского государственного
университета Д.Г. Каххоров и д.ю.н., проф.
кафедры философии и теории права Волгог-
радского государственного университета
В.М. Абдрашитов. Исследователи пришли к
выводу, что для развития единообразной сис-
темы реализации концепции прокурорской де-
ятельности в рассматриваемой сфере, следу-
ет сфокусировать внимание на отраслевых
подразделениях прокуратур субъектов РФ
либо поручать его наиболее опытным работ-
никам.

Научная статья сотрудников кафедры
процессуального права и криминалистики Вол-
гоградского государственного университета –
старшего преподавателя В.А. Сандаловой и
к.ю.н., доц. Е.С. Азаровой посвящена надзо-
ру за соблюдением и исполнением банковско-
го законодательства в сфере ипотечного кре-
дитования как приоритетного направления

деятельности органов прокуратуры РФ. В кон-
тексте исследуемой проблематики авторы
статьи обосновывают наличие проблем меж-
ведомственного взаимодействия, а также от-
крытости и гласности.

В контексте рубрики главной темы но-
мера интересной представляется статья «Не-
писанные практики как препятствие при осу-
ществлении защиты социальных прав граж-
дан территориальными органами прокурату-
ры Российской Федерации», авторами кото-
рой являются к.ю.н., доц., доцент кафедры
процессуального права и криминалистики
Волгоградского государственного универси-
тета С.Ю. Краснов и к.ю.н., доц., доцент ка-
федры процессуального права и криминали-
стики Волгоградского государственного уни-
верситета Я.В. Трофимов. В процессе про-
веденного исследования ими обоснован те-
зис о том, что содержание и характерные
черты неписанных практик выступают в ка-
честве серьезных препятствий для защиты
социальных прав граждан территориальны-
ми органами прокуратуры.

Таким образом, авторами представлен-
ных статей внесен ряд конкретных предложе-
ний по совершенствованию действующего
законодательства, устранению имеющихся
правовых коллизий, способных значительно
повысить эффективность прокурорского над-
зора в современной России. Разнообразие под-
нимаемых вопросов как нельзя лучше пока-
зывает многоаспектность рубрики «Главная
тема номера». Редакционная коллегия журна-
ла полагает, что собранные в вышеуказанной
рубрике статьи будут полезными в контексте
обогащения как теоретических, так и практи-
ческих знаний в сфере правового регулирова-
ния прокурорского надзора в РФ.
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Introduction: in the modern criminal procedure of Russia, by virtue of the principle of adversarial parties, the
court only performs the function of resolving the case, and the function of prosecuting is assigned to the public
prosecutor, which is carried out by the prosecutor’s office. Despite the fact that the prosecutor’s office, as a
supervisory authority, has existed in Russia for three centuries, however, there are gaps in the legal regulation of
the institution of public prosecution, whose elimination is often facilitated by the study of historical experience.
In this regard the authors set a goal to investigate the evolution of the institution of public prosecution in criminal
procedure law of Russia. Methods: during the research, such methods as historical-legal, comparative-legal and the
method of analysis are used. Results: in the paper, the authors, relying on the modern legislation and monuments
of law, and the opinions expressed by competent scientists, have conducted a study of the emergence and
development of the institution of public prosecution, showing that handling public prosecution is one of the
guarantees of a lawful and reasonable sentence. Conclusions: as a result of the study, it is found that the emergence
of the institution of public prosecution has been a natural result of the development of Russian criminal procedure
legislation, the separation of the function of resolving the case and that of prosecuting allows the court to objectively
evaluate the evidence presented by the parties, without being associated with the position of the prosecution.
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Введение: в современном уголовном процессе России, в силу принципа состязательности сторон, суд
выполняет лишь функцию разрешения дела, а функция обвинения возложена на государственного обвини-
теля и осуществляется работниками прокуратуры. Несмотря на то, что прокуратура как надзорный орган
существует в России уже три столетия, в правовом регулировании института государственного обвинения
имеются пробелы, устранению которых нередко способствует изучение исторического опыта, в связи с чем
авторами поставлена цель – исследовать эволюцию института государственного обвинения в уголовно-
процессуальном праве России. Методы: при проведении исследования были использованы такие методы
как историко-правовой, сравнительно-правовой и метод анализа. Результаты: в своей статье авторы, опира-
ясь на современное законодательство и памятники права, мнения, высказанные компетентными учеными,
провели исследование возникновения и развития института государственного обвинения, показав, что под-
держание государственного обвинения является одной из гарантий вынесения законного и обоснованного
приговора. Выводы: в результате исследования установлено, что возникновение института государственно-
го обвинения явилось закономерным результатом развития российского уголовно-процессуального законо-
дательства, отделение функции разрешения дела и обвинения позволяет суду объективно оценивать доказа-
тельства, представляемые сторонами, не будучи связанным с позицией стороны обвинения.
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Введение

Исследование возникновения и развития
института государственного обвинения в уго-
ловно-процессуальном законодательстве Рос-
сии представляет интерес не только в исто-
рическом аспекте, оно, как и исторический
анализ иных правовых институтов, нацелено
на выявление пробелов в правовом регулиро-
вании и определение на основе использования
имеющегося опыта наиболее оптимальных
путей совершенствования уголовно-процессу-
альных норм, посвященных поддержанию про-
курором государственного обвинения в суде
[2, с. 82].

Прокуратура как надзорное учреждение,
призванное «смотреть накрепко, дабы Сенат
свою должность хранил и во всех делах, ко-
торыя к сенатскому разсмотрению и решению
подлежат, истинно, ревностно и порядочно без
потеряния времени по регламентам и указам
отправлял» [10], была создана в Российской
империи Петром I на основании ряда указов,
основными из которых являлись: Указ от
12 января 1722 г. об учреждении должностей
генерал-прокурора, обер-прокурора при Сена-
те, а также прокуроров при каждой коллегии –
«Быть при Сенате Генерал-прокурору и обер-
прокурору, также во всякой коллегии по про-
курору» [9]; Указ от 27 апреля 1722 г. «О дол-
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жности генерал-прокурора» [10], согласно ко-
торому прокурор должен быть как «око Наше
и стряпчий о делах государственных», если
же прокурор злоупотреблял своими обязанно-
стями, он подлежал наказанию как «явный ра-
зоритель Государства» [10].

Указом Петра I от 23 января 1722 г.
«Об установлении должности прокурора в над-
ворных судах и пределах компетенции надвор-
ных судов в делах по доносам фискальных и
прочих людей» на прокуратуру была возложена
обязанность по прочтении как фискальных, так
и иных доносов разыскивать виновных, а пос-
ле их установления направлять дело в ту кол-
легию, которая правомочна его разрешить,
при этом сами прокуроры разрешать дела не
могли [11].

Таким образом, обладая достаточно
широкими полномочиями в сфере надзора за
деятельностью государственных органов, про-
куратура, тем не менее, не осуществляла фун-
кцию уголовного преследования.

Однако уже в 1767 г. Уложенная комис-
сия, созданная Екатериной II для разработки
нового Уголовного Уложения, предложила на-
делить прокуратуру функцией уголовного пре-
следования. Это предложение было реализо-
вано в Указе Екатерины II от 7 ноября 1775 г.
«Учреждения для управления губернией», со-
гласно которому при верхних земских судах,
губернских магистратах и верхних расправах
были учреждены должности прокуроров, ко-
торых назначал Сенат по предложению гене-
рал-прокурора (ст. 77) [14]. В полномочия каж-
дого из перечисленных судебных учреждений
входило рассмотрение определенных катего-
рий уголовных дел. При этом губернский про-
курор был обязан осуществлять надзор за
соблюдением законов всеми должностными
лицами, включая и судей, о неточном испол-
нении последними законов доносить намест-
ническому правлению, а судьи, испытывавшие
сомнение о применении того или иного зако-
на, должны были сообщить об этом губернс-
кому прокурору, выслушать его мнение и толь-
ко после этого вынести свой вердикт (ст. 405).
Таким же образом должны были поступать
судьи всех остальных судебных учреждений.

В штат губернского прокурора входили
губернские стряпчие, в том числе стряпчий
уголовных дел, который принимал участие в

рассмотрении уголовных дел и представлял
суду свое заключение относительно вины от-
ветчика. При этом, если суд выносил оправ-
дательный приговор, стряпчий под угрозой
потери своего места был обязан в случаях,
когда того требовал ответчик, предоставить
ему донос и доносителя, чтобы было понят-
но, что сам он не является «поклепателем
невинности» (ст. 406).

Интересно, что в земских судах в обя-
занности прокурора и стряпчих входило так-
же обеспечение исполнения «узаконений, на-
казаний преступлению», а также защита не-
виновных (ст. 407).

В обязанности прокурора верхнего суда,
помимо прочего, входил надзор за тем, что-
бы дела рассматривались «скоро и безоста-
новочно» (ст. 408).

Законодатель обязывал суды не переби-
вать речь прокурора, а молча и терпеливо
выслушивать его заключения, данные в пре-
делах предоставленных ему полномочий
(ст. 408). Однако при этом ни прокурор, ни
стряпчие не имели права влиять на приговор
суда, они должны были покинуть зал судеб-
ного заседания на время, необходимое для вы-
несения вердикта, а суд должен действовать
«по точной силе и словам закона, не смотря ни
на чьи требования или предложения».

Анализ приведенных статей Учреждения
для управления губернией позволяет конста-
тировать, что этим нормативным правовым
актом положено начало институту государ-
ственного обвинения, о чем свидетельствует
участие прокурора либо стряпчего по уголов-
ным делам в суде, дача ими заключения по
вопросам виновности либо невиновности под-
судимого. В связи с чем полагаем возмож-
ным не согласиться с Д.В. Лесиком и други-
ми авторами, считающими, что возникнове-
ние института государственного обвинения не-
обходимо связывать с судебной реформой
1864 г., а до этого времени уголовный процесс
в Российской империи носил розыскной харак-
тер, отличительной особенностью которого яв-
ляется возложение функций обвинения и раз-
решения дела на суд [2, с. 82].

Полагаем, что нормы Учреждения для
управления губернией, посвященные деятель-
ности прокуроров и уголовных стряпчих в су-
дах следует рассматривать как своего рода
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прообраз института государственного обвине-
ния, получивший свое развитие в Уставе уго-
ловного судопроизводства 1864 года. Есте-
ственно, что ни прокуроры, ни стряпчие не осу-
ществляли предварительного расследова-
ния, не поддерживали в суде государственное
обвинение в том виде, в котором это стало
происходить со времен Судебной реформы,
более того, суд не учитывал их мнение при
вынесении приговора, но тем не менее, они
присутствовали при рассмотрении дела, пре-
доставляли доказательства, о чем свиде-
тельствует тот факт, что именно на них за-
кон возлагал обязанности раскрыть в случае
вынесения оправдательного приговора донос
и доносителя, давали заключение по делу, при-
чем в ряде случаев письменное, которое суд
обязан был выслушать прежде, чем принять
решение.

Вместе с тем прокуроры одновременно
осуществляли и надзор за деятельностью су-
дов, поскольку на них законодателем была
возложена обязанность выявлять нарушения
в деятельности судей, давать им разъяснения
по вопросам применения законодательства, а
также следить за своевременным разреше-
нием дел.

Судебная реформа 1864 г. по сути не из-
менила функции прокуратуры, а лишь их рас-
ширила. Помимо осуществления надзора за
соблюдением законов всеми учреждениями и
должностными лицами, прокурору, в соответ-
ствии со ст. ст. 278–287 Устава уголовного су-
допроизводства [13], были даны полномочия
по надзору за дознанием, производимым по-
лицией, а также за предварительным след-
ствием, при этом, в соответствии со ст. 278,
ни сам прокурор, ни его товарищи не имели
права производить предварительное след-
ствие, но были обязаны постоянно наблюдать
за его ходом и давать указания судебным сле-
дователям по «исследованию преступления и
собиранию доказательств», которые те дол-
жны были не только исполнить, но и сделать
отметки в протоколах о том, какие именно
меры были предприняты по требованию проку-
рора или товарища прокурора (ст. 281).

Прокурор (товарищ прокурора) надзирал
за избранием меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу, был вправе потребовать,
чтобы следователь применил менее строгую

меру пресечения, если «обвиняемый не навле-
кает на себя достаточного подозрения в пре-
ступлении, влекущем за собой лишение всех
прав состояния или потерю всех особенных
прав и преимуществ» (ст. 283), более того он
также мог предложить следователю задер-
жать обвиняемого, которому избрана мера
пресечения не связанная с лишением свобо-
ды (ст. 285).

Прокурор (товарищ прокурора) был впра-
ве потребовать производства дополнительно-
го расследования, дать указания о производ-
стве дополнительных следственных действий,
данные указания следователь был обязан
выполнить даже в том случае, если сам он
считал следствие оконченным (ст. 287).

По окончании предварительного след-
ствия следователь отсылал дело прокурору,
который должен был решить, относится ли
дело к его компетенции, произведено ли след-
ствие с «надлежащей полнотой», должен ли
обвиняемый быть предан суду или дело в от-
ношении него должно быть приостановлено
или прекращено (ст. 510).

Если дело было расследовано надлежа-
щим образом, прокурор принимал решение о
предании обвиняемого суду путем составле-
ния и утверждения обвинительного акта, вме-
сте с которым дело подлежало передаче в суд
(ст. 519).

При поступлении дела в суд, его изучал
прокурор судебной палаты. По его письмен-
ному предложению, последняя приступала к
предварительному рассмотрению дела, в про-
цессе которого прокурор судебной палаты за-
читывал мнение местного прокурора, выска-
зывал собственное и делал окончательный
вывод относительно возможности рассмотре-
ния дела (ст. ст. 529–533).

Прокурор принимал участие в прениях с
обвинительной речью, в которой он должен
был рассмотреть «существенные обстоятель-
ства обвинения в том виде, в каком они пред-
ставляются по судебному следствию, и зак-
лючение свое о свойстве и степени вины под-
судимого» (ст. 737), а по делам, которые рас-
сматривались без участия присяжных, также
высказать мнение о наказании (ст. 738).

Прокурору также было предоставлено
право обжаловать приговоры, постановленные
без участия присяжных (ст. ст. 583–585).
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Изложенное свидетельствует о том, что
в период Судебной реформы был сформиро-
ван целостный институт поддержания государ-
ственного обвинения, которое прокуроры осу-
ществляли параллельно с функцией контроля
за деятельностью суда. Прокурору также
были предоставлены достаточно широкие
полномочия в сфере надзора за дознанием и
следствием, однако эту функцию осуществ-
ляли местные прокуроры, а поддержание го-
сударственного обвинения и надзор за дея-
тельностью суда – прокуроры судебных па-
лат. Нормы Устава уголовного судопроизвод-
ства 1864 г. в дальнейшем определили основ-
ные черты института государственного обви-
нения в уголовно-процессуальном праве со-
ветского периода, в том числе об исполнении
наряду с функцией поддержания государ-
ственного обвинения функции надзора за дея-
тельностью судов.

Вместе с тем необходимо отметить, что
уже во время Судебной реформы 1864 г. было
высказано мнение о недопустимости объеди-
нения этих функций. Так, например, В.Д. Спа-
сович считал, что «общество не нуждается
ни в каких других стражах законности, кроме
судов, ни от кого не зависящих и стоящих под
нравственным контролем только обществен-
ного мнения. За судами могут только надзи-
рать суды, высшие за низшими» (цит. по: [1]).

Последующее развитие института госу-
дарственного обвинения осуществилось в
рамках советского уголовно-процессуально-
го права, при этом, если сама прокуратура
как надзорный орган была упразднена Дек-
ретом СНК РСФСР от 24 ноября 1917 г.
«О суде», то институт государственного об-
винения продолжал функционировать. Под-
держанием государственного обвинения за-
нимались не профессиональные юристы либо
должностные лица судов, а «непорочные
граждане обоего пола, пользующиеся граж-
данскими правами» [8]. В Декрете отчетли-
во прослеживается классовый подход к вы-
бору обвинителей, в силу которого к выпол-
нению обязанностей по поддержанию обви-
нения стали привлекать лиц, не имеющих
юридического образования и не подготовлен-
ных к работе в суде, решавших вопросы не
на основании закона, а на основании «рево-
люционного правосознания».

Более детально вопросы, связанные с
правовым регулированием института государ-
ственного обвинения, были рассмотрены в
Инструкции Наркомюста РСФСР от 19 декаб-
ря 1917 г. «О Революционном Трибунале, его
составе, делах, подлежащих его ведению, на-
лагаемых им взысканиях и порядке ведения
его заседаний». В соответствии со ст. 6 вы-
шеназванного нормативного правового акта,
судебное следствие должно было осуществ-
ляться с участием обвинения и защиты, при
этом выбор как обвинителя, так и защитника
был предоставлен подсудимому (ст. 7), обя-
зательным требованием к лицу, поддержива-
ющему обвинение, было обладание полити-
ческими правами.

В соответствии со ст. 7 Инструкции
«О Революционном Трибунале», при нем со-
здавались коллегии правозаступников как в
форме общественного обвинения, так и в фор-
ме общественной защиты. В качестве право-
заступников могли выступать любые гражда-
не, желавшие принять участие в осуществле-
нии революционного правосудия, для вступле-
ния в коллегию была необходима рекоменда-
ция от Советов рабочих, солдатских и крес-
тьянских депутатов [6].

Несмотря на утвержденную законодате-
лем состязательную форму судопроизводства,
классовый характер подхода к привлечению
в качестве обвинителей только лиц, имеющих
политические права и рекомендованных Со-
ветской властью, исключал возможность
объективной защиты общественным обвини-
телем прав потерпевших из числа свергнутых
правящих классов и, напротив, обусловливал
более жесткий подход к решению вопроса об
их виновности и назначению наказания в слу-
чае, если они выступали в роли подсудимых.
Г.С. Серопян по этому поводу отмечает, что,
если судам было предписано использовать
прежнее законодательство, поскольку оно не
отменено революцией и не противоречит ре-
волюционной совести и правосознанию, то
трибуналы получили возможность самостоя-
тельно определять преступные деяния и на-
казание за них, не обладая юридической гра-
мотностью, реализовывая свои неограничен-
ные полномочия, председатели трибуналов
творили произвол под видом революционного
правосознания [12, с. 36].
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Однако уже декретом Совета народных
комиссаров РСФСР от 5 апреля 1918 г. № 471
«О революционных трибуналах» революцион-
ные трибуналы были преобразованы, при них
теперь создавалась только коллегия обвини-
телей, которым вменялись следующие обязан-
ности:

1) участие в заседаниях Революционно-
го Трибунала по вопросам предания суду всех
лиц, в отношении которых возбуждено обви-
нение;

2) дача заключений по вопросу о подсуд-
ности дел и полноте проведенного следствия;

3) предложения о возбуждении обвине-
ния в отношении лица или лиц по вопросам,
связанным с их контрреволюционной деятель-
ностью;

4) поддержание публичного обвинения по
всем делам, рассматриваемым трибуналом [7].

В.В. Никулин отмечает, что трибуналы
изначально создавались как карательный
орган, целью которого было уголовное пресле-
дование политических врагов Советской вла-
сти и революции [3], поэтому отказ от прин-
ципа состязательности и установленные фун-
кции государственного обвинения были впол-
не закономерны.

Аналогичные изменения были произве-
дены и в системе судов. Согласно Инструк-
ции «Об организации обвинения и защиты на
суде» [4], поддержание обвинения было воз-
ложено на работников отделов юстиции мес-
тных Советов, которые были способны выс-
тупать на публичных собраниях, являлись
либо членами партии, либо обладали «всесто-
ронним знакомством с советским аппаратом
и с работой в профессиональных организаци-
ях», а также удовлетворяли тем же требова-
ниям, которые ст. 12 Положения о народном
суде предъявляла к народным судьям, а имен-
но, иметь:

1) избирательные права;
2) политический опыт работы в пролетар-

ских организациях партии, профессиональных
союзах, рабочих кооперативах, фабрично-
заводских комитетах и Советских учреждениях;

3) теоретическую и практическую под-
готовку для должности Советского Судьи.

При этом обязательным было соответ-
ствие первому и хотя бы одному из двух дру-
гих требований.

Институт прокуратуры был восстанов-
лен Постановлением ВЦИК от 22 мая 1922 г.,
утвердившим Положение о прокурорском над-
зоре, в соответствии с которым «в интересах
правильной постановки борьбы с преступнос-
тью» в составе Народного Комиссариата
Юстиции была учреждена Государственная
Прокуратура, среди функций которой, в соот-
ветствии со ст. 2 Постановления, было непос-
редственное наблюдение за деятельностью
следственных органов дознания в области
раскрытия преступлений, а также за деятель-
ностью органов Государственного политичес-
кого управления и поддержание обвинения на
суде [5].

Таким образом, в период становления
советского уголовно-процессуального права
законодатель, отказавшись от прокуратуры в
1917 г., уже в 1922 г. признал необходимым
создать прокуратуру в качестве самостоя-
тельного государственного органа. Те же из-
менения претерпела и функция поддержания
государственного обвинения: от предоставле-
ния возможности осуществлять ее любому
лицу, имеющему гражданские права, законо-
датель перешел к назначению на эту долж-
ность лиц, состоящих вначале в штате мест-
ных Советов, а затем и непосредственно про-
куратуры, причем к лицам, поддерживающим
обвинение в суде стали предъявляться те же
требования, что и к судьям.

Закрепление в 1922 г. за прокуратурой
функции надзора и поддержания обвинения
имело свое продолжение и в УПК РСФСР
1960 года. А на первоначальном этапе дей-
ствия УПК РФ 2002 г. функции прокуратуры
были частично усилены, поскольку без согла-
сия прокурора невозможно было даже возбу-
дить уголовное дело.

Изложенное позволяет сделать вывод,
что сформированный в период Судебной ре-
формы 1864 г. институт государственного об-
винения был объективно необходим, даже уп-
разднение органа, на который было возложе-
но поддержание государственного обвинения,
не повлекло за собой упразднение этого ин-
ститута, причем законодатель достаточно
быстро отказался от идеи предоставления
права поддержания государственного обвине-
ния любому лицу, вернувшись к нормам доре-
волюционного законодательства, в соответ-
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ствии с которыми государственное обвинение
поддерживали прокуроры, они же осуществ-
ляли надзор за деятельностью судов. Эти
функции прокуратура осуществляла на протя-
жении всего советского периода развития уго-
ловно-процессуального права. Однако с при-
нятием УПК РФ и функция прокуратуры по
надзору за деятельностью судов была упраз-
днена. В настоящее время, в соответствии с
УПК РФ, прокурор осуществляет функции
надзора за органами дознания и предваритель-
ного следствия, а также поддержания госу-
дарственного обвинения в суде.

Отметим, что в Прокуратуре Российс-
кой Федерации эти функции разделены, а их
исполнение возложено на разных работников.
Надзор за органами дознания и предваритель-
ного следствия осуществляют работники про-
куратуры, на которых возложены обязаннос-
ти надзора за соответствующими органами в
следственных подразделениях МВД России и
Следственного комитета России; поддержа-
ние государственного обвинения в суде – ра-
ботники прокуратуры, которые занимаются
только этим направлением деятельности про-
куратуры. Выше мы отмечали, что такое рас-
пределение обязанностей между прокурора-
ми сложилось на основании норм Устава уго-
ловного судопроизводства 1864 г., однако в
ныне действующем федеральном законода-
тельстве, какие-либо нормы, закрепляющие
подобное распределение обязанностей отсут-
ствуют. В процессе проведения исследования
нами были проинтервьюированы работники
окружных прокуратур, подавляющее большин-
ство которых – 79,3 % считают такое распре-
деление обязанностей неправильным. По их
мнению, более целесообразным является под-
держание государственного обвинения теми
же сотрудниками прокуратуры, которые осу-
ществляют надзор за органами дознания и
предварительного следствия, объясняя это
тем, что эти сотрудники проверяют законность
и обоснованность принимаемых дознавателя-
ми и следователями решений, начиная с ре-
шения о возбуждении уголовного дела, уча-
ствуют в судебных заседаниях, связанных с
получением разрешения суда на производство
отдельных следственных действий, примене-
нием отдельных мер пресечения, продления
сроков содержания под стражей, в связи с чем

хорошо знают материалы уголовного дела и
им проще поддерживать государственное об-
винение в суде.

Представляется, что данный подход вряд
ли можно признать правильным. Институт
государственного обвинения не сводится толь-
ко лишь к поддержанию государственного
обвинения, законодатель предоставляет госу-
дарственному обвинителю право отказаться
от этого поддержания, если он придет к мне-
нию, что предъявленное обвинение необосно-
ванно, не подтверждается исследованными в
суде доказательствами (ч. 7 ст. 246 УПК РФ).
Полагаем, что у помощника прокурора, осу-
ществлявшего надзор за производством доз-
нания и предварительного следствия, изучав-
шего дело, поступившее в прокуратуру с об-
винительным заключением (актом, постанов-
лением), складывается убеждение о доказан-
ности обвинения и в процессе судебного раз-
бирательства ему будет достаточно сложно
оценить доказательства, свидетельствующие
о необоснованности обвинения. Предполага-
ем, именно этими соображениями руковод-
ствовался законодатель, разделяя в Уставе
уголовного судопроизводства функции надзо-
ра за следствием и поддержания государ-
ственного обвинения.

Заключение

В заключение отметим, что изначально
прокуратура была создана как надзорный
орган, в обязанности которого входил контроль
за соблюдением законов различными долж-
ностными лицами. Однако впоследствии воз-
никла необходимость в обеспечении законно-
сти решений, принимаемых следственными и
судебными органами, в связи с чем первона-
чально в Учреждении об управлении губер-
нией 1775 г., а затем и в Уставе уголовного
судопроизводства 1864 г. на прокуроров были
возложены обязанности по надзору за орга-
нами дознания и следствия, поддержания го-
сударственного обвинения и контроля за дея-
тельностью судов. Эти функции сохранялись
за прокуратурой и в советский период разви-
тия уголовно-процессуального права, однако
впоследствии функция контроля за деятель-
ностью суда была упразднена. Разрабатывая
Устав уголовного судопроизводства, законо-
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датель возложил функции надзора за деятель-
ностью органов дознания и следствия и госу-
дарственного обвинения на прокуроров раз-
личных органов. Подобный подход к осуще-
ствлению этих функций сохраняется и до на-
стоящего времени, несмотря на то, что он не
закреплен ни в одном из федеральных зако-
нов. Именно этот подход позволяет государ-
ственным обвинителям наиболее эффектив-
но осуществлять функцию поддержания госу-
дарственного обвинения.
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Introduction: the prosecutor in criminal proceedings is one of the main participants of the prosecution,
who has state powers related to the supervision over the procedural activities of the preliminary investigation
bodies. The active position of the prosecutor determines the state of legality in the law enforcement activities of
the investigation and inquiry bodies necessary to respect the rights and legitimate interests of parties to a
criminal proceeding. For the exercise of procedural powers by the prosecutor, the scope of tasks stipulated by
human rights activities and ensuring the safety of parties to a proceeding is provided. However, the scope of
these powers has been significantly reduced, and therefore is insufficient for the effective supervision in the
pre-trial stages of the criminal process. In this regard, the purpose of the study is to identify the main activities
of the prosecutor in the implementation of criminal prosecution and supervision over the procedural activities of
the investigator and the interrogating officer, based on the principles of legality, unity and centralization.
The objectives of the study include: the assessment of the prosecutor’s activities and his functions in pre-trial
proceedings; the development on this basis of proposals to improve the legal status of the prosecutor. Methods:
the methodological framework for the study is the general scientific systematic method of cognition, through
which the approaches are formulated, caused by the increasing importance of the procedural activities of the
prosecutor’s office at the stages of initiation of a criminal case and preliminary investigation as the main law
enforcement agency that supervise the implementation of the rule of law regime as the systemic integrity of
certain norms of law governing legal relations in pre-trial proceedings. Results: the authors’ position on the
content of the prosecutor’s supervision over the procedural activities of the preliminary investigation bodies is
reasoned, which corresponds to the human rights role and the constitutional guarantees of the recognition of
human and civil rights and freedoms as the highest human value whose protection is a direct responsibility of
the state. Conclusions: the implementation of the results obtained by the paper’s authors will optimize the idea
of the need to improve the legal status of the prosecutor, caused by the requirement of establishing the uniform
supervisory powers of the prosecutor to investigate and inquire, giving him the right to initiate criminal
proceedings, as well as to balance the procedural powers of the prosecutor and the head of the investigative
body, for more effective implementation of the prosecutor’s supervisory function.

Key words: criminal proceedings, prosecutor, preliminary investigation and inquiry bodies, prosecutor’s
supervision, criminal prosecution, human rights activities, security, parties to a criminal proceeding.
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
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Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов, Российская Федерация

Владимир Владимирович Шинкарук
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Юрий Владимирович Третьяков
Краснооктябрьский районный суд, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: прокурор в уголовном судопроизводстве – один из основных участников стороны обвинения,
обладающий государственными полномочиями, связанными с осуществлением надзора за процессуальной
деятельностью органов предварительного расследования. От активной позиции прокурора зависит состояние
законности в правоприменительной деятельности органов следствия и дознания, необходимой для соблюдения
прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Для осуществления прокурором процес-
суальных полномочий предусмотрен объем задач, обусловленных правозащитной деятельностью и обеспече-
нием безопасности участников процесса. Однако объем данных полномочий значительно сокращен, а потому
является недостаточным для эффективного надзора в досудебных стадиях уголовного процесса. В связи с этим
целью настоящего исследования является выявление основных направлений деятельности прокурора в осуще-
ствлении уголовного преследования и надзора за процессуальной деятельностью следователя и дознавателя,
основанные на принципах законности, единства и централизации. К задачам исследования относятся: оценка
направлений деятельности прокурора соответствующих его функций в досудебном производстве; выработка на
этой основе предложений по совершенствованию правового статуса прокурора. Методологической основой
статьи является общенаучный системный метод познания, при помощи которого сформулированы подходы,
вызванные повышением значения процессуальной деятельности прокуратуры на стадиях возбуждения уголов-
ного дела и предварительного расследования в качестве основного правоохранительного органа, который осу-
ществляет надзор за осуществлением режима законности как системной целостности определенных норм пра-
ва, регулирующих правовые отношения в досудебном производстве. Результаты: аргументирована авторская
позиция относительно представлений о содержании прокурорского надзора за процессуальной деятельностью
органов предварительного расследования, отвечающая правозащитной роли и конституционным гарантиям
признания прав и свобод человека и гражданина, как высшей человеческой ценности, защита которой является
прямой обязанностью государства. Выводы: реализация результатов, полученных авторами статьи, позволит
оптимизировать идею о необходимости совершенствования правового статуса прокурора, вызванного требо-
ванием установления единообразных надзорных полномочий прокурора к следствию и дознанию, предоставив
ему право возбуждения уголовного дела, а также выравнивания процессуальных полномочий прокурора и
руководителя следственного органа для более эффективного осуществления прокурором надзорной функции.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, прокурор, органы предварительного следствия и органы
дознания, прокурорский надзор, уголовное преследование, правозащитная деятельность, обеспечение безо-
пасности, участники уголовного судопроизводства.
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Введение

Исследование роли прокуратуры в сис-
теме органов государственной власти способ-
ствует совершенствованию ее организации,

повышению значения деятельности прокура-
туры в качестве основного правоохранитель-
ного органа, который осуществляет надзор за
осуществлением режима законности в Рос-
сийской Федерации.
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Эффективность правоприменительной
деятельности прокуратуры требует соблюде-
ния принципов ее организации, отражающей
усилия государства по обеспечению законно-
сти, а также соблюдения такого порядка про-
изводства по уголовным делам, который яв-
ляется обязательным для судов, прокурату-
ры, органов предварительного расследования
и иных участников уголовного процесса.

Прокуратура осуществляет полномочия
независимо от федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления, обществен-
ных объединений и в строгом соответствии с
действующими на территории России закона-
ми (ч. 2 ст. 4 ФЗ «О прокуратуре РФ»), на
основе принципов законности, единства и цен-
трализации, независимости и гласности.

Правозащитная роль
деятельности прокуратуры

Особое значение в деятельности проку-
ратуры отводится правозащитной роли, обус-
ловленной конституционными гарантиями при-
знания прав и свобод человека и гражданина,
как высшей человеческой ценности, защита
которой является прямой обязанностью госу-
дарства.

Следует обратить внимание на законо-
дательные усилия последних 15 лет по пере-
смотру роли прокуратуры в уголовном судо-
производстве.

Данные нововведения сократили ряд пол-
номочий прокуратуры по обвинению и уголов-
ному преследованию в досудебном производ-
стве, в том числе в вопросах возбуждения уго-
ловного дела и предварительного расследо-
вания, оставив на необходимом уровне лишь
полномочия по поддержанию государственно-
го обвинения, поставив его в один ряд с пра-
возащитной деятельностью.

Правозащитная деятельность прокурату-
ры проходит красной нитью в нормативных
актах Генеральной прокуратуры РФ, но ее
осуществление не подкреплено требованиями
Уголовно-процессуального кодекса России.

Так, в Приказе Генерального прокурора
РФ указано, что произошедшие изменения, ка-
сающиеся полномочий прокуратуры, в целях

совершенствования надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина, требуют приведения их в
соответствие с новыми правовыми и социаль-
но-экономическими реалиями [1].

Полномочия прокурора указанные в ч. 2
ст. 37 УПК РФ не содержат прямых указа-
ний на правозащитную деятельность, однако
такая его функция, которая связана с надзо-
ром за процессуальной деятельностью орга-
нов предварительного расследования, пред-
полагает действия прокурора по обеспече-
нию гарантий недопущения нарушений пра-
воприменительной деятельности следовате-
ля и дознавателя.

Следует обратить внимание на тот факт,
что правозащитную деятельность прокурора
необходимо отнести к одному из основных
видов государственной деятельности, направ-
ленной на осуществление задач уголовного
судопроизводства, вызванного точным соблю-
дением и защитой лиц и организаций потер-
певших от преступлений, а также защитой
личности от незаконного обвинения и уголов-
ного преследования, независимо от ее процес-
суального статуса.

Совершенствование правового статуса
деятельности прокурора

При осуществлении надзора за деятель-
ностью органов дознания, путем процессу-
ального руководства, прокурор обеспечива-
ет защиту прав участников уголовного про-
цесса, направленную на устранение допущен-
ных должностными лицами дознания наруше-
ний при осуществлении производства по уго-
ловному делу.

Обладая правом осуществления процес-
суального руководства дознанием, прокурор
является гарантом его законности, эффектив-
ности и точного обеспечения разумного сро-
ка [10, с. 195].

Осуществляя опосредованно правоза-
щитную деятельность при осуществлении над-
зора за органами предварительного следствия,
прокурор вправе выносить мотивированное
постановление о направлении соответствую-
щих материалов в следственный орган для
решения вопроса об уголовном преследова-
нии по фактам выявленных прокурором нару-
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шений уголовного законодательства, истребо-
вать и проверить законность и обоснованность
решений следователя или руководителя след-
ственного органа об отказе в возбуждении,
приостановлении или прекращении уголовно-
го дела и принимать по ним решения, а также
возвращать уголовное дело со своими пись-
менными указаниями о производстве допол-
нительного расследования, об изменении объе-
ма обвинения либо квалификации действий
обвиняемых или для пересоставления обви-
нительного заключения, обвинительного акта
или постановления и устранения выявленных
недостатков.

У прокурора отняли большую часть вла-
стных полномочий, позволявших эффективно
осуществлять надзор и уголовное преследо-
вание в досудебных стадиях уголовного су-
допроизводства [9].

Значительное сокращение полномочий
прокурора вызвало издержки его регулирова-
ния, негативно отразившиеся на уровне рас-
следования, показало их несоответствие с
функциональным назначением прокуратуры в
досудебном производстве [13, с. 49].

Для эффективной реализации полномочий
прокурора, направленных на действенность
уголовного преследования в первой стадии
уголовного судопроизводства, необходимо
предоставить ему право возбуждения уголов-
ного дела, с дальнейшим направлением его по
подследственности, с целью своевременного
расследования преступления.

Как правильно указывает Н.С. Манова,
без права возбуждения уголовного дела воз-
можность участия прокурора в уголовном деле
не имеет реальной возможности быть эффек-
тивной [8, с. 183].

 Это касается и отсутствия у прокурора
права на производство неотложных следствен-
ных действий.

Вместе с тем следует указать на воз-
можность принятия законодателем компро-
миссного решения, которое касается обяза-
тельного реагирования на постановление про-
курора о направлении материалов в орган пред-
варительного расследования для решения воп-
роса об уголовном преследовании.

Так, Б.Я. Гаврилов предлагает изменить
редакцию п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ, опреде-
лив, что по постановлению прокурора о направ-

лении материалов в орган расследования для
решения вопроса об уголовном преследова-
нии должностные лица следствия и дознания
незамедлительно выносят постановление о
возбуждении уголовного дела [4, с. 38].

Говоря о совершенствовании стадии
предварительного расследования, Т.Н. Са-
мойлова верно указывает на необходимость
наделения прокурора полномочиями по при-
ему процессуальных решений, восстанавли-
вающих нарушенные права участников уго-
ловного судопроизводства при расследовании
уголовных дел, а именно по предоставлении
ему права отменять все незаконные или нео-
боснованные постановления следователя,
которые нарушают конституционные права
гражданина [11, с. 7].

Сложно согласиться с позицией авторов,
утверждающих, что целью сокращения прав
прокурора служит как сокращение надзорных
полномочий, так и ограничение возможностей
процессуального руководства следствием в
виде надзорного органа, осуществляющего не
обвинительную функцию, а надзор за ее за-
конностью сверху, не являясь непосредствен-
ным ее участником [10, с. 198].

Мы также не являемся сторонниками
такой позиции, при которой прокурору следу-
ет возвратить такие властные полномочия,
которые «позволят назвать прокурора един-
ственным руководителем деятельности всех
органов предварительного расследования, не-
сущего полную ответственность за его каче-
ство и эффективность» [12, с. 5].

Анализ практики производства по уголов-
ным делам позволяет прийти к выводу о не-
обходимости совершенствования правового
статуса прокурора, вызванного требованием
установления единообразных надзорных пол-
номочий прокурора к следствию и дознанию,
а также выравнивания процессуальных пол-
номочий прокурора и руководителя следствен-
ного органа, для более эффективного осуще-
ствления прокурором надзорной функции.

Прокурора следует наделить единооб-
разным перечнем прав и обязанностей, в от-
ношении всех должностных лиц и органов
предварительного расследования, необходи-
мых для своевременного и эффективного пре-
дупреждения, выявления и пресечения нару-
шений закона [3, с. 34].
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Оптимальный объем прокурорских пол-
номочий способствует его эффективной дея-
тельности независимо от существующих форм
прокурорского надзора.

Среди прокурорских полномочий выде-
ляются формы предупреждения нарушений
законов, выявления нарушений законов и ре-
агирования на нарушения законов и обстоя-
тельства, повлиявшие на их совершение [1,
с. 25], которые в досудебном производстве
распространяются на деятельность всех ор-
ганов предварительного расследования.

Процессуальное руководство прокурора
на стадии предварительного расследования –
это уникальная специфическая российская
модель государственного надзирающего орга-
на, осуществляющего руководство расследо-
ванием и участвующего в уголовном пресле-
дования [5, с. 12].

Активность деятельности прокуратуры
по осуществлению надзора за органами след-
ствия и дознания вызвана необходимостью
повышения ее эффективности.

Следует поддержать авторов, характе-
ризующих «различные подходы при опреде-
лении и оценки эффективности прокурорской
деятельности, выделяющих общие (опосредо-
ванные, например, обеспечение законности и
правопорядка), и конкретные (непосредствен-
но входящие в профессиональные обязаннос-
ти) целевые направления» [6, с. 31].

Эффективная деятельность прокурора
вызвана точной реализацией задач уголовного
судопроизводства, обусловленного требовани-
ем ст. 6 УПК РФ, которая направлена на со-
блюдение принципа законности в досудебном и
судебном производстве, осуществление кото-
рого невозможно без качественного соблюде-
ния прокурором прав и обязанностей в систе-
ме уголовного судопроизводства, значение ко-
торых обусловлено их целевым назначением.

В списке важных решений по осуществ-
лению надзорных полномочий за деятельнос-
тью органов предварительного расследования
находятся решения гарантирующие уголовно-
процессуальным законодательством безопас-
ность участников уголовного процесса.

По мнению Л.В. Брусницына, необходи-
мость повышения уровня защищенности граж-
дан, вовлеченных в сферу уголовного судопро-
изводства, вызвана тем обстоятельством, что

безопасность гарантирована государством, в
лице компетентных органов и должностных
лиц [2, с. 93].

К правовым основам безопасности в рам-
ках положений УПК РФ, определяющие обес-
печение безопасности лиц вовлеченных в сфе-
ру уголовного судопроизводства, следует от-
нести требования: о применении мер безопас-
ности (ч. 3 ст. 11, ч. 2 ст. 186 УПК РФ); ста-
тей УПК РФ, не касающихся конкретно мер
безопасности (п. 3 ч. 3 ст. 166 УПК РФ); о ме-
рах принуждения (п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК РФ).

Эти положения основаны на неукосни-
тельном соблюдении принципов презумпции
невиновности и осуществления судопроизвод-
ства на основе состязательности и равнопра-
вия сторон, которые способствуют реализа-
ции права на судебную защиту, являясь осно-
вой безопасности в сфере уголовного судопро-
изводства [7, с. 393].

Выводы

Право на обеспечение безопасности в
виде защиты жизни, здоровья, чести, досто-
инства, прав, свобод и законных интересов,
имеет каждый участник уголовного процес-
са, а также иные лица, не получившие процес-
суального статуса, в виде заявителя, очевид-
ца, жертвы преступления, достигаемые пра-
вовой охраной и защитой, а также другими
законными способами.

В раскрытии вопросов совершенствова-
ния деятельности прокуратуры в досудебном
производстве, особое значение придается та-
ким ее функциям как осуществление от име-
ни государства уголовного преследования и
надзора за процессуальной деятельностью ор-
ганов дознания и предварительного следствия,
важными усилиями которых является право-
защитная деятельность и обеспечение безо-
пасности участников процесса при их обяза-
тельном взаимодействии для успешной реа-
лизации задач уголовного судопроизводства.
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Introduction: the paper deals with issues related to the essential characteristics of the prosecutor’s office
and its definition in the system of subjects of crime prevention. Despite the fact that the functioning of the
prosecutor’s office is aimed at preventing any offenses to ensure law and order, a unified concept of the legal
regulation of its activities in this area has not been formed by law. This makes it necessary to improve the legislation
in the field of coordination by the Prosecutor’s Office of the activities of the law enforcement agencies on crime
prevention. The purpose of the study: to determine the role of the prosecutor’s office in the system of subjects of
crime prevention. Objectives of the study: to assess the implementation of the powers of the prosecutor’s office in
the system of subjects of crime prevention; to characterize the areas of coordination activities of the prosecutor’s
office for the prevention of crimes; to identify the problems of the legal regulation of the activities of the prosecutor’s
office in the field of crime prevention. Methods: the methodological framework for the study is represented by a set
of methods of scientific cognition, among which it is necessary to distinguish the general scientific, systemic,
comparative legal and institutional ones. Results: the priority development directions of the prosecutor’s office in
the field of crime prevention are characterized; the mechanisms of coordination by the prosecutor’s office of the
activities of other subjects on crime prevention are described; the actual problems of the activities of the prosecutor’s
office in the context of crime prevention are identified, to which the authors of the paper refer: the imperfection of
the legislative norms regulating the mechanism of interaction between the prosecutor’s office and other subjects of
the crime prevention system; the lack of uniform registration methods of acts of prosecutorial inspections to
prevent crimes; the ambiguity of the prosecutor’s powers in law-making; the absence of the prosecutor’s authority
to give the investigator mandatory written instructions on the conduct of investigative and other procedural
actions, the lack of authority to initiate criminal proceedings independently in cases of detection of violations of
criminal law. Conclusions: the systematization of the legislation in the context of the implementation of effective
measures to prevent crimes by the prosecutor’s office will increase the modernization potential of their activities.
In particular, it is necessary to consolidate in the Federal Law “On the Prosecutor’s Office of the Russian Federation”
a section defining the role of the prosecutor’s office in the crime prevention system. In addition, it is proposed to
develop and adopt a separate Federal law “On the organization of the activities of state bodies, civil society
structures to strengthen law and order in the Russian Federation”, where the leading role could be given to the
prosecutor’s office.
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ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ
В СИСТЕМЕ СУБЪЕКТОВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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Введение: в статье рассматриваются вопросы, относящиеся к сущностной характеристике деятельно-
сти прокуратуры и определению ее в системе субъектов предупреждения преступности. Несмотря на то, что
функционирование прокуратуры направлено на предупреждение любых правонарушений с целью обеспе-
чения правопорядка, законодательно не сформирована единая концепция правовой регламентации ее дея-
тельности в рассматриваемой сфере. Это обусловливает необходимость совершенствования законодатель-
ства в области координации органами прокуратурной деятельности правоохранительных органов по пре-
дупреждению преступности. Цель исследования: определить роль органов прокуратуры в системе субъек-
тов предупреждения преступлений. Задачи исследования: дать оценку реализации полномочий органами
прокуратуры в системе субъектов предупреждения преступлений; охарактеризовать направления коорди-
национной деятельности прокуратуры по предупреждению преступлений; выявить проблемы правового
регулирования деятельности органов прокуратуры в сфере предупреждения преступлений. Методологичес-
кая основа данного исследования представлена совокупностью методов научного познания, среди которых
следует выделить общенаучные, системный, сравнительно-правовой и институциональный. Результаты:
охарактеризованы приоритетные направления деятельности прокуратуры в сфере предупреждения пре-
ступлений; описаны механизмы координации органами прокуратуры деятельности иных субъектов по пре-
дупреждению преступности; выявлены актуальные проблемы деятельности органов прокуратуры в контек-
сте предупреждения преступлений, к которым авторы статьи относят: 1) несовершенство законодательных
норм, регламентирующих механизм взаимодействия органов прокуратуры и других субъектов системы
предупреждения преступлений; 2) отсутствие единообразных методик оформления актов прокурорских про-
верок в целях предупреждения преступлений; 3) неясность прокурорских полномочий в области право-
творчества; 4) отсутствие полномочий прокурора давать следователю обязательные для исполнения пись-
менные указания о производстве следственных и иных процессуальных действий; 5) отсутствие полномо-
чий о самостоятельном возбуждении уголовного дела в случаях выявления фактов нарушения уголовного
закона. Выводы: систематизация законодательства в контексте реализации эффективных мер по предупреж-
дению преступлений органами прокуратуры позволит повысить модернизационный потенциал их деятель-
ности. В частности, необходимо закрепление в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федера-
ции» раздела, определяющего роль органов прокуратуры в системе предупреждения преступлений. Кроме
того, предлагается разработка и принятие отдельного Федерального закона «Об организации деятельности
государственных органов, структур гражданского общества по укреплению законности и правопорядка в
Российской Федерации», где ведущая роль могла бы быть отдана органам прокуратуры.

Ключевые слова: органы прокуратуры, преступления, преступность, уголовное преследование, про-
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Введение

Предупреждение преступлений являет-
ся наиболее эффективным и действенным ин-
струментом по борьбе с деструктивным по-

ведением [3, с. 126]. Значение предупреди-
тельной деятельности прокуратуры слабо ис-
следуется на научно-доктринальном уровне,
потому необходима детальная разработка кон-
цептуальных подходов к определению потен-
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циала органов прокуратуры как основного
субъекта предупреждения преступлений.

Координация деятельности правоохра-
нительных органов по предупреждению пре-
ступлений, где прокуратуре отведена веду-
щая роль [2, с. 57], может осуществляться в
следующих основных формах: проведение ко-
ординационных совещаний с руководителями
правоохранительных органов; обмен информа-
цией по вопросам предупреждения преступле-
ний; разработка согласованных планов совме-
стной деятельности. Выбор конкретных форм
координационной деятельности по предупреж-
дению преступности определяется субъекта-
ми ее осуществления, исходя из криминоген-
ной обстановки в регионе и стране. Следова-
тельно, перечень форм интеграции деятель-
ности органов прокуратуры с иными правоох-
ранительными структурами в контексте про-
тиводействия преступности не является ис-
черпывающим.

Таким образом, актуальность темы ис-
следования обусловливается тем, что в час-
ти снижения показателей преступности нам
представляется эффективной реализация
лишь комплексного подхода, заключающего-
ся в интеграции усилий различных правоохра-
нительных структур в рамках единого орга-
низационного взаимодействия. Так как проку-
ратура является ведущим субъектом коорди-
нации деятельности правоохранительных ор-
ганов по борьбе с преступностью, особого
внимания требует исследование ее потенциа-
ла во взаимодействии с иными правоохрани-
тельными структурами, а также выявлении и
разрешении проблем правовой регламентации
ее деятельности.

Деятельность органов прокуратуры
по предупреждению преступлений

и проблемы ее правовой регламентации

Арсенал координационной деятельности
органов прокуратуры в контексте предупреж-
дения преступлений в современной России
должен использоваться предметно – с опорой
на статистические данные состояния пре-
ступности в субъектах РФ, а также с исполь-
зованием сетевых ресурсов, доступных всем
участникам координационных совещаний по
исследуемому направлению деятельности.

Криминогенная обстановка в современ-
ной России остается непростой, несмотря на
усилия правоохранительных структур, в час-
тности органов прокуратуры РФ. Для предот-
вращения преступлений целесообразно в зна-
чительной степени использовать возможнос-
ти и средства всех правоохранительных ор-
ганов и определить приоритетные направле-
ния данной деятельности [9, с. 113].

В качестве одного из таковых следует
обозначить дальнейшее полномасштабное
противодействие коррупции. При координации
антикоррупционной деятельности прокуроры и
их помощники эффективно используют связь
с общественными объединениями [4, с. 148],
средствами массовой информации и иными
конструктивными структурами гражданского
общества. В процессе их взаимодействия пуб-
лично анализируются актуальные вопросы
предотвращения коррупционных преступлений
и пути решения этой угрозы общественной
безопасности [7, с. 109].

Организацию деятельности государствен-
ной власти и органов прокуратуры в области
противодействия коррупции можно охаракте-
ризовать как комплекс по реализации следую-
щих действий: систематический анализ данных
о динамике и тенденциях коррупционной пре-
ступности; формирование информационной
базы о преступлениях коррупционной направ-
ленности, прежде всего связанных с неправо-
мерным использованием бюджетных средств
и влекущих нарушения закона в сфере государ-
ственных закупок, а также о лицах, совершив-
ших коррупционные преступления. При этом
деятельность прокуратуры в данном направ-
лении не должна быть сведена только к реали-
зации мер уголовно-правового характера. Ме-
роприятия по борьбе с коррупцией должны
быть разноплановыми, создавая тем самым
целостный правоприменительный механизм,
направленный на противодействие совершению
этой категории преступлений.

Важным направлением деятельности
органов прокуратуры в борьбе с преступно-
стью является противодействие экстремиз-
му [6, с. 149]. Меры по предотвращению эк-
стремизма включают в себя деятельность
органов прокуратуры и иных силовых струк-
тур по выявлению готовящихся преступле-
ний, установлению виновных с целью даль-
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нейшего привлечения их к уголовной ответ-
ственности, раскрытию уже совершенных
преступлений и разработке рекомендаций по
совершенствованию тактики и методов рас-
следования таких преступлений [10, с. 183].
В целях совершенствования законодатель-
ства, регламентирующего отношения в рас-
сматриваемой сфере, целесообразно закре-
пить в ст.  5.  Федерального закона от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» положение о
том, что органы прокуратуры могут высту-
пать в качестве одного из субъектов проти-
водействия экстремизму.

Как представляется, наличие пробелов
законодательства оказывает негативное воз-
действие на профилактическую деятельность
прокуратуры. По нашему мнению, оптималь-
ным решением данной проблемы было бы
закрепление в Федеральном законе «О проку-
ратуре Российской Федерации» от 17.01.1992
№ 2202-1 раздела, определяющего место и
роль органов прокуратуры в системе органов
и мер по предупреждению преступности, а
также создание единых методических реко-
мендаций по осуществлению эффективной
деятельности в данном направлении.

В частности, актуально и, безусловно,
необходимо нормативно закрепить полномо-
чия прокурора по противодействию экстремиз-
му [5, с. 46], к примеру, посредством прове-
дения совещаний и оперативных заседаний
координационных советов; сбора и анализа
статистической и иной информации, необходи-
мой для оценки динамики экстремистских
проявлений.

Рациональным представляется принятие
отдельного Федерального закона РФ «Об орга-
низации деятельности государственных орга-
нов, структур гражданского общества по ук-
реплению законности и правопорядка в Рос-
сийской Федерации», где четко определить
роль органов прокуратуры. Принятие подоб-
ного нормативно-правового акта в перспекти-
ве может оказать позитивное организацион-
ное значение в контексте противодействия
преступности. В предложенном проекте дол-
жны найти нормативное закрепление функци-
ональные полномочия каждого из субъектов
координационной деятельности, включая и
органы прокуратуры.

Вследствие изменений законодатель-
ства, в настоящее время у прокуроров отсут-
ствуют полномочия возбуждать уголовные
дела, расследовать преступления, осуществ-
лять следственные или иные процессуальные
действия в рамках производства по уголов-
ному делу, продлевать сроки предварительно-
го следствия, приостанавливать или прекра-
щать производство по уголовному делу.

Надзорная функция прокуратуры в ре-
зультате утраты вышеуказанных полномочий
потеряла и свое предупреждающее значение
надзора за эффективным соблюдением зако-
нодательства в данной сфере. Кроме того,
существуют юридические коллизии относи-
тельно регламентации полномочий прокурора,
определенных в Федеральном законе от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», с процессуальными норма-
ми УПК РФ [1, с. 77]. В частности, ст. 246
УПК РФ обязывает прокуроров принимать
участие в рассмотрении уголовных дел в су-
дах. В соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК РФ
прокурор «уполномочен осуществлять от име-
ни государства уголовное преследование».
Тем не менее, существует противоречие, со-
гласно п. 55 ст. 5 УПК РФ: «... уголовное пре-
следование является процессуальной деятель-
ностью, осуществляемой стороной обвинения
в целях изобличения подозреваемого, обвиня-
емого в совершении преступления». Из этого
следует, что прокурор обязан принимать ак-
тивное участие в реализации данных мер.
Рассогласованность норм в части регламен-
тации полномочий прокурора делает ситуацию
более сложной и приводит к дополнительно-
му фактору неопределенности статуса проку-
рора в уголовном процессе.

Рассматривая организационный аспект,
укажем на то, что в контексте предупрежде-
ния преступлений прокурорские работники
испытывают затруднения при оформлении
актов прокурорских проверок. В результате
отсутствия единообразной методики оформ-
ления последних существует ряд проблемных
моментов: отсутствие регламентации расши-
рения предмета проверки, неоднозначность
разъяснений по процессуальному оформлению
актов проверки, если в процессе ее осуществ-
ления не выявлено случаев нарушений зако-
на; противоречивость положений, определяю-
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щих случаи вынесения решения об обязатель-
ном проведении прокурорской проверки; слож-
ности правовой регламентации процедуры уве-
домления проверяемого лица.

Как следствие, прокурорские работники
испытывают трудности при формулировании
цели и оснований проведения прокурорской
проверки, когда задание о ее проведении дано
вышестоящим органом. Правоприменитель-
ная практика изобилует случаями, когда вы-
шестоящие прокуратуры могут давать зада-
ния нижестоящим прокурорам о проведении
плановых либо внеплановых проверок в целях
предупреждения преступлений. Вместе с тем
встречающаяся в документах формулировка
основания проверки как «поручения (задания)
вышестоящей прокуратуры» не является до-
пустимой.

При организации взаимодействия по пре-
дупреждению преступлений органов прокура-
туры и местного самоуправления также стал-
киваются с определенными трудностями, ис-
пытывая ряд организационных проблем [8,
с. 24]. К числу последних следует отнести
трудности при согласовании времени заседа-
ний или собраний, невозможность прокурора
присутствовать на них и, как следствие, сроч-
ность принятия решений, ведения реестра. На
практике это приводит к тому, что часто нор-
мативные правовые акты принимаются с на-
рушением закона. Из-за разногласий некото-
рые проекты нормативных актов передаются
в органы прокуратуры без предварительной
правовой экспертизы.

Выводы

Таким образом, следует выделить ряд
проблем, с которыми сталкиваются органы
прокуратуры в рамках их деятельности по
предупреждению преступлений: 1) отсутствие
регламентации механизма взаимодействия
органов прокуратуры, как координатора
субъектов предупреждения преступности;
2) трудности при осуществлении правового
просвещения; 3) отсутствие единообразных
методик оформления актов прокурорских про-
верок; 4) неясность прокурорских полномочий
в области надзора за исполнением законов;
5) неясность прокурорских полномочий в об-
ласти правотворчестве.

Социально обусловленной видится необ-
ходимость разработки проекта Федерально-
го закона РФ «Об организации деятельности
государственных органов, структур граждан-
ского общества по укреплению законности и
правопорядка в Российской Федерации», в ко-
тором должны быть закреплены функциональ-
ные полномочия каждого из субъектов коор-
динационной деятельности, в том числе, и ор-
ганов прокуратуры. Кроме того, целесообраз-
но нормативно определить в Федеральном
законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности» орга-
ны прокуратуры в качестве субъектов проти-
водействия преступности.

В процессе проведенного исследования
был определен ряд проблем правового регу-
лирования деятельности органов прокурату-
ры в сфере предупреждения преступности:
1) отсутствие полномочий прокурора давать
следователю обязательные для исполнения
письменные указания о производстве след-
ственных и иных процессуальных действий;
2) отсутствие полномочий о самостоятельном
возбуждении уголовного дела в случаях вы-
явления фактов нарушения уголовного зако-
на; 3) несовершенство законодательных норм,
регламентирующих механизм взаимодействия
органов прокуратуры, как координатора
субъектов в системе мер по предупреждению
преступлений; 4) отсутствие единообразных
методик оформления актов прокурорских про-
верок; 5) неясность роли прокурорских пол-
номочий в области правотворчества. Пола-
гаем, что систематизация законодательства,
регламентирующего деятельность органов
прокуратуры по предупреждению преступле-
ний, будет способствовать разрешению про-
блем практического применения мер профи-
лактического характера и повышению эф-
фективности деятельности органов прокура-
туры в целом.
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COORDINATION OF THE LAW ENFORCEMENT AGENCIES ACTIVITIES
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Introduction: currently, the problem of coordination by the prosecutor’s office of the law enforcement activities
to combat crimes committed using information and telecommunication technologies deserves special attention.
Among the significant number of tasks of the prosecutor’s office, the coordination of law enforcement activities is
special, since the crime considered in this study is beyond the human reality, is committed in the so-called digital
space, or through the use of modern technologies. The solution of this problem depends not only on the state and
trends of information crime, but also on the information security of Russian society. The purpose of the study: to
identify and characterize the measures of the prosecutor’s response in the field of prevention of crimes committed
using information and telecommunication technologies. The objectives of the study: to identify and describe the
problems of coordinating the activities of law enforcement agencies to combat crimes, whose leading role belongs
to the prosecutor’s office, committed using information and telecommunication technologies; to assess the
coordination activities of the law enforcement agencies; to develop recommendations for improving the coordination
of the law enforcement activities by the prosecutor’s office. Methods: the team of the paper’s authors applies the
general scientific, systemic, institutional research methods, as well as the methods of legal statistics, which allow
revealing the goals and objectives set for the research team. Results: the main problems of coordinating the law
enforcement activities to combat crimes committed using information and telecommunication technologies are
identified, to which the paper’s authors refer: redirecting case materials by territoriality, delaying the consideration
of applications (reports) on crimes and materials of the prosecutor’s inspections, misinterpreting the law, eliminating
and compensating the damage caused by crimes. Conclusions: to increase the efficiency of prosecutorial supervision
over the law enforcement activities in the investigation of crimes committed using information and telecommunication
technologies, it is necessary: to provide methodological and practical assistance, make requirements based on the
results of the prosecutor’s inspection, hold meetings involving the supervising deputy prosecutors of the districts
and the management.

Key words: prosecutor’s supervision, information and telecommunication technologies, coordination of
activities, law enforcement agencies, prosecutor’s office.
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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПО БОРЬБЕ С КОМПЬЮТЕРНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

Петр Петрович Мураев
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация
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Прокуратура Краснооктябрьского района, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: в настоящее время особого внимания заслуживает проблема координации прокуратурой
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступлениями, совершенными с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий. Среди значительного количества задач, имеющихся у
прокуратуры, особенной является координация деятельности правоохранительных органов, поскольку рас-
сматриваемая в данном исследовании преступность находится за гранью человеческой реальности, совер-
шается в так называемом цифровом пространстве или посредством использования современных техноло-
гий. Решение данной задачи зависит не только от состояния и тенденций информационной преступности, но
и информационной безопасности российского общества. Цель исследования: выявить и охарактеризовать
меры прокурорского реагирования в области предупреждения преступлений, совершенных с использова-
нием информационно-телекоммуникационных технологий. Задачи исследования: выявить и описать про-
блемы координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступлениями, ведущая роль
которых принадлежит прокуратуре, совершенных с использованием информационно-телекоммуникацион-
ных технологий; дать оценку координационной деятельности правоохранительных органов; разработать ре-
комендации по совершенствованию координации прокуратурой деятельности правоохранительных орга-
нов. Методы: коллективом авторов статьи применены общенаучные, системный, институциональный мето-
ды исследования, а также методы правовой статистики, позволившие раскрыть поставленные перед исследо-
вательским коллективом цель и задачи. Результаты: выявлены основные проблемы координации деятельно-
сти правоохранительных органов по борьбе с преступлениями, совершенными с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, к которым авторы статьи относят: перенаправление материа-
лов дела по территориальности, затягивание сроков рассмотрения заявлений (сообщений) о преступлениях и
материалов прокурорских проверок, неправильное толкование норм права, устранение и возмещение ущерба,
причиненного преступлениями. Выводы: для повышения эффективности прокурорского надзора за дея-
тельностью правоохранительных органов при расследовании преступлений, совершенных с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных технологий, необходимо: оказывать методическую и практи-
ческую помощь, вносить требования по результатам прокурорской проверки, проводить совещания с учас-
тием курирующих заместителей прокуроров районов и руководства.

Ключевые слова: прокурорский надзор, информационно-телекоммуникационные технологии, коор-
динация деятельности, правоохранительные органы, прокуратура.
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Введение

На современном этапе развития россий-
ского общества информационно-телекомму-
никационные технологии (далее – ИТТ) име-
ют внушительное влияние на экономику и, в
связи с этим, требуется не только законода-
тельное регулирование отношений в данной
сфере, но и введение определенных санкций

за их несоблюдение. Правоохранительные
органы выступают в качестве субъекта по
пресечению преступлений и выявлению пра-
вонарушений в данной отрасли, осуществля-
ют оперативные профилактические меропри-
ятия по выявлению деятельности групп и от-
дельных лиц, которые занимаются преступ-
ной деятельностью с использованием «вы-
соких» технологий.
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Деятельность правоохранительных орга-
нов по противодействию преступлениям, со-
вершенным с использованием ИТТ, носит ком-
плексный характер и осуществляется не только
в рамках одного направления деятельности
органов власти.

Необходимость координации деятельно-
сти правоохранительных органов по борьбе с
преступлениями, совершенными с использо-
ванием ИТТ в Российской Федерации, сопря-
жена с рядом проблем, связанных с устаре-
ванием законов, разграничением юрисдикции,
фиксацией преступлений, проведением след-
ственных действий, дефицитом компетентных
кадров системы правоохранительных органов
и пр. [2, с. 108].

Проблемы координации деятельности
правоохранительных органов
по борьбе с преступлениями,

совершенными с использованием
информационно-телекоммуникационных

технологий

Комплексный анализ статистических
данных ИЦ ГУ МВД России по Волгоградс-
кой области указывает на рост преступлений,
совершенных с использованием ИТТ. На ис-
следуемой территории в 2020 г. зафиксирова-
но 2 015 противоправных деяний. В 2021 г. уже
2 312 (+ 297, или + 14,7 %) [5]. Определенную
озабоченность вызывает раскрываемость
преступлений исследуемого вида. Несмотря
на ее существенный рост в 2021 г. на 14,7 %,
число раскрытых преступлений в сфере ИТТ
по городу Волгограду остается существенно
малым – 7,9 %.

Однако приведенная выше статистика не
позволяет оценить уровень преступности по
данной категории дел в полной мере, посколь-
ку преступления, совершенные с использова-
нием ИТТ обладают высокой латентностью.
Решением проблемы выступит повышение
доверия общества к правоохранительным
структурам, что может перерасти к сотруд-
ничеству или взаимодействию с ними. Под
взаимодействием правоохранительных орга-
нов и общественности следует понимать «на-
личие между ними устойчивых контактов
(связей), которые возникают и развиваются

на основании общих интересов с целью про-
тиводействия преступности, укрепления об-
щественного порядка, а также обеспечения
общественной безопасности» [6, с. 45].

Исходя из материалов правопримени-
тельной практики, в прокуратуру города из
Управления МВД России по г. Волгограду для
определения территориальности поступает
множество материалов о проверке в сфере
использования ИТТ. Например, в феврале
2021 г. по заявлению Г. о попытке хищения де-
нежных средств с его банковской карты. Изу-
чением данного материала установлено, что
в отделе полиции (далее – ОП) № 4 Управле-
ния МВД России по г. Волгограду (далее –
ОП № 4) из Управления МВД России по
г. Волгограду поступило заявление Г. от
12.02.2021, которое в этот же день зарегист-
рировано в книге учета сообщений о преступ-
лениях. Из собранных материалов следует,
что неустановленное лицо, находясь в неус-
тановленном месте, осознавая противоправный
характер своих действий, пыталось тайно по-
хитить с дебетовой карты, принадлежащей Г.,
денежные средства в размере 8 090 рублей,
однако довести до конца преступное посяга-
тельство не удалось по независящим от него
обстоятельств. Учитывая вышеуказанные
факты, в деянии неустановленного лица про-
слеживаются признаки покушения на кражу с
банковского счета.

Первоначально 13.02.2021 ИПДН ОП
№ 4 вынесено постановление о передаче со-
общения о преступлении по подследственно-
сти в ОП № 5 Управления МВД России по
г. Волгограду (далее – ОП № 5). При этом
впоследствии указанный материал 15 раз пе-
ренаправлялся по территориальности между
ОП № 4 и ОП № 5. Вместе с тем место со-
вершения преступления проверкой до настоя-
щего времени так и не установлено.

Обязанность следователя заключается
в принятии мер при совершении преступления
или готовящегося преступления, в проверке
сообщений о преступлениях в пределах своей
компетенции. К указанной мере относится
принятие решения в установленный законом
срок. На основании ч. 1 ст. 152 УПК РФ [8]
предварительное расследование производит-
ся по месту совершения деяния, содержаще-
го признаки преступления.
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Необходимо учесть совместный приказ
Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации с правоохранительными органами ис-
полнительной власти РФ от 29.12.2005 № 39/
1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете
преступлений» [6], в котором указывается по-
рядок определения места совершения пре-
ступления. Если место совершения преступ-
ления определить не представляется возмож-
ным, то оно подлежит учету по месту его
выявления. При этом факт совершения пре-
ступления считается выявленным с момента
его регистрации в соответствующем право-
охранительном органе.

Кроме того,  приказом МВД РФ от
03.04.2018 № 196 «О некоторых мерах по со-
вершенствованию организации раскрытия и
расследования отдельных видов преступле-
ний» [7] определен исчерпывающий комплекс
неотложных мер, принимаемых отделами по-
лиции, зарегистрировавшими соответствую-
щее заявление, и направленных на защиту кон-
ституционных прав граждан, потерпевших от
преступлений.

Так, п.п. 1.1 и 1.2 настоящего приказа
процессуальные проверки сообщений о пре-
ступлениях, совершенных с использованием
ИТТ, в ходе которых незамедлительно при-
нимаются меры к раскрытию преступлений
и устанавливаются лица их совершившие, а
также принимаются решения о возбуждении
уголовных дел в правоохранительных орга-
нах РФ.

Вместе с тем, в нарушение требований
настоящего приказа должностными лицами
ОП № 4, зарегистрировавшими заявление Г.
в книге учета сообщений о преступлениях, на
протяжении почти года необходимый комплекс
неотложных мер, направленных на защиту
конституционных прав заявителя, не принят.
В этой связи, в целях соблюдения требований
ст. 6.1 УПК РФ и исключения фактов даль-
нейшего необоснованного перенаправления
материала из одного территориального отде-
ла полиции в другой, прокуратурой города не-
обходимо вносить требования, по результатам
процессуальной проверки которой возбудить
уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК
РФ [9].

Следующей проблемой является укры-
тие от учета тяжких преступлений, совершен-

ных с использованием платежных карт. Так,
в ОП № 4 зарегистрировано заявление В. о
хищении денежных средств с его банковской
карты. Изучением материала проверки в про-
куратуре города установлено, что 18.11.2019
на мобильный телефон В. поступил звонок от
неизвестного лица, которое, представившись
сотрудником банка «Альфа-Банк», предложи-
ло предотвратить незаконное списание денеж-
ных средств. После чего заявитель продик-
товал собеседнику данные своей карты, а че-
рез несколько минут произошло хищение де-
нежных средств с его банковского счета на
общую сумму 106 653 рублей. Все необходи-
мые и достаточные данные, указывающие на
совершение неустановленным лицом преступ-
ления в отношении заявителя, уже имелись на
момент проведения сотрудниками ОП № 4
первоначальной проверки.

На протяжении почти полутора лет ука-
занный материал должностными лицами дан-
ного отдела полиции передавался по терри-
ториальности, что, в свою очередь, повлек-
ло нарушение прав заявителя на соблюдение
разумных сроков уголовного судопроизвод-
ства и доступа к правосудию. В этой связи
прокуратурой города 24.05.2021 по данному
материалу в адрес начальника Управления
МВД России по г. Волгограду внесено требо-
вание с указанием о необходимости возбуж-
дения уголовного дела, поэтому 10.06.2021
возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного п. «г» ч. 3
ст. 158 УК РФ.

Вышеописанные факты являются приме-
рами того, как необоснованно затягиваются
сроки рассмотрения заявлений (сообщений) о
преступлениях и материалов прокурорских
проверок. При этом следует отметить, что
подобная негативная практика ведет к утра-
те следов преступления, что в дальнейшем
затрудняет их раскрытие и, как следствие,
влечет нарушение требований ст. 6.1 УПК РФ
о соблюдении разумных сроков судопроизвод-
ства и конституционных прав граждан на дос-
туп к правосудию.

В целях недопущения подобных наруше-
ний прокуратуре необходимо проводить сове-
щания с участием курирующих заместителей
прокуроров районов и руководства, на кото-
рых следует обсуждать дополнительные
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меры, направленные на соблюдение требова-
ний уголовно-процессуального законодатель-
ства при принятии решений о передаче заяв-
лений (сообщений) о преступлениях по под-
следственности в иной территориальный орган
МВД России или в суд.

При невозможности достоверного уста-
новления места совершения преступления на
первоначальном этапе проверки необходимо
исключать факты направления заявлений (со-
общения) о преступлениях и собранных по ним
материалов в иные территориальные либо
правоохранительные органы в целях опроса
лиц, приобщения документов и т. п.

Возможны факты вынесения незакон-
ных постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела и направления сообщений о
преступлениях по подследственности, кото-
рые приводят к укрывательству преступле-
ний от установленного законом учета, к при-
остановлению расследования из-за неуста-
новления лиц, подлежащих привлечению в
качестве обвиняемого, к непринятию необ-
ходимых мер по возмещению ущерба, при-
чиненному преступлениями [3, с. 7]. Кроме
того, несоответствие предъявленным требо-
ваниям организации деятельности в контек-
сте проведения прокурорских проверок по со-
общениям о преступлениях в сфере современ-
ных IT-технологий. Недопущение вышеука-
занных проблем можно решить путем опти-
мизации деятельности органов предваритель-
ного следствия, надлежащего исполнения
требований законодательства по обеспече-
нию разумности сроков уголовного судопро-
изводства.

При осуществлении прокурорского над-
зора предлагается признавать правомерной
территориальную подследственность в
субъекте РФ, где выполняются действия, ко-
торые входят в объективную сторону преступ-
ления, вне зависимости от того, что послед-
ствия наступили на другой территории, а так-
же по месту наступления общественно опас-
ных последствий.

При принятии заявления о совершении
преступления является неправильное трак-
тование норм уголовного закона, в частно-
сти п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Кража бан-
ковской карты и последующее снятие де-
нежных средств неминуемо влечет наступ-

ление уголовной ответственности за совер-
шенное преступление в независимости от
суммы хищения.

Однако правоохранительная практика
идет вразрез с положениями ч. 1 и ч. 2 ст. 7.27
КоАП РФ, следствием чего становится от-
каз от возбуждения уголовного дела в связи с
малозначительностью совершенного деяния.
Такая позиция, по всей видимости, связана с
некомпетентностью уполномоченных органов.

В связи со сложившейся ситуацией, для
правильной квалификации преступлений про-
курорам субъектов Российской Федерации
необходимо обеспечить должную организацию
прокурорского надзора за правоохранительны-
ми органами и оказать им необходимую ме-
тодическую и практическую помощь.

Систематический анализ состояния за-
конности, изучение правоприменительной
практики, определение актуальных проблем
и своевременное внесение предложений по их
разрешению способствуют улучшению эф-
фективности работы правоохранительных
органов [1, с. 7].

В ходе производства по уголовному делу
в отношении К., обвиняемого в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160,
ч. 4 ст. 160, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, Воро-
шиловским районным судом г. Волгограда на
основании удовлетворенного ходатайства
следователя наложен арест на Ѕ долю, при-
надлежащую К., в праве общей долевой соб-
ственности в квартире на денежные сред-
ства, находящиеся на расчетных счетах, от-
крытых в Волгоградском региональном фи-
лиале АО «Российский Сельскохозяйствен-
ный банк», в ПАО КБ «УБРиР», в АО «Аль-
фа-Банк», в Волгоградском Филиале АО
«ЮниКредитБанк», в АО «Банк Русский
Стандарт», принадлежащих К., а также на
денежные средства, находящиеся на банков-
ских (расчетных) счетах и вкладах (счетов
по вкладам), принадлежащих В., открытых в
Московском филиале АО КБ «Модульбанк»,
в Волгоградском отделении ПАО «Сбер-
банк», в филиале в г. Краснодаре Банка ВТБ,
на сумму 5 734 785,56 рублей.

В целях обеспечения исковых требова-
ний представителя потерпевшего на сумму
2 385 000 рублей, Ворошиловским районным
судом г. Волгограда, на основании удовлетво-
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ренного ходатайства следователя, наложен
арест на денежные средства, находящиеся на
банковских (расчетных, текущих) счетах и
вкладах, принадлежащих П.

По фактам допущенных нарушений уго-
ловно-процессуального закона в работе по
устранению и возмещению ущерба, причинен-
ного преступлениями, совершенными с ис-
пользованием ИТТ, прокуратуре необходимо
вносить представления, по результатам рас-
смотрения которых виновные должностные
лица привлекаются к дисциплинарной ответ-
ственности.

Проведение межведомственных опера-
тивных совещаний по вопросу эффективности
органов предварительного расследования го-
рода по установлению и возмещению ущер-
ба, причиненного преступлениями. С целью
активизации деятельности по данному направ-
лению руководителям правоохранительных
органов указано на обеспечение действенно-
го контроля за своевременностью и полнотой
принятия дознавателями и следователями мер
обеспечительного характера по возбужден-
ным уголовным делам.

Надзор необходимо осуществлять за
деятельностью следователей и дознавате-
лей при проведении ими комплекса след-
ственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий, которые сводятся исключи-
тельно к направлению запросов банкам и
мобильным операторам, а оперативное со-
провождение сводится к формальным отве-
там на поручение.

Выводы

Таким образом, координация прокурату-
рой деятельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступлениями, совершен-
ными с использованием ИТТ, осуществляет-
ся в соответствии с нормами законодатель-
ства. Воздействие прокуратуры на правоох-
ранительные органы способствует надлежа-
щему исполнению своих должностных обязан-
ностей уполномоченными лицами.

К основным проблемам координации
деятельности правоохранительных органов
по борьбе с преступлениями, совершенны-
ми с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, авторы ста-

тьи относят: перенаправление материалов
дела по территориальности, затягивание сро-
ков рассмотрения заявлений (сообщений) о
преступлениях и материалов прокурорских
проверок, неправильное толкование норм пра-
ва, устранение и возмещение ущерба, при-
чиненного преступлениями. Разрешение этих
проблем возможно путем регулярных сове-
щаний руководителей органов прокуратуры
по вопросам состояния и эффективности при-
нимаемых правоохранительными органами
мер по раскрытию преступлений с исполь-
зованием ИТТ. Результатом собраний выс-
тупает выработка плана совместных мероп-
риятий по преодолению негативных тенден-
ций, сложившихся в указанной сфере. Кро-
ме того, в целях повышения эффективности
координации деятельности правоохранитель-
ных органов, прокуратуре необходимо ока-
зывать методическую и практическую по-
мощь, вносить требования по результатам
прокурорской проверки.
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Introduction: after the adoption of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, endless changes
and additions are being made to it with alarming frequency. If desired, this situation can be explained by dynamically
developing social relations, changing the state legal policy. However, it seems that numerous and often chaotic
changes in the criminal procedure legislation are associated with the lack of a strategically verified and planned
idea of the directions for the development of criminal proceedings. The development strategy of this type of state
activities is largely influenced by the presence of a verified model of procedural activities of the prosecutor – one
of the most influential subjects in the system of law enforcement agencies of any state, in any system of criminal
proceedings. In this regard, the purpose of the paper is to identify the key problems in the legal model (the
legislative regulation) and the actual model (the practice) of the prosecutor’s activities in criminal proceedings,
to analyze their correlation and directions for their improvement, as well as the impact of these processes on the
reform of the entire criminal procedure as a whole. Methods: the methodological framework for the research consists
of the general scientific (dialectical, modeling method, system, structural-functional, logical, etc.) and the specific
scientific (formal legal, comparative legal, etc.) research methods. Results: based on the analysis of the legislative
provisions and law enforcement practice, it is concluded that there is a significant discrepancy between the current
practice of prosecutorial activities in the criminal proceedings in the country and its legal regulation. Such a
discrepancy between the legal and factual models of the prosecutor’s activities entails significant problems in law
enforcement, which are caused by both shortcomings in the legal regulation of the prosecutor’s activities and the
distortions of the law enforcement practice. Conclusions: the models of the prosecutor’s activities in criminal
proceedings that exist today as autonomous (with a high level of inconsistency) – legal and factual, are the result
of inconsistent changes in the domestic criminal procedure legislation introduced into it rather hastily, without
conducting scientific examinations and assessing possible risks. As a result, the prosecutor’s management of pre-
trial criminal prosecution continues to exist, but already as a “shadow practice” of the prosecutor. Overcoming the
existing gap between the legal and actual models of the prosecutor’s activities will require reforming some procedures
of criminal procedural activities, taking into account some factors revealed during this study, which, in fact, allows
talking about the legal model of the prosecutor’s activities as the basis of the strategy of reforming criminal
proceedings.
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procedure.
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МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ:
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РЕФОРМЫ

Нина Сергеевна Манова
Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов, Российская Федерация

Введение: после принятия Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в него с на-
стораживающей частотой вносятся бесконечные изменения и дополнения. При желании такую ситуацию
можно объяснить динамично развивающимися общественными отношениями, меняющейся правовой
политикой государства. Но, как представляется, многочисленные и нередко хаотичные изменения уголовно-
процессуального законодательства связаны с отсутствием стратегически выверенного и спланированного
представления о направлениях развития уголовного судопроизводства. На стратегию развития данного вида
государственной деятельности во многом влияет наличие выверенной модели процессуальной деятельности
прокурора – одного из самых влиятельных субъектов в системе правоохранительных органов любого госу-
дарства, в любой системе уголовного судопроизводства. В связи с этим, в настоящей статье была поставлена
цель выявления ключевых проблем в правовой модели (законодательной регламентации) и фактической
модели (практике) осуществления деятельности прокурора в сфере уголовного судопроизводства, анализа
их соотношения и направлений их совершенствования, а также влияния этих процессов на реформирование
всего уголовного судопроизводства в целом. Методы: методологическую основу работы составляют обще-
научные (диалектический, метод моделирования, системный, структурно-функциональный, логический и
другие) и частно-научные (формально-юридический, сравнительно-правовой и другие) методы исследова-
ния. Результаты: на основе анализа законодательных положений и правоприменительной практики сделан
вывод о существенном расхождении существующей в стране практики прокурорской деятельности в уго-
ловном судопроизводстве и ее нормативным регулированием. Такое несоответствие правовой и фактичес-
кой моделей деятельности прокурора влечет существенные проблемы в правоприменении, которые обус-
ловлены как недостатками нормативного регулирования деятельности прокурора, так и перекосами право-
применительной практики. Выводы: существующие сегодня как автономные (с высоким уровнем несоот-
ветствия) модели деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве – правовая и фактическая – яви-
лись следствием непоследовательных изменений отечественного уголовно-процессуального законодатель-
ства, внесенных в него достаточно поспешно, без проведения научных экспертиз и оценки возможных рис-
ков. В итоге прокурорское руководство досудебным уголовным преследованием продолжает существовать,
но уже как «теневая практика» прокурора. Преодоление существующего разрыва между правовой и факти-
ческой моделями деятельности прокурора потребует реформирования целого ряда процедур уголовно-
процессуальной деятельности с учетом ряда факторов, вскрытых при проведении настоящего исследования,
что, по сути, позволяет говорить о правовой модели деятельности прокурора как об основе стратегии рефор-
мирования уголовного судопроизводства.

Ключевые слова: правовая и фактическая модель деятельности прокурора в уголовном судопроиз-
водстве, руководство прокурора уголовным преследованием, взаимоотношения прокурора с органами пред-
варительного расследования, реформирование уголовного судопроизводства.
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Введение

В отечественной научной литературе при
рассмотрении деятельности прокурора в уго-
ловном процессе преобладает функциональ-
ный подход, при котором его роль и полномо-
чия четко связываются с выполняемыми фун-

кциями [1; 4; 12]. Однако, как справедливо от-
мечает А.Ю. Чурикова, данный подход не
всегда оправдан, так как не позволяет комп-
лексно исследовать деятельность прокурора
во всех ее многогранных проявлениях, уста-
навлиивать корреляционные взаимосвязи меж-
ду правовым регулированием его деятельно-
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сти и качеством уголовного судопроизводства
[8, с. 125]. Суть дискуссий о роли прокурора в
уголовном процессе ныне нередко сводится к
«перетягиванию каната», когда одни авторы
настаивают на ограничении его полномочий,
другие – на их расширении.

На наш взгляд, наиболее перспективным
при исследовании деятельности прокурора в
сфере уголовного судопроизводства представ-
ляется использование метода правового мо-
делирования. Создание четко выверенной пра-
вовой модели деятельности прокурора спо-
собно стать значимым фактором, определя-
ющим общие направления развития и совер-
шенствования всего уголовного процесса.

Модель деятельности прокурора
в уголовном процессе:

ключевые проблемы и возможности
реформы

Термин «правовая модель» в последние
десятилетия часто используется в юриспру-
денции и достаточно прочно вошел в понятий-
ный аппарат юридической науки [2; 3; 7]. Наи-
более точное определение правовой модели
как «интеллектуально-волевого описания, в
достаточной степени повторяющего суще-
ственные свойства моделируемого объекта,
процесса или явления государственно-право-
вой жизни, сформировавшееся под влиянием
всей совокупности объективных и субъектив-
ных факторов общественного развития» дано
В.С. Плетниковым [6, с. 125].

Исследование такой категории, как «де-
ятельность прокурора в уголовном судопро-
изводстве» осложняется тем, что, как сама
эта деятельность, так и каждый из ее струк-
турных элементов носит сложный, многоас-
пектный характер. Структурными элемента-
ми модели деятельности прокурора могут
стать любые компоненты, выбор которых за-
висит от целей, которые ставит перед собой
исследователь. Так, например, в целях уста-
новления влияния закона на личность право-
применителя Шира Лейтердорф-Шкеди и Тали
Гал в своем исследовании взяли за основу
формирования модели деятельности прокуро-
ра в уголовном процессе эмоциональное от-
ношение прокуроров к обвиняемым и жерт-
вам преступлений, их осознание этих эмоций

и влияние, которое такие эмоции оказывают
на их профессиональные решения [13]. Опи-
сываемая авторами на основе этих элемен-
тов модель деятельности прокурора, конечно
же, не является правовой, так как ее основой
выступают не нормативно-закрепленные по-
ложения, а эмоциональное состояние проку-
рора. Однако это исследование является при-
мером ситуационного выбора элементов мо-
дели деятельности прокурора в зависимости
от цели, которую преследует ученый.

Вместе с тем есть и общие, базовые
характеристики, присущие правовой модели
деятельности прокурора:

– такая модель носит умозрительный
(мысленный) характер, имеет устное описа-
ние, а не представляет собой физическую кон-
струкцию либо математическую формулу;

– она представляет собой описание, схе-
му, базирующуюся на нормативно установлен-
ных элементах деятельности прокурора в уго-
ловном судопроизводстве;

– структурные элементы этой схемы тес-
но взаимосвязаны, взаимозависимы и подвер-
жены изменениям в зависимости от опреде-
ленных факторов.

Нормативно-правовое регулирование
любой деятельности не является статическим,
жестко определенным показателем. В силу
этого правовые модели деятельности проку-
рора в уголовном судопроизводстве меняют-
ся в различные исторические периоды разви-
тия общества и государства. Главное заклю-
чается в том, чтобы законодатель имел чет-
кое представление о содержании модели и
наполнял ее элементы по единой, целостной
концепции. Тем самым, правовая модель де-
ятельности прокурора является динамической;
внутреннее содержание ее элементов изме-
няется в зависимости от социально-экономи-
ческих, политических и иных факторов [14].

Основой построения правовой модели
деятельности прокурора в уголовном процес-
се является определенное законом соотноше-
ние таких базисных структурных элементов,
как цель и принципы деятельности прокуро-
ра; выполняемые ими функции и полномочия,
взаимоотношения с иными должностными ли-
цами, осуществляющими уголовно-процессу-
альную деятельность, и с заинтересованны-
ми участниками процесса (потерпевшими и
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лицами, подвергаемыми уголовному пресле-
дованию).

В идеале правоприменительная практи-
ка должна четко отражать реализацию норм
права, то есть правовая модель деятельнос-
ти прокурора (ее нормативное регулирование)
должна соответствовать ее фактической мо-
дели. Однако сегодня в Российской Федера-
ции имеет место существенное расхождение
между правовой и фактической моделями
деятельности прокурора в уголовном судопро-
изводстве. Так, согласно действующей в Рос-
сии правовой модели деятельности прокуро-
ра, на него возложено осуществление уголов-
ного преследования от имени государства (ч. 1
ст. 21, ч. 1 ст. 37 УПК РФ). В то же время
ныне прокурор лишен полномочий по непос-
редственному осуществлению уголовного
преследования в досудебном производстве,
как лишен он и реальных полномочий по руко-
водству уголовным преследованием, осуще-
ствляемым следователем и дознавателем.
При этом закон требует от прокурора обеспе-
чивать законность и обоснованность такого
уголовного преследования, возлагая на него
надзор за процессуальной деятельностью ор-
ганов расследования [16].

Такой противоречивый подход законода-
теля отразился и на правоприменительной
практике. Остро ощущая такие противоречи-
вые установки действующего закона, практи-
кующие прокуроры пытаются найти законо-
дательные основания для восполнения полно-
мочий прокурора по участию в уголовном пре-
следовании. Так, А.С. Лукинов – прокурор
отдела прокуратуры Липецкой области – по-
лагает, что, несмотря на отсутствие законо-
дательно закрепленного полномочия, прокурор
все же вправе участвовать в предваритель-
ном расследовании, так как «запрета на не-
посредственное участие прокурора в след-
ственных действиях УПК не содержит» [5,
c. 39]. Такой «гибкий» подход к толкованию
действующего законодательства является
весьма распространенным среди правоприме-
нителей, которые хотят увидеть в законе по-
ложения, столь необходимые им в реальной
деятельности. И, судя по новостным сайтам
и сайтам органов прокуратуры, такое непос-
редственное участие прокурора в осмотре
мест происшествия сегодня является распро-

страненной практикой на территории всей Рос-
сийской Федерации (см. [9–11] и др.).

Координируя деятельность правоохрани-
тельных органов, осуществляя надзор за ре-
гистрацией и рассмотрением сообщений о
преступлениях, за расследованием уголовных
дел, прокуроры фактически играют руководя-
щую роль при осуществлении уголовного пре-
следования в российском досудебном произ-
водстве. Данный вывод подтверждается и
результатами проведенного в 2021 г. социоло-
гического исследования, в ходе которого было
опрошено 170 сотрудников следственных ор-
ганов, 189 сотрудников подразделений дозна-
ния и 120 сотрудников органов прокуратуры.
Результаты данного анкетирования позволя-
ют утверждать, что в настоящее время фак-
тическая модель деятельности прокурора ос-
талась неизменной, несмотря на существен-
ную корректировку правовой модели его дея-
тельности в результате правовой реформы
2007 года. Прокуроры продолжают осуществ-
лять руководство предварительным рассле-
дованием вне зависимости от его формы. Ими
даются гласные и негласные указания о ходе
и направлении расследования (это отметили
68,8 % сотрудников следственных органов и
94,2 % сотрудников органов дознания), с про-
курором согласовывается принятие таких клю-
чевых решений по уголовному делу, как ре-
шения о возбуждении дела и его прекраще-
нии, о выдвижении обвинения (на это указали
86,5 % опрошенных сотрудников следствен-
ных органов). Такое положение дел является
совершенно закономерным с учетом того, что
в досудебном производстве для прокурора как
для будущего государственного обвинителя
готовится доказательственная база, которой
он будет оперировать в суде, и именно проку-
рор обязан по завершении расследования при-
нять окончательное решение о направлении
уголовного дела в суд, а затем уже в ходе су-
дебного разбирательства – поддерживать го-
сударственное обвинение.

Именно прокуроры несут ответствен-
ность за уголовное преследование, осуществ-
ляемое следователем и дознавателем, перед
лицами, в отношении которых такое пресле-
дование ведется.

Заложенные в действующем УПК РФ
схемы взаимоотношений прокурора с органа-
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ми дознания и органами следствия изначаль-
но не отличаются оптимальностью, а в пра-
воприменительной практике зачастую и вовсе
приобретают своеобразную интерпретацию.
85,9 % опрошенных сотрудников следствен-
ных органов и 91 % сотрудников органов доз-
нания указали, что обращаются к прокурору
за консультациями (советами) в ходе рассле-
дования, несмотря на то, что данная схема
взаимодействия не предусмотрена отече-
ственным уголовно-процессуальным законом.
Полагаем, что выработанные российской
практикой и реально существующие формы вза-
имодействия между прокурором и органами
расследования, не предусмотренные уголовно-
процессуальным законодательством, отража-
ют реальные потребности отечественного пра-
воприменения, не удовлетворенные действую-
щим правовым регулированием.

Существенное расхождение между пра-
вовой и фактической моделями деятельности
прокурора возникло вследствие ряда обстоя-
тельств. Во-первых, 13 лет назад при рефор-
мировании процессуального положения проку-
рора в досудебном производстве законодате-
лем не были учтены такие существенные ком-
поненты модели деятельности прокурора как
его ключевая роль в осуществлении уголов-
ного преследования (его ответственность за
законность досудебного уголовного преследо-
вания и обязанность по поддержанию государ-
ственного обвинения в суде) и характер его
взаимосвязей с другими участниками досу-
дебного производства (координирующая роль
прокурора в осуществлении уголовного пре-
следования) [6]. В итоге прокурорское руко-
водство досудебным уголовным преследова-
нием ушло в «теневую практику» органов про-
куратуры.

Во-вторых, при реформировании дея-
тельности прокурора законодателем не были
учтены культурно-исторические особенности
формирования модели деятельности прокуро-
ра в уголовном процессе. В России на протя-
жении многих лет сложились общественные
представления о прокуроре в сфере уголовно-
го судопроизводства как о руководящем орга-
не, способном оказывать воздействие на ход
расследования и обеспечивать законность
уголовного преследования. Российская право-
вая модель деятельности прокурора истори-

чески была близка к германскому типу с на-
целенностью на установление объективной
истины по делу и работой в плотном взаимо-
действии с органами расследования. В насто-
ящее время, несмотря на изменение законо-
дательства, правоохранительные органы
предпочитают использовать привычную для
них модель прокурорской деятельности, при
которой он является активным участником
досудебного производства, а не его сторон-
ним наблюдателем.

В-третьих, законодательные изменения
роли и полномочий прокурора, носили фраг-
ментарный, во многом непоследовательный
характер. Тот факт, что прокурор возглавляет
государственное уголовное преследование
(ч. 1 ст. 21 УПК РФ), отстаивает его перед
судом, приносит извинения лицу, подвергнуто-
му уголовному преследованию в случае его
реабилитации и, следовательно, неизбежно не-
сет ответственность за законность и обосно-
ванность уголовного преследования, осуще-
ствляемого органами расследования, ставит
прокурора в положение, когда он обязан конт-
ролировать качество и результаты соответ-
ствующей деятельности на всех стадиях уго-
ловного судопроизводства. Этот фактор име-
ет, в том числе, психологический характер и
влияет на формируемые связи и взаимодей-
ствие между прокурорами и органами рассле-
дования.

Таким образом, расхождение между пра-
вовой и фактической моделью деятельности
прокурора в уголовном процессе Российской
Федерации влечет существенные проблемы
в правоприменении, которые во многом обус-
ловлены недостатками правовой модели дея-
тельности прокурора и перекосами правопри-
менительной практики. Одним из недостат-
ков, влияющих на реализацию назначения уго-
ловного судопроизводства, являются суще-
ствующие формы, схемы взаимодействия ор-
ганов расследования и прокурора.

В научной литературе сегодня высказа-
но множество предложений по совершенство-
ванию действующего уголовно-процессуаль-
ного законодательства, в том числе, регламен-
тирующего деятельность прокурора. Боль-
шинство таких предложение сводится либо к
расширению его полномочий в досудебном
производстве, либо к ужесточению судебно-
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го контроля за действиями и решениями ор-
ганов предварительного расследования. Од-
нако, как представляется, расширение полно-
мочия прокурора не даст положительного ре-
зультата в силу таких объективно существу-
ющих причин как невысокая численность и
значительная перегруженность прокурорских
работников, осуществляющих надзор за уго-
ловно-процессуальной деятельностью органов
дознания и предварительного следствия [16].
Возложение на них дополнительной нагрузки
при сохранении существующей штатной чис-
ленности просто не способно дать положитель-
ного эффекта.

Выводы

Существующее ныне значительное рас-
хождение правовой и фактической моделей
деятельности прокурора является существен-
ным обстоятельством, которое должно быть
учтено как один из ключевых факторов при
определении стратегии реформы уголовного
судопроизводства. Реализация нормативной
модели деятельности прокурора как руково-
дителя и координатора уголовного преследо-
вания, осуществляемого органами предвари-
тельного расследования, отражающая реалии
отечественной правоприменительной практи-
ки, неизбежно повлечет существенные изме-
нения всего отечественного уголовно-процес-
суального законодательства. Однако это не-
обходимый шаг на пути построения эффектив-
ной системы уголовной юстиции и реализации
международных стандартов не только в дея-
тельности прокурора в уголовном процессе, но
и уголовного судопроизводства в целом.

Правовая модель деятельности прокуро-
ра в уголовном процессе должна быть осно-
вана на четко определенных в законе таких
структурных элементах как цель и принципы
деятельности прокурора, возложенные на него
функции и соответствующие им полномочия,
взаимоотношения прокурора с иными долж-
ностными лицами, осуществляющими функ-
цию уголовного преследования, а также ины-
ми участниками уголовного процесса.

При законодательном «наполнении» дан-
ных структурных элементов нормативной
модели деятельности прокурора должны учи-
тываться определенные объективные и

субъективные факторы, а также неизбежное
влияние правового регулирования деятельно-
сти прокурора на концептуальное построение
всего уголовного судопроизводства.

Существующие сегодня как автономные
(с высоким уровнем несоответствия) модели
деятельности прокурора в уголовном судопро-
изводстве – правовая и фактическая – яви-
лись следствием непоследовательных изме-
нений уголовно-процессуального законода-
тельства, внесенных в него достаточно по-
спешно, без проведения научных экспертиз и
оценки возможных рисков. В итоге прокурор-
ское руководство досудебным уголовным пре-
следованием продолжает существовать, но
уже как «теневая практика» прокурора. Пре-
одоление существующего разрыва между пра-
вовой и фактической моделями деятельности
прокурора потребует реформирования целого
ряда процедур уголовно-процессуальной дея-
тельности с учетом ряда факторов, вскрытых
при проведении настоящего исследования, что,
по сути, позволяет говорить о правовой моде-
ли деятельности прокурора как об основе
стратегии реформирования уголовного судо-
производства.
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Introduction: the paper analyzes some problems of participation in criminal proceedings of officials of the
prosecutor’s office, caused by not quite clear regulation of these issues at the level of the Constitution of the Russian
Federation, the Federal Law “On the Prosecutor’s Office in the Russian Federation”, the Criminal Procedure Code of the
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research, the methods of both formal-legal and system-structural analysis and synthesis of legal phenomena are used.
The results are presented in the form of delegeferenda proposals, taking into account the difference in the procedural
statuses of officials of the prosecutor’s office involved in criminal procedural activities in pre-trial and judicial proceedings,
on whose basis a model of procedural differentiation of officials of the prosecutor’s office has been developed.
The main conclusion is that the procedural statuses of the prosecutor and the state accuser provided for by the current
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation are not sufficient to cover all forms of participation of officials of
the prosecutor’s office in criminal proceedings. In this regard, the proposal is justified to further consolidate the
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Введение: в статье анализируются некоторые проблемы участия в уголовном судопроизводстве долж-
ностных лиц органов прокуратуры, вызванные не вполне четким регулированием этих вопросов на уровне
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Конституции РФ, ФЗ «О прокуратуре в РФ», Уголовно-процессуального Кодекса РФ, Приказов и Указаний
Генерального прокурора РФ. Отмечается неоднозначность использования наименований должностных лиц
органов прокуратуры, которые выполняют различные уголовно-процессуальные действия, отсутствие чет-
кого распределения их процессуальных полномочий, форм и принципов взаимодействия. Цель исследова-
ния состоит в стремлении обозначить формы участия должностных лиц прокуратуры в уголовном судопро-
изводстве, выявить недостатки правового регулирования процессуальных статусов, определить перспекти-
вы развития уголовно-процессуального законодательства в части оформления процессуального статуса дол-
жностных лиц органов прокуратуры. В ходе исследования использованы методы как формально-юридичес-
кого, так и системно-структурного анализа и синтеза правовых явлений. Результаты представлены в виде
предложений delegeferenda, учитывающих разность процессуальных статусов должностных лиц органов
прокуратуры, участвующих в уголовно-процессуальной деятельности на досудебном и судебном производ-
стве, на основе которых разработана модель процессуальной дифференциации должностных лиц органов
прокуратуры. Основной вывод заключается в том, что, предусмотренные действующим УПК РФ процессу-
альные статусы прокурора и государственного обвинителя не достаточны для того, чтобы охватить все фор-
мы участия должностных лиц прокуратуры в уголовном судопроизводстве. В связи с этим обосновывается
предложение дополнительно закрепить процессуальные статусы вышестоящего прокурора и других участ-
ников от органов прокуратуры.

Ключевые слова: прокурор, вышестоящий прокурор, государственный обвинитель, должностные лица
органов прокуратуры, уголовно-процессуальная деятельность, уголовно-процессуальный статус, уголов-
ное преследование.
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Введение

В соответствии с Конституцией РФ (ч. 1
ст. 129) и Федеральным законом «О прокура-
туре РФ» (ст. ст. 1, 35), на прокуратуру Рос-
сийской Федерации возлагается ряд функций,
существенная часть которых реализуется в
уголовном судопроизводстве. При этом в на-
званных правовых актах это направление де-
ятельности органов прокуратуры лишь обозна-
чено. Непосредственная регламентация осу-
ществляется в уголовно-процессуальном за-
конодательстве, при этом сама прокуратура
как орган государственной власти в качестве
участника уголовного судопроизводства не
названа. От имени прокуратуры РФ в уголов-
ном процессе, как можно понять из текста
УПК, действуют два субъекта – прокурор
(п. 31 ст. 5, ст. 37 УПК РФ) и государствен-
ный обвинитель (п. 6 ст. 5, ст. 246 УПК РФ).
В принципе такая расстановка участников
допустима, так как реализация возложенных
на органы прокуратуры функций, как следует
из Федерального закона о прокуратуре, осу-
ществляется «прокурорами и прокурорскими
работниками». Проблема, однако, заключает-
ся в том, что уголовно-процессуальные ста-
тусы прокурора и государственного обвини-

теля до сих пор не получили четкого и каче-
ственного размежевания, что отмечается
многими учеными [1; 5; 9]. Отметим, что речь
в данном случае идет исключительно об уго-
ловно-процессуальных статусах сотрудников
прокуратуры, а не об их должностях, указан-
ных в ФЗ о прокуратуре РФ, хотя двусмыс-
ленность в определении процессуальных ста-
тусов прокурора и государственного обвини-
теля как участников судопроизводства прояв-
ляется уже в перечне должностных лиц, всту-
пающих в уголовно-процессуальную деятель-
ность от стороны обвинения. Еще одна осо-
бенность заключается в том, что от должно-
стного положения сотрудника прокуратуры в
иерархии прокурорских работников зависит и
объем полномочий, реализуемых им при осу-
ществлении тех или иных процессуальных
действий как на досудебном, так и в судеб-
ном производстве.

Проблемы определения
процессуального статуса

должностных лиц органов прокуроры

Прокурор – с точки зрения УПК РФ, са-
мостоятельный участник уголовного судопро-
изводства, обладающий всеми полномочиями,
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указанными в ст. 37 УПК РФ. Участвуя в уго-
ловном процессе, прокурор действует от име-
ни прокуратуры РФ, выступает ее полномоч-
ным представителем. Четкость законодатель-
ной конструкции его статуса поэтому пред-
ставляется чрезвычайно важной. Однако ска-
зать, что ст. 37 УПК РФ содержит именно
такую конструкцию невозможно, поскольку до
сих пор вопрос о количестве функций, выпол-
няемых прокурором в уголовном процессе, как
и о том, что именно считать его функцией,
считается дискуссионным, ибо ч. 1 ст. 37 УПК
дает для этого все основания. Тем не менее,
если полномочия прокурора по осуществле-
нию надзора за законностью деятельности ор-
ганов дознания и предварительного следствия,
а фактически за законностью предваритель-
ного расследования, получили в большей или
меньшей степени законодательное оформле-
ние в УПК РФ, то относительно роли проку-
рора как субъекта уголовного преследования
и соотношения в его деятельности уголовно-
го преследования с надзорными полномочия-
ми четко выраженной законодательной пози-
ции нет. Нельзя не отметить и то, что объем
полномочий, реализуемых прокурором в до-
судебном производстве, существенно разли-
чается в зависимости от формы предваритель-
ного расследования.Это обстоятельство так-
же не позволяет считать правовое регулиро-
вание процессуального статуса прокурора пос-
ледовательным и завершенным.

Не меньше путаницы и с самим поняти-
ем термина «прокурор как участник судопро-
изводства»: кто именно имеется в виду при
том или ином его упоминании закон четко не
определяет. Согласно п. 31 ст. 5 УПК РФ, про-
курор – это руководитель прокуратуры, от
Генерального прокурора до прокурора райо-
на, его заместители и иные должностные лица
органов прокуратуры, участвующие в уголов-
ном судопроизводстве. Если же руководство-
ваться ч. 5 ст. 37 УПК РФ, то в качестве про-
курора, реализующего указанные в этой ста-
тье полномочия, участвуют лишь прокуроры,
то есть руководители соответствующих про-
куратур, и их заместители. В доктринальном
понимании общепризнанным является второе
толкование, однако в практической деятель-
ности, когда речь не идет о властных полно-
мочиях, зачастую преобладает первый аспект:

помощники прокурора, прокуроры отделов и
управлений воспринимаются в качестве «про-
куроров».

В соответствии с ч. 3 ст. 37 УПК РФ,
прокурор как руководитель органа прокурату-
ры может участвовать в судебном производ-
стве в качестве государственного обвините-
ля, поддерживая обвинение по уголовному
делу. Согласно п. 6 ст. 5 УПК, в статусе госу-
дарственного обвинителя вправе выступать и
«иное должностное лицо органа прокуратуры,
поддерживающее в суде государственное об-
винение по уголовному делу». Несмотря на
централизацию прокуратуры и строгую под-
чиненность прокурорских работников проку-
рору, а прокурора – вышестоящему прокуро-
ру, в рамках уголовного судопроизводства дол-
жностное лицо органа прокуратуры, выступа-
ющее в качестве государственного обвините-
ля, имеет самостоятельный процессуальный
статус в пределах полномочий, перечислен-
ных в ст. 246 УПК РФ. Самостоятельность
государственного обвинителя как процессу-
ального участника вытекает из буквального
понимания положений закона, определяющих,
что государственный обвинитель представля-
ет доказательства и участвует в их исследо-
вании, излагает суду свое мнение по существу
обвинения и другим вопросам, высказывает
суду предложения о применении уголовного
закона и назначении наказания. Государствен-
ный обвинитель как участник уголовного про-
цесса, действующий наряду с прокурором, ука-
зан и в других статьях УПК РФ. Например, в
ст. 389.1 УК субъектами обжалования при-
говора названы и прокурор и государствен-
ный обвинитель; ст. 389.12 допускает учас-
тие в заседании суда апелляционной инстан-
ции государственного обвинителя и / или про-
курора.

Вместе с тем в отдельных статьях УПК
РФ допускается некорректное использование
и необоснованная подмена терминов «государ-
ственный обвинитель» и «прокурор» (ч. 4
ст. 246, ч. 6 ст. 310, ч. 4 и 8 ст. 318, ч. 3 ст. 323,
ч. 1 ст. 389.25 УПК РФ и другие), что приво-
дит к дискуссиям в уголовно-процессуальной
науке и позволяет отдельным ученым ставить
под сомнение самостоятельность государ-
ственного обвинителя [3; 8], ссылаясь в том
числе на отсутствие в гл. 6 УПК РФ, называ-
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ющей и закрепляющей статус участников со
стороны обвинения, статьи, посвященной го-
сударственному обвинителю.

В качестве исторической справки отме-
тим, что первоначальная редакция действую-
щего УПК РФ исходила из полной самостоя-
тельности государственного обвинителя: со-
гласно ч. 4 ст. 354, государственный обвини-
тель был единственным представителем об-
винительной власти, имеющим право обжало-
вания приговора. Это позволяло считать го-
сударственного обвинителя самостоятельным
в решении и других вопросов, в частности, в
вопросе об отказе от обвинения. Однако уже
в 2003 г. ч. 4 этой статьи была дополнена сло-
вами «или вышестоящим прокурором».

В своем исследовании мы исходим из
того, что между прокурором и государствен-
ным обвинителем существует принципиальная
разница, обусловленная различным характером
возложенных на них процессуальных полномо-
чий, который следует учитывать при законо-
дательном оформлении их процессуальных ста-
тусов. Это различие заключается в наличии
государственно-властных полномочий у одно-
го участника – прокурора, и их отсутствии у
второго – государственного обвинителя. Даже
когда речь идет об одном лице, участвующем
в рамках уголовного дела сначала в качестве
прокурора (в ходе досудебного производства),
а затем в качестве государственного обвини-
теля (в судебном производстве), говорить о
полном единстве его процессуального статуса
нельзя. Принципиальные различия в полномо-
чиях обозначенных участников обусловили пре-
делы и сферу их деятельности: в досудебном
производстве прокурор как участник уголовно-
го судопроизводства реализует властные пол-
номочия; в судебном производстве государ-
ственный обвинитель, даже если это тот же
прокурор, осуществляет поддержание обвине-
ния на условиях состязательности и равнопра-
вия со стороной защиты.

С другой стороны, самостоятельность
государственного обвинителя в реализации
своих полномочий в судебном разбиратель-
стве уголовного дела не исключает его под-
чиненности прокурору, возглавляющему соот-
ветствующий орган прокуратуры, вне процес-
суальных отношений. Особенно наглядно эта
зависимость прослеживается при реализации

норм, предусматривающих возможность от-
каза государственного обвинителя от обвине-
ния. Предоставляя государственному обвини-
телю такое полномочие, ст. 246 УПК РФ воз-
лагает на него совершение этого действия как
обязанность, что не допускает свободы ус-
мотрения. Однако при этом государственный
обвинитель должен учитывать неизменно дей-
ствующее и постоянно подтверждающееся
Генеральным прокурором РФ правило, возла-
гающее на него как на сотрудника прокурату-
ры обязанность согласовывать решение об
отказе от обвинения с прокурором, утвердив-
шим обвинительное заключение (акт, поста-
новление). На первый взгляд, последнее пра-
вило действительно ставит под сомнение ста-
тус государственного обвинителя как само-
стоятельного участника уголовного процесса.
Однако, учитывая, что полномочия обвините-
ля в суде имеют определенные границы, воп-
рос о его самостоятельности должен решать-
ся именно в пределах этих границ.

На самостоятельность государственно-
го обвинителя влияет и стоящая перед ним
двуединая задача: с одной стороны, он обязан
поддерживать утвержденное прокурором и
изложенное в итоговом акте (заключении, по-
становлении) обвинение, с другой – обязан
отказаться от обвинения при недостаточнос-
ти подтверждающих обвинение доказа-
тельств. Устранить данное противоречие и
согласовать принципиально различные на пер-
вый взгляд процессуальные обязанности го-
сударственного обвинителя можно лишь, пе-
редав полномочия на отказ от обвинения в
судебном разбирательстве прокурору, утвер-
дившему это обвинение в ходе досудебного
производства. При таком подходе в ч. 7 ст. 246
УПК РФ следовало бы внести уточнение:
«Представленный в судебном заседании го-
сударственным обвинителем с согласия про-
курора полный или частичный отказ от обви-
нения, влечет за собой прекращение уголов-
ного дела или уголовного преследования пол-
ностью или в соответствующей его части по
основаниям, предусмотренным пп. 1 и 2 ч. 1
ст. 24 и пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. В слу-
чае несогласия с государственным обвините-
лем, прокурор решает вопрос о замене госу-
дарственного обвинителя». Последнее пред-
ложение соответствует действующему При-
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казу Генерального прокурора: «В случае прин-
ципиального несогласия с позицией государ-
ственного обвинителя, исходя из законности и
обоснованности предъявленного обвинения,
прокурору, утвердившему обвинительное зак-
лючение рекомендовано своевременно ре-
шать вопрос о замене обвинителя либо лично
поддерживать обвинение» [7].

Отмеченные недостатки законодатель-
ного регулирования, вызванные игнорировани-
ем различий между процессуальными участ-
никами – должностными лицами органов про-
куратуры, не могут не порождать сложности
в правоприменительной деятельности. Усу-
губляет данную ситуацию и появление в уго-
ловном процессе «новых», неизвестных дей-
ствующему УПК РФ должностных лиц орга-
нов прокуратуры, процессуальный статус ко-
торых выходит за рамки статуса прокурора и
государственного обвинителя.

Правовой статус иных участников
уголовного судопроизводства

от органов прокуратуры

Появление «новых», неизвестных ранее
УПК РФ участников уголовного процесса,
являющихся сотрудниками органов прокура-
туры, тоже вызывает немало проблем как
теоретического, так и практического свойства.
Прежде всего речь идет об участнике, обо-
значенном как «вышестоящий прокурор».
Анализ уголовно-процессуального законода-
тельства позволяет выделить несколько ас-
пектов в понимании термина «вышестоящий
прокурор». Во-первых, это непосредственный
руководитель прокурора, осуществляющего
процессуальные полномочия по надзору за
органами предварительного расследования.
В таком качестве выступает прокурор выше-
стоящей прокуратуры, обладающий собствен-
ными процессуальными полномочиями, зак-
репленными в УПК РФ:

1) отменять незаконные или необоснован-
ные постановления нижестоящего прокурора
(п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);

2) разрешать заявленные в ходе досу-
дебного производства отводы прокурору (ч. 1
ст. 66 УПК РФ);

3) принимать решения по жалобе на по-
становление прокурора об отказе в удовлет-

ворении ходатайства о заключении досудеб-
ного соглашения (ч. 2 ст. 317.2 УПК РФ);

4) отменять постановления нижестоя-
щего прокурора о возвращении уголовного
дела органу расследования, утверждении об-
винительного заключения, акта или поста-
новления и направлении уголовного дела в
суд (ч. 4 ст. 221, ч. 4 ст. 226, ч. 4 ст. 226.8
УПК РФ).

Учитывая строгую централизацию орга-
нов прокуратуры, подчинение нижестоящих
прокуроров вышестоящим, следует четко и
недвусмысленно обозначить роль и статус
каждого из них в уголовном процессе, исходя
из той задачи, решение которой на него возло-
жено. Основная задача вышестоящего проку-
рора в уголовном процессе, следуя логике
действующего регулирования, заключается в
устранении нарушений, ошибок, допущенных
нижестоящими прокурорами. Следовательно,
вышестоящий прокурор занимает по отноше-
нию к другим участвующим в уголовном про-
цессе сотрудникам прокуратуры руководящее
положение. Обеспечивая процессуальный кон-
троль законности деятельности подчиненных
ему сотрудников, он вступает как с ними, так
и с иными участниками уголовного судопро-
изводства, в процессуальные отношения, что
дает основания для оформления его уголов-
но-процессуального статуса по аналогии с
руководителями органов предварительного
расследования.

Второй аспект в понимании роли выше-
стоящего прокурора в уголовном процессе
связан с его деятельностью в судебных ста-
диях. Он вытекает из содержания ч. 1
ст. 389.1 УПК РФ, предоставляющей ему
право апелляционного обжалования судебно-
го решения как наравне с государственным
обвинителем, так и вместо него. Приказом
Генерального прокурора № 376 от 30.06.2021
вышестоящим в этом смысле прокурором на-
зван прокурор, возглавляющий орган проку-
ратуры, в котором служит государственный
обвинитель.

Как видим, вышестоящий прокурор в
досудебном и судебном производстве пони-
мается не одинаково. При этом ни в первом
случае, ни во втором процессуальный статус
вышестоящего прокурора не получил четкого
законодательного оформления, однако на не-
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обходимость регламентировать процессуаль-
ные полномочия прокуроров различных иерар-
хических уровней указывается в международ-
ных актах. В пояснительной записке к п. 9
Рекомендаций Комитета министров Совета
Европы отмечено, что «отношения между
различными уровнями иерархии (прокуратур –
В.Л., С.В.) должны основываться на четких
недвусмысленных правилах с тем, чтобы лич-
ное усмотрение не приобретало неоправдан-
ного значения» [6].

Еще одно лицо, представляющее в уго-
ловном процессе органы прокуратуры «инког-
нито», появляется в судебных заседаниях,
рассматривающих вопросы, связанные с из-
бранием, изменением, отменой или продле-
нием меры пресечения; производством про-
цессуальных действий, допускаемых на ос-
новании судебного решения; жалобами уча-
стников уголовного процесса в порядке ст.
125 УПК РФ, а также при рассмотрении воп-
росов, возникающих при исполнении приго-
вора [2; 4].

В УПК РФ такие участники именуются
прокурорами, хотя в большинстве случаев это
сотрудники, не являющиеся руководителями
органов прокуратуры. Процессуальный статус
таких участников в перечисленных выше су-
дебных заседаниях в УПК не определен. И хо-
тя в п. 4 вышеназванного приказа Генераль-
ного прокурора они обозначены как «иные про-
куроры, участвующие в судебном разбира-
тельстве», применять к ним статус «прокуро-
ра» или «государственного обвинителя», учи-
тывая характер выполняемых функций [6],
будет неправильно. Попутно отметим и неточ-
ность употребления в приказе словосочета-
ния «судебное разбирательство», несовпада-
ющего по значению с понятием «судебное
заседание», которое, судя по контексту, и име-
лось в виду.

Поскольку в указанных судебных засе-
даниях не рассматривается и не разрешается
вопрос о существе обвинения, мы не видим
оснований для придания участвующим в них
«иным прокурорам» статуса государственно-
го обвинителя. Участвующий в таком судеб-
ном заседании сотрудник прокуратуры не на-
делен и полномочиями по надзору за процес-
суальной деятельностью органов расследова-
ния, что не позволяет считать его прокуро-

ром. Следовательно, требуется какое-то иное
решение, устраняющее существующий право-
вой вакуум в отношении так называемых
«иных прокуроров».

Попытка сформулировать более или
менее логичную позицию по вопросу о про-
цессуальном статусе так называемых «иных
прокуроров» наталкивается на проблемы оп-
ределения роли и необходимости их участия
в каждом из судебных заседаний, проводимых
в ходе досудебного производства. Например,
в системе действующего правового регулиро-
вания, при решении в судебном заседании воп-
росов о применении ряда мер пресечения, уча-
стие прокурора обязательно, однако опреде-
лить, какую функцию он при этом выполняет,
достаточно сложно. Можно предположить, что
таким образом закон компенсирует отсутствие
предварительного согласования с ним обра-
щения следователя в суд с ходатайством об
избрании, отмене или изменении меры пресе-
чения, хотя в этом случае его участие в су-
дебном заседании не было бы столь необхо-
димым. Однако этот аргумент не действует
в ситуации с дознавателем, что лишний раз
показывает сомнительность различения проку-
рорских полномочий в зависимости от формы
расследования.

В связи со сказанным полагаем необхо-
димым дополнить ст. 37 УПК РФ ч. 5.1 следу-
ющего содержания: «Полномочия прокурора по
поддержанию государственного обвинения, а
также участию в судебных заседаниях по воп-
росам, предусмотренным частями 2 и 3 ст. 29
УПК РФ, осуществляются также должност-
ными лицами органов прокуратуры».

Не менее актуален вопрос об участии
должностных лиц органов прокуратуры в су-
дебных заседаниях при рассмотрении вопро-
сов, связанных с исполнением приговора. К не-
безосновательному выводу о неопределенной
роли прокурора в стадии исполнения пригово-
ра пришли А.А. Крымов, Ю.А. Тябина [4], а
С.В. Бурмагин, указав, что деятельность про-
курора на этом этапе уголовного судопроиз-
водства не связана ни с уголовным преследо-
ванием, ни с надзором за процессуальной де-
ятельностью органов расследования [2], фак-
тически поставил под сомнение ее уголовно-
процессуальный характер, что, на наш, взгляд
не лишено оснований.
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Полагаем, что правильное и полное
оформление процессуальных статусов дол-
жностных лиц органов прокуратуры, вступа-
ющих в уголовное судопроизводство – зада-
ча значимая и своевременная, а решение ее
не требует значительных ресурсов. Предла-
гаемая нами модель процессуальной диффе-
ренциации должностных лиц органов проку-
ратуры основана на различиях в их процес-
суальных полномочиях, обусловленных целя-
ми и задачами досудебного или судебного
производства (см. рисунок).

Результаты и выводы

Рассмотренные проблемы, по мнению
авторов, обусловлены пробельностью и про-
тиворечивостью правового регулирования и
явной несогласованностью между законодатель-
ством о прокуратуре и УПК РФ, вынуждающей
при осуществлении уголовно-процессуальной
деятельности учитывать систему внутрен-
них взаимоотношений, существующих меж-
ду работниками органов прокуратуры, тог-
да как согласно ст. 1 УПК РФ, порядок уго-
ловного судопроизводства в РФ определя-
ется исключительно УПК РФ. Устранение
пробелов, противоречий и других недостат-
ков правового регулирования уголовно-про-
цессуальной деятельности должностных лиц
органов прокуратуры предполагает необхо-
димость:

1) серьезного изучения вопроса о Проку-
ратуре РФ как органе уголовного преследо-
вания, реализуемого ее должностными лица-
ми в различных процессуальных формах в

зависимости от стадии уголовного процесса
и вида процессуальной деятельности;

2)  размежевания и уточнения на законо-
дательном уровне процессуальных статусов
прокурора, вышестоящего прокурора, государ-
ственного обвинителя и иных участников,
вступающих в уголовный процесс от имени
прокуратуры РФ.

Содержание процессуального статуса
каждого из участников должно быть обус-
ловлено стоящими перед ним целями и зада-
чами на данном этапе судопроизводства и
вытекать из возложенной на него процессу-
альной функции.
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Introduction: the paper provides the answers to the questions concerning the legal status of a convicted
person when returning a criminal case to the prosecutor at the stage of cassation appeal against a court decision.
The authors reveal the basic concepts affecting the rights of the convicted person, the term of his detention, the
grounds entailing the deterioration of the situation of the convicted person and the term allowing such a situation.
The purpose of the study: to characterize the features of the legal status of the convicted person when returning a
criminal case to the prosecutor at the stage of cassation appeal against court decisions. The objectives of the
study: to assess the institution of the return of criminal cases for additional investigation; to analyze the procedural
status of the convicted person at the stage of returning the criminal case to the prosecutor during the cassation
appeal against court decisions, as well as to offer recommendations for its improvement. Methods: the methodological
framework for the study is represented by a set of methods of scientific cognition, among which it is necessary to
distinguish the general scientific, systemic, comparative legal and institutional ones. Results: having assessed the
materials of the judicial practice, it should be concluded that the court sessions in a significant number of criminal
cases returned to the prosecutor have a significant discrepancy between the features of judicial and investigative
practice with the legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation; the problems of the legislative
regulation of the legal status of the convicted person in the context of the studied issues are identified. Conclusions:
the modern criminal process is characterized by legal uncertainty, which leads to a violation of the rights of a person
subjected to criminal prosecution in terms of his detention in isolation from society, due to the absence of a formal
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Введение: в статье даются ответы на вопросы, касающиеся правового положения осужденного при воз-
вращении уголовного дела прокурору со стадии кассационного обжалования судебного решения. Раскрывают-
ся основные понятия, затрагивающие права осужденного, срок его содержания под стражей, основания, влеку-
щие ухудшение положения осужденного и срок, допускающий, такое положение. Цель исследования: охарак-
теризовать особенности правового положения осужденного при возвращении уголовного дела прокурору на
стадии кассационного обжалования судебных решений. Задачи исследования: дать оценку институту возвра-
щения уголовных дел для дополнительного расследования; проанализировать процессуальный статус осужден-
ного на стадии возвращения уголовного дела прокурору при кассационном обжаловании судебных решений,
а также предложить рекомендации по его совершенствованию. Методологическая основа данного исследова-
ния представлена совокупностью методов научного познания, среди которых следует выделить общенаучные,
системный, сравнительно-правовой и институциональный. Результаты: дав оценку материалам судебной прак-
тики, следует заключить, что производства по значительному количеству возвращенных уголовных дел проку-
рору имеют значительное расхождение особенностей судебно-следственной практики с правовыми позициями
Конституционного Суда РФ; выявлены проблемы законодательного регулирования правового положения осуж-
денного в контексте исследуемой проблематики. Выводы: для современного уголовного процесса характерна
правовая неопределенность, которая приводит к нарушению прав лица, подвергнутого уголовному преследова-
нию, в части его содержания в условиях изоляции от общества, в связи с отсутствием формального ограничения
таких предельных сроков. Правовым пробелом является и то, что ни Уголовно-процессуальный кодекс РФ, ни
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 19 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстан-
ции» не содержит оснований, предусматривающих ухудшение положения осужденного.

Ключевые слова: уголовный процесс, обвиняемый, суд, прокуратура, возвращение уголовного дела
прокурору, права, мера пресечения.
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Введение

Институт дополнительного расследова-
ния в уголовном процессе во все историчес-
кие периоды являлся важным механизмом, так
как его целями всегда являлись обеспечение

прав и свобод, законных интересов как потер-
певших, так и лиц, подвергнутых уголовному
преследованию.

Поскольку конституционные права яв-
ляются наивысшей человеческой ценностью,
считаем возможным назвать институт до-
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полнительного расследования одной из важ-
ных процедур в системе не только уголовно-
процессуальной деятельности, но и правосу-
дия в целом.

Современные тенденции государства
направлены на соблюдение прав и законных
интересов граждан при осуществлении уго-
ловного судопроизводства, акцентируя вни-
мание на недопустимости несоблюдения
органами следствия сроков предварительно-
го расследования, на ухудшении качества
расследований.

Сущность института дополнительного
расследования в современном уголовном су-
допроизводстве заключается в устранении
препятствий для рассмотрения судом уголов-
ного дела и вынесении по нему законного, обо-
снованного и справедливого решения.

Институт возвращения уголовных дел
для дополнительного расследования обеспе-
чивает такие принципы уголовного судопро-
изводства как: 1) защита прав и законных ин-
тересов лиц и организаций, потерпевших от пре-
ступлений, а также защита личности от неза-
конного и необоснованного обвинения, осужде-
ния, ограничения ее прав и свобод; 2) закон-
ность; 3) осуществление правосудия только су-
дом; 4) независимость судей; 5) охрана прав
и свобод человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве; 6) презумпция невиновно-
сти; 7) состязательность сторон; 8) обеспе-
чение подозреваемому и обвиняемому права
на защиту и свобода оценки доказательств.
Институт направлен на реализацию большей
части принципов, как уголовного, так и уго-
ловно-процессуального права, именно поэто-
му он является одним из важнейших механиз-
мов уголовного судопроизводства. Кроме того,
институт возвращения уголовных дел для до-
полнительного расследования не только защи-
щает личность от незаконного и необоснован-
ного обвинения, осуждения и ограничения ее
прав и свобод, он направлен также на изобли-
чение виновного лица и назначение ему спра-
ведливого наказания [1, с. 33].

В этих целях предпринимаются различ-
ные шаги по совершенствованию уголовно-
процессуального законодательства, вводятся
более упрощенные процедуры.

Таким образом, ст. 237 УПК РФ закреп-
ляет порядок и основания возвращения уго-

ловного дела прокурору по ходатайству сто-
роны или по собственной инициативе для уст-
ранения препятствий его рассмотрения судом.

По мнению Ю.В. Францифорова, анализ
таких контрольных судебных полномочий в
уголовном судопроизводстве позволяет при-
знать исключительную роль суда в разреше-
нии формально-логических противоречий, воз-
никающих в связи с его правоприменитель-
ной деятельностью [9, с. 63–64].

Согласно ст. 401.1 УПК РФ, суд касса-
ционной инстанции проверяет по кассационной
жалобе, представлению законность пригово-
ра, определения или постановления суда, всту-
пивших в законную силу.

Уголовно-процессуальное законодатель-
ство, с учетом произошедших 1 октября
2019 г. изменений в УПК РФ, позволяет су-
дам на стадии проверки законности судеб-
ных решений в кассационной инстанции от-
менять приговор, определение, постановле-
ние суда и все последующие судебные ре-
шения с возвращением уголовного дела про-
курору, если при рассмотрении уголовного
дела в кассационном порядке будут выявле-
ны обстоятельства, указанные в ч. 1 и п. 1
ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ.

По смыслу закона к нарушениям, позво-
ляющим возвратить уголовное дело прокуро-
ру, относятся случаи, когда: 1) обвинение, из-
ложенное в обвинительном заключении, не со-
ответствует обвинению, изложенному в поста-
новлении о привлечении лица в качестве об-
виняемого; 2) обвинительное заключение не
подписано следователем либо не согласовано
с руководителем следственного органа, либо
не утверждено прокурором; 3) в обвинитель-
ном заключении отсутствуют указания на про-
шлые неснятые и непогашенные судимости
обвиняемого, данные о местонахождении об-
виняемого, данные о потерпевшем, если он
был установлен по делу.

Рассматривая обстоятельства возвра-
щения уголовного дела прокурору в порядке
ст. 237 УПК РФ на стадии кассационного об-
жалования судебных решений, вступивших в
законную силу, необходимо поднять вопрос
правового статуса обвиняемого, который те-
ряет статус осужденного, в отношении кото-
рого должен быть решен вопрос об избрании
в отношении него меры пресечения.
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Напрямую на это указывает закон, а
именно: в случае возвращения дела прокурору
для устранения препятствий его рассмотрения
судом должен быть решен вопрос о продлении
содержания под стражей подсудимого или из-
брании иной меры пресечения (ч. 3 ст. 237 УПК
РФ). При необходимости судья продлевает срок
содержания обвиняемого под стражей для про-
изводства следственных и иных процессуаль-
ных действий с учетом сроков, предусмотрен-
ных ст. 109 УПК РФ. При этом в срок, про-
дленный для производства следственных и
иных процессуальных действий, не засчитыва-
ется время содержания лица под стражей со
дня поступления уголовного дела в суд до воз-
вращения его прокурору.

В этих целях предпринимаются различ-
ные шаги по совершенствованию уголовно-
процессуального законодательства, вводят-
ся более упрощенные процедуры. Но, как под-
черкивал в своем докладе на заседании Со-
вета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации 26.04.2017 г. Гене-
ральный прокурор Российской Федерации
Ю.Я. Чайка, «несмотря на упрощение сбора
доказательств, установления причинной свя-
зи между деянием и последствиями, рассле-
дование сложных дел по-прежнему растяги-
вается на годы и с каждым годом ситуация
только усугубляется» [2].

Правило, согласно которому время со-
держания обвиняемого под стражей на ста-
дии предварительного расследования не вклю-
чается в судебный срок содержания под стра-
жей, и наоборот, регламентируют ст. ст. 109 и
255 УПК РФ.

Каких-либо формальных ограничений,
устанавливающих предельные сроки содержа-
ния под стражей лиц, обвиняемых в соверше-
нии тяжких и особо тяжких преступлений, на
стадии судебного производства законодате-
лем не предусмотрено [9, с. 51–54].

Особым случаем продления срока со-
держания под стражей является принятие та-
кого решения при возвращении уголовного
дела прокурору для устранения препятствий
его рассмотрения. Поскольку направленное
прокурору дело должно вернуться в суд, Кон-
ституционный суд РФ распространяет на этап
устранения препятствий правила «судебного»
содержания под стражей отсутствие предель-

ного ограничения. Учитывая прямое предпи-
сание закона (ч. 3 ст. 237 УПК РФ) и необхо-
димость закрепления содержащегося под
стражей лица за органом расследования, суд
определяет срок его содержания под стражей
с учетом сроков, предусмотренных ст. 109
УПК РФ. Все остальные правила этой ста-
тьи (в том числе о недопустимости продле-
ния предельного срока содержания под стра-
жей) не распространяются на данный случай
(абз. 5 п. 3.2 Постановления).

В таком истолковании Конституционным
судом РФ возможности содержания обвиняе-
мого под стражей свыше предусмотренных
ст. 109 УПК РФ предельных сроков нет ни-
чего фатального: этот срок строго ограничен
необходимостью устранить конкретное нару-
шение и ознакомить обвиняемого «с новыми
для него, не фигурирующими ранее в деле ма-
териалами», а также, при необходимости, с ма-
териалами, с которыми он знакомился до на-
правления дела в суд (п. 4 Постановления).
Возвращая дело, суд не просто соглашается
с необходимостью продления срока содержа-
ния под стражей, он принимает решение, ис-
ходя из анализа всего комплекса обстоя-
тельств, в том числе связанных с переходом
уголовного судопроизводства в особый поря-
док движения возвращенного уголовного дела,
с учетом разумности сроков его нахождения
под стражей. Гарантиями от необоснованно-
го и незаконного применения меры пресече-
ния выступают процедура сокращенного об-
жалования судебного решения и механизмы
компенсационного характера, включая воз-
мещение вреда, причиненного необоснован-
ным содержанием под стражей (п. 5 Поста-
новления) [8].

Известно, что суд кассационной инстан-
ции является заключительным этапом провер-
ки законности обоснованности состоявшихся
в отношении лица судебных решений в Рос-
сийской Федерации.

Новая судебная реформа, получившая
название «процессуальная революция», была
вызвана необходимостью создания в России
структурно самостоятельных кассационных
судов общей юрисдикции и обусловлена по-
требностью обеспечения беспристрастности
и независимости при рассмотрении жалоб на
судебные акты нижестоящих инстанций.
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Поскольку в кассационном порядке под-
лежат обжалованию судебные решения, всту-
пившие в законную силу, в случае возвраще-
ния уголовного дела в отношении лица, отбы-
вающего наказания, срок содержания его под
стражей в большинстве случаев остается не-
изменным.

Проанализировав судебную практику,
можно констатировать, что производства по
большому количеству возвращенных прокуро-
ру уголовных дел имеют значительное рас-
хождение особенностей судебно-следственной
практики с правовыми позициями Конститу-
ционного суда РФ. Можно утверждать о «бес-
конечных» сроках содержания под стражей
обвиняемого, а также самих сроках предва-
рительного расследования, которые исчисля-
ются годами.

Вместе с тем правоприменитель не впра-
ве придавать нормам закона иной смысл, не-
жели выявленный в результате их проверки в
конституционном судопроизводстве, то есть
смысл, не соответствующий Конституции РФ,
тем самым преодолевая решения Конститу-
ционного суда РФ.

Обеспокоенность по этому поводу в
особом мнении к Постановлению выража-
ют судьи Конституционного суда РФ [5].
Выход из сложившейся ситуации – детальная
регламентация деятельности органа расследо-
вания по устранению нарушений уголовно-
процессуального закона, препятствующих
рассмотрению дела.

Таким образом, в современном уголов-
ном судопроизводстве существует правовая
неопределенность, что приводит к нарушению
прав лица, подвергнутого уголовному пресле-
дованию, в части его содержания в условиях
изоляции от общества, в связи с отсутствием
формального ограничения таких предельных
сроков.

Следующим вопросом относительно по-
ложения осужденного на стадии возвращения
уголовного дела прокурору при кассационном
обжаловании судебных решений является его
правовой статус.

Здесь необходимо снова обратиться к
практике Конституционного суда РФ, которая
нашла свое воплощение в Определении от
06.06.2017 № 1166-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданки А. на на-

рушение ее конституционных прав ч. 1
ст. 401.15 УПК РФ», в котором изложена сле-
дующая правовая позиция: «Формулируя ос-
нования отмены или изменения судебных ре-
шений в кассационном порядке, законодатель
наряду с общим правилом о том, что это воз-
можно в случае существенных нарушений
закона, повлиявших на исход дела, предписал
расценивать в качестве таких оснований и
обстоятельства, которые влекут возвращение
уголовного дела прокурору, не исключающее
ухудшение положения лица, подвергнутого
уголовному преследованию». Отсюда выте-
кает логичный вывод о том, что положение
осужденного при возвращении уголовного дела
может быть ухудшено [6].

Уголовно-процессуальный закон предус-
мотрел 2 основания, предусматривающих
ухудшение положения осужденного:

1. П. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ – если фак-
тические обстоятельства, изложенные в об-
винительном заключении, акте или постанов-
лении, постановлении о направлении уголов-
ного дела в суд для применения принудитель-
ной меры медицинского характера свидетель-
ствуют о наличии оснований для квалифика-
ции действий обвиняемого, лица, в отношении
которого ведется производство о применении
принудительной меры медицинского характе-
ра, как более тяжкого преступления, обще-
ственно опасного деяния либо в ходе предва-
рительного слушания или судебного разбира-
тельства установлены фактические обстоя-
тельства, указывающие на наличие оснований
для квалификации действий указанных лиц как
более тяжкого преступления, общественно
опасного деяния.

2. П. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ – когда
после направления уголовного дела в суд на-
ступили новые общественно опасные послед-
ствия инкриминируемого обвиняемому дея-
ния, являющиеся основанием для предъявле-
ния ему обвинения в совершении более тяж-
кого преступления.

Положения же ст. 401.6 УПК РФ уста-
новили принятие такого решения по пересмот-
ру в кассационном порядке судебного реше-
ния по основаниям, влекущим ухудшение по-
ложения осужденного, в срок, не превыша-
ющий одного года со дня вступления их в за-
конную силу.
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На наш взгляд, правовым пробелом яв-
ляется то, что ни Уголовно-процессуальный
кодекс РФ, ни постановление Пленума Вер-
ховного суда РФ от 25.06.2019 № 19 «О при-
менении норм главы 47.1 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации, ре-
гулирующих производство в суде кассацион-
ной инстанции» не содержат указание о вы-
полнении данных требований.

Однако Конституционный суд РФ в сво-
ем определении от 24.11.2016 № 2585-О «сгла-
дил» недостающий пробел, сформулировав
следующую правовую позиции: «Если при рас-
смотрении уголовного дела в кассационном
порядке будут выявлены обстоятельства, ука-
занные в ч. 1 и п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ,
в силу ч. 3 ст. 401.15 УПК РФ и с учетом по-
ложений ст. 401.6 УПК РФ приговор, опреде-
ление, постановление суда и все последующие
судебные решения отменяются с возвраще-
нием уголовного дела прокурору». Таким об-
разом, суд установил, что соблюдение годич-
ного срока с момента вступления приговора в
законную силу является обязательным.
В 2019 г. Верховный суд РФ разделил такую
позицию, сформулировав достаточно крепкую
практику относительно рассмотрения катего-
рии таких дел [7].

Рассматривая углубленно данный воп-
рос, возникает сомнение, урегулировано ли на
законодательном уровне правовое положение
осужденного настолько, чтобы в случае от-
мены в отношении него судебных актов на лю-
бой из стадий обжалования, его права и за-
конные интересы были бы соблюдены.

Озадаченность данной проблемой просле-
живается в статье В.А. Азарова и Д.М. Нур-
баева «О допустимости ухудшения положения
обвиняемого (подсудимого) в контексте пра-
вовых позиций конституционного суда России»,
в которой они указывают, что последние изме-
нения уголовно-процессуального законодатель-
ства, касающиеся норм, регулирующих поря-
док возвращения уголовного дела прокурору
для производства дополнительного расследо-
вания, затрагивают вопросы ухудшения поло-
жения обвиняемого (подсудимого, осужденно-
го). Варианты разрешения этой проблемы они
находили во введении так называемого инсти-
тута следственных судей, преимуществом ко-
торого являлись отсутствие необходимости

возвращаться к институту дополнительного
расследования и нового способа исправления
следственных ошибок без необходимости иска-
жения фундаментальных положений уголовно-
процессуального права; а также в отказе от
принципа состязательности в том виде, в кото-
ром он сегодня присутствует в УПК РФ, и вос-
становлению многих упраздненных институтов
процессуального права, которые присущи ис-
конным началам уголовно-процессуального
права романо-германской правовой семьи [1].

Можно ли назвать институт возвращения
уголовного дела прокурору одним из ярких при-
меров кризиса нашей системы отраслей пра-
ва, криминального усилия, противоречия суще-
ствующей «либеральной» идеологии и тради-
ционной, сложившейся столетиями инфраструк-
туры отечественного уголовного судопроизвод-
ства, как об этом говорили В.А. Азаров и
Д.М. Нурбаев, сказать затруднительно.

Устоявшиеся принципы уголовно-процес-
суального судопроизводства, корректирующи-
еся в процессе правоприменительной практи-
ки, достаточно «громко» пропагандируют нам
об эффективности способа защиты всех уча-
стников уголовного процесса в случае возвра-
щения уголовных дел прокурору для устране-
ния препятствий его рассмотрения судом, од-
нако требует существенных поправок.

Одна из наиболее «болезненных» про-
блем – сроки содержания под стражей обви-
няемого, бывшего осужденного, в связи с чем
считаем возможным на законодательном
уровне закрепить общий максимальный срок
содержания под стражей, обвиняемых на ста-
дии досудебного и судебного производства.
Пересмотр стратегии развития правовой сис-
темы позволит избежать внесения многочис-
ленных поправок в УПК РФ, обеспечит ста-
бильность законодательства и предупредит
появление проблем, подобных тем, что рас-
смотрены в нашей статье.
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PROSPECTS FOR IMPROVING THE LEGAL  REGULATION
OF PROSECUTOR’S SUPERVISION OVER THE EXECUTION

OF LAWS ON MINORS AND YOUTH

Davlatali G. Kakhkhorov
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Vagip M. Abdrashitov
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Introduction: the paper examines the aspects of improving the legal consolidation of the methods of
activities of the staff of the Prosecutor’s Office of Russia when they perform supervision performed in the field
of the legislation to protect the rights, freedoms and legitimate interests of minors and young people. In modern
scientific discourse and law enforcement practice, quite often there are opposing positions of scientists-
processualists and human rights defenders on the issue of improving the legal regulation of the prosecutor’s
activities in the described area. The authors pay special attention to the ambiguous practice of implementing
certain provisions in the field of application of supervision methods and the acts of the prosecutor ’s response
in the field of protection of the rights of minors. Within the framework of the paper, the authors set a goal to form
and express individual novels to improve the legal regulation of the prosecutor’s supervision over the execution
of laws in relation to persons under the age of 18 and older. Methods: the methodological core of the study is a
comparative legal analysis taken in conjunction with such methods of scientific cognition as analysis, synthesis.
Results: the authors have proposed the main directions of the prosecutor’s supervisory activities to improve
work with minors and young people, with the aim of private and general prevention of their criminal behavior,
and also noted some shortcomings in the methods of response of prosecutors in these areas, which has contributed
to the formulation of some novelties in the studied problem. Conclusions: the authors have analyzed the current
model of procuracy employees’ response to the criminal behavior of minors and youth, contributed to the
detection of significant problems in the protection of the rights and legitimate interests of these categories of
citizens, as well as timely and rapid adjustment of the model of means and methods of procuracy employees’
response to the criminal behavior of juvenile offenders and persons involved in criminal activity from among the
youth. To develop a uniform system for implementing the concept of prosecutorial activity in the described area,
it is necessary to focus on the sectoral divisions of the prosecutor’s offices of the subjects of the Russian
Federation, or entrust it to the most experienced employees. It is necessary to carry out current and long-term
planning in this direction.

Key words: prosecutor, prosecutor’s supervision, minors, youth, means of prosecutor’s response, powers of
the prosecutor, organization of prosecutor’s supervision, coordination of law enforcement agencies.
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Введение: в настоящей статье исследуются аспекты совершенствования правового закрепления методов
деятельности сотрудников прокуратуры России при выполнении ими надзора, исполняемого в сфере законо-
дательства по защите прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних и представителей молодежной
среды. В современном научном дискурсе и правоприменительной практике, достаточно часто встречаются
противоположные позиции ученых-процессуалистов и правозащитников по вопросу совершенствования пра-
вовой регламентации деятельности прокурора в описанных сферах. Особое внимание авторов вызывает нео-
днозначная практика реализации отдельных положений в сфере применения методов надзора и актов проку-
рорского реагирования в области защиты прав несовершеннолетних. В рамках данной статьи, авторами была
поставлена цель по формированию и выражению отдельных новелл по совершенствованию правового регу-
лирования прокурорского надзора за исполнением законов в отношении лиц не достигших 18-летнего возраста
и более старшего возраста. Методы: методологическим ядром настоящего исследования выступает сравни-
тельно-правовой анализ, взятый в совокупности с такими методами научного познания как анализ и синтез.
Результаты: авторами предложены основные направления надзорной деятельности прокурора по совершен-
ствованию работы в отношении несовершеннолетних и молодежи, с целью частной и общей превенции их
криминального поведения, а также отмечены некоторые недостатки в методах реагирования прокурорских
работников в указанных сферах, что способствовало формулированию ряда новелл в исследуемой проблема-
тике. Выводы: проанализированная авторами актуальная модель прокурорского реагирования на криминаль-
ное поведение несовершеннолетних и молодежи, способствовала обнаружению существенных проблем в
сфере защиты прав и законных интересов указанных категорий граждан, а также своевременной и быстрой
корректировке модели средств и методов прокурорского реагирования на криминальное поведение малолет-
них преступников и вовлекаемых лиц в преступную деятельность из числа молодежи. Для развития единооб-
разной системы реализации концепции прокурорской деятельности в описываемой сфере, следует сфокуси-
ровать акцент на отраслевых подразделениях прокуратур субъектов РФ, либо поручать его наиболее опыт-
ным работникам. Следует осуществлять текущее и перспективное планирование по данному направлению.

Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, несовершеннолетние, молодежь, средства проку-
рорского реагирования, полномочия прокурора, организация прокурорского надзора, координация дея-
тельности правоохранительных органов.
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Введение

Надзор, проводимый по данному направле-
нию, имеет исключительную важность, так как
прокурор, при реализации своих полномочий, пред-
ставляет интересы не отдельных органов или
властных структур, а выступает в целом от все-
го государства в защиту прав и интересов детей.

Несовершеннолетние и молодежь пред-
ставляют собой одну из самых незащищен-
ных групп среди населения. Они не могут за-
щитить свои интересы сами, не в состоянии
нанять себе адвоката, а иногда даже и не по-
нимают, что их права нарушаются.

В последние четыре года фиксируется
нестабильность общего количества выявляе-
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мых прокурорами нарушений в сфере соблю-
дения прав, свобод и законных интересов не-
совершеннолетних. Так, если за 2017 г. было
выявлено 640 тыс. нарушений, то в период с
2018 по 2019 г. число таких нарушений увели-
чилось на 5,1 % и составило на конец 2019 г.
673 тысячи. В 2020 г. число выявленных нару-
шений законности в сфере соблюдения прав
несовершеннолетних составило 688 тыс., что
на 2,2 % больше количества выявленных на-
рушений за предыдущий год [7].

Проблемы регламентации
прокурорского реагирования

по соблюдению законодательства
о молодежи и ювенальной юстиции

Авторы выделяют ряд причин, по кото-
рым преступления против несовершеннолет-
них, и преступления, совершаемые самими
несовершеннолетними, остаются на высоком
уровне.

Во-первых, снижается роль института
семьи, как социального регулятора поведения
детей. Родители и лица их заменяющие, не-
редко применяют в отношении несовершен-
нолетних не только психическое, но и физи-
ческое насилие. Особенно высок уровень та-
кого насилия в социально неустойчивых се-
мьях, члены которых употребляют наркоти-
ки, спиртосодержащие смеси и средства. Ре-
бенку не уделяется должного внимания ни в
медицинском, ни в воспитательном, ни в об-
разовательном плане. Из-за этого происходит
снижение культурного и нравственного уров-
ня будущего поколения.

Во-вторых, процветает пропаганда жес-
токости и насилия в сети Интернет и сред-
ствах массовой информации, что тоже нега-
тивно сказывается на становлении личности
ребенка. В контексте позитивных процессов,
сопровождающих развитие современного об-
щества, превращающих его во все более циф-
ровое, также увеличивается вероятность са-
мого роста сопутствующих коллизий и конф-
ликтов интересов, находящихся в тесной вза-
имосвязи с комплексными аспектами право-
вой регламентации продукции такого свойства.
Решение данной проблемы требует контроля
опасной продукции, содержащей риски разру-
шительного воздействия [5, c. 295]. На сегод-

няшний день средства обеспечения информа-
ционной безопасности младшей возрастной
группы от информации, несущей в себе объек-
тивную угрозу и реальную опасность для фи-
зического и нравственного здоровья, нрав-
ственному и психосоматическому состоянию,
представляется особенно актуальной. За фев-
раль 2021 г. в России совершили самоубий-
ство три девочки в возрасте от 11 до 13 лет.
При расследовании правоохранители выясни-
ли, что все девочки были поклонницами япон-
ского мультфильма «Тетрадь смерти». Ранее
в январе 2021 г. прокуратурой г. Санкт-Петер-
бурга был подан иск о запрете анимационных
сериалов «Тетрадь смерти» и «Инуяшики» [3].
В обосновании своего иска прокуратура ут-
верждала, что детям с неокрепшей психикой
нельзя показывать сериалы со сценами наси-
лия, убийства и расчленения тел. Судья удов-
летворил иск и запретил перечисленные про-
куратурой сайты с представленными анима-
ционными сериалами.

В-третьих, недостатки учебно-воспита-
тельного процесса в общеобразовательных
школах и учреждениях профессионального и
высшего образования препятствуют повыше-
нию правового и образовательного уровня
обучающихся. В рамках несовершенной сис-
темы школьного образования и школьной об-
разовательной программы младших классов,
обнаруживаемый  нигилизм самих детей и их
гипертрофированный максимализм становят-
ся наиболее важными среди опасных условий,
как обстоятельства, способствующие разви-
тию подростковой преступности самих несо-
вершеннолетних, так и роста числа преступ-
лений, совершаемых в отношении этой кате-
гории граждан России [9].

В-четвертых, на практике у несовершен-
нолетних лиц возникают проблемы при тру-
доустройстве. Указанное имеет место по це-
лому ряду причин: 1) по причине недостаточ-
ного количества мест для работы; 2) откры-
того игнорирования современными работода-
телями принимать на соответствующие дол-
жности лиц подросткового возраста и т. д.

Однако наиболее остро указанная про-
блема стоит именно у представителей подро-
стковой среды, только вышедших из мест ли-
шения свободы, воспитательно-трудовых уч-
реждений, выпускников специальных учебно-
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воспитательных школ закрытого типа, в от-
ношении которых имеется мнение отдель-
ных авторов об обязательном трудоустрой-
стве, поскольку последние более других ка-
тегорий граждан склонны к девиантному пове-
дению. Отсутствие возможности устроиться
на работу, зачастую толкает подростков к со-
вершению противоправных деяний.

В-пятых, неэффективная работа всей
системы профилактики, коррекции и исправ-
ления (включая деятельность структур юве-
нальной юстиции),  отсутствие должного кон-
троля со стороны правоохранительных орга-
нов, рост числа правонарушений несовершен-
нолетних: снижения их воспитательного воз-
действия на детей, непринятие своевременных
и надлежащих мер по оздоровлению обста-
новки в семье, неустранение условий, способ-
ствующих совершению правонарушений как
самими малолетними, так и в отношении них.
«Органы опеки и попечительства несвоевре-
менно обнаруживают детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, права
которых, на устройство в семью, на образо-
вание и воспитание, повсеместно нарушают-
ся, а сами несовершеннолетние вовлекаются
в антиобщественные и противоправные фор-
мы поведения» [1, c. 122].

В-шестых, правоохранительные органы
не всегда должным образом реагируют на
конфликты в обществе с участием несовер-
шеннолетних и молодежи, а некоторые слу-
чаи вообще остаются не замеченными долж-
ностными лицами. Так, по данным МВД Рос-
сии за 2020 г. каждое десятое расследован-
ное преступление совершалось самими под-
ростками или с их участием. Всего было
выявлено 33 575 несовершеннолетних лиц, со-
вершивших преступления, из них более 10 %
совершили преступления в числе организован-
ной группы или преступного сообщества. К ка-
тегории тяжких и особо тяжких было отнесе-
но более 9 тыс. преступлений, совершенных
несовершеннолетними [8]. Все вышеперечис-
ленные причины – это лишь небольшая часть
огромного массива выявляемых на практике
причин, которые способствуют нарушению
прав и законных интересов малолетних.

Для обеспечения соблюдения прав и ин-
тересов несовершеннолетних, государство на-
делило органы прокуратуры полномочиями по

надзору в рассматриваемой сфере. При этом,
в гл. 1 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 (ред. от 01.07.2021) «О прокурату-
ре Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.09.2021) законодатель не
выделил это направление в качестве отдель-
ной отрасли деятельности ни в ст. 1, ни в раз-
деле III, что, на наш взгляд, является не до
конца продуманным ответом на сложившую-
ся ситуацию в целом. В обозримый период
времени, надзор, осуществляемый прокурату-
рой в этой сфере, рассматривается в науке и
практике как сквозное направление надзорной
деятельности, что, по мнению многих авто-
ров, существенно понижает профессиональ-
ную роль деятельности указанного правоох-
ранительного органа в описываемой сфере.
Недостаточная регламентация средств и ме-
тодов исследуемого вида надзора в рассмат-
риваемой нами сфере, влечет за собой разоб-
щенность его организации в прокуратурах раз-
ного уровня, что, в свою очередь, влияет на
эффективность его осуществления. Позиция
о том, что необходимо законодательно урегу-
лировать такой вид прокурорского надзора за
соблюдением прав и законных интересов не-
совершеннолетних лиц как самостоятельного
направления прокурорского надзора, представ-
ляется нам по праву справедливой, аргумен-
тированной, и имеет реальные правовые и фак-
тические основания. В виду того, что «дан-
ный вид деятельности имеет фундаменталь-
ное значение и обладает специфическими ха-
рактеристиками, позволяющими выделить его
в отдельный вид» [2, c. 58].

На современном этапе развития россий-
ской прокуратуры для осуществления функ-
ций прокурорского надзора за исполнением
законов о детях, подростках и представите-
лей молодежи, в органах данного правоохра-
нительного органа, создаются специальные
подразделения и выделяются штаты проку-
рорских работников. Организовывать систе-
му взаимосвязей между такими работника-
ми, контролировать исполнение возложенных
на них обязанностей и дисциплину труда дол-
жен прокурор. При этом, специальные подраз-
деления создаются в прокуратурах не всех
уровней, а работникам, осуществляющим де-
ятельность по этому направлению, часто не
достает знаний и опыта. Как следствие, для
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повышения результативности прокурорского
надзора в сфере прав и свобод несовершен-
нолетних необходимо увеличить кадровый
состав работников по этому направлению и, в
соответствии со ст. 43.4 ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации», осуществлять их до-
полнительное профессиональное образование.
В то же время, работники органов прокурату-
ры должны не только повышать свой уровень
знаний законодательства, но и принимать ак-
тивное участие в правотворческой деятель-
ности в соответствии с приказом Генераль-
ной прокуратуры РФ от 17.09.2007 № 144
«О правотворческой деятельности органов
прокуратуры и улучшении взаимодействия с
законодательными (представительными) и ис-
полнительными органами государственной
власти и органами местного самоуправления».

Для получения достоверной информации
о положении дел в области защиты прав несо-
вершеннолетних и молодежи, сотрудники ор-
ганов прокуратуры должны анализировать «ре-
зультаты прокурорских проверок, сведения о
разрешении заявлений и жалоб, которые посту-
пают как в прокуратуру, так и в другие органы,
по вопросам нарушения законов в отношении
детей» [6, c. 10]. Должна изучаться судебная
практика разрешения дел с участием несовер-
шеннолетних лиц. Необходимо постоянно со-
вершенствовать формы и методы прокурорс-
кой деятельности по данному направлению.
В то же время, необходимо учитывать проис-
ходящие в обществе глобальные, экономичес-
кие и социально-демографические изменения,
затрагивающие лиц до 18 лет. Для оператив-
ной передачи информации, прокурор, согласно
п. 2 ст. 8 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации», организует координи-
рующую деятельность собрания, создает ло-
кальные группы специалистов, собирает  акту-
альную аналитическую базу данных, тем са-
мым обеспечивая эффективное осуществление
координационной функции прокуратуры.

Заключение

Подводя итоги всему вышеизложенно-
му и анализируя вышеприведенные статисти-
ческие данные, можно сделать выводы о том,
что защита прав несовершеннолетних и мо-
лодежи в России находится на достаточно

низком уровне. Маленькие дети, подростки и
еще неокрепшая молодежь представляют со-
бой одну из наиболее незащищенных катего-
рий граждан России, больше всего подверга-
ются различного рода преступным посяга-
тельствам. Необходимо срочно совершен-
ствовать механизмы защиты прав, основных
свобод и законных интересов малолетних, со-
здавая благоприятные условия для их жизне-
деятельности, осуществляя постоянный кон-
троль за исполнением законов в отношении них.
По нашему мнению, для улучшения сложив-
шейся ситуации в России, необходимо, в пер-
вую очередь, внести предложенные в гл. 1
поправки в Федеральный закон «О прокура-
туре Российской Федерации», а самим сотруд-
никам органов прокуратуры следовало бы
активизировать работу в сфере надзора за
сотрудниками органов опеки и попечительства
в отношении несовершеннолетних, за деятель-
ностью органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, деятельно согласовывая
работу правоохранительных органов по борь-
бе с преступностью в отношении детей и под-
ростков. Руководство данным надзором про-
курору нужно брать в свои руки, а полномо-
чия по его осуществлению делегировать
наиболее квалифицированным сотрудникам,
поскольку правильное делегирование полномо-
чий поспособствует упорядочиванию деятель-
ности прокурора по этому направлению, и как
следствие повысит результативность работы
[6, c. 11]. Реакция органов прокуратуры на без-
действие или недостаточность мер со сторо-
ны поднадзорных органов должна быть бес-
компромиссной и жесткой, так как именно от
несовершеннолетних лиц и молодежи зависит
будущее нашего государства.

Для единообразного прокурорского над-
зора за соблюдением положений нормативных
актов в отношении детей и подростков, а также
молодых лиц, следует акцентировать внима-
ние на деятельности отраслевых подразделе-
ний прокуратур субъектов РФ, поручая его
наиболее опытным работникам. Следует осу-
ществлять текущее и перспективное плани-
рование по данному направлению, контроли-
руя исполнение законов вышестоящими проку-
рорами в отношении нижестоящих, при четкой
организации  информационно-аналитической
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работы с привлечением данных демографи-
ческого характера, об условиях жизни, трудо-
устройстве, учебно-воспитательном процес-
се несовершеннолетних лиц, общей социали-
зации указанных категорий лиц. Прокуратуре
следует еще более активно координировать
деятельность правоохранительных органов по
борьбе с преступностью в отношении несо-
вершеннолетних лиц, путем организации ра-
бочих групп, созыва координационных сове-
щаний, истребования статистической и иной
информации [4, c. 27–34].
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Introduction: the digitalization of information interchange between parties to a civil transaction contributes
to the dynamic growth of transactions, including in the banking sector. At the same time, disappointing statistics
for the period 2021 – early 2022 indicate a decline in the growth of criminal acts against the individual against the
background of a constant increase in malicious acts and offenses in the field of obtaining and issuing borrowings
and loans, mortgages with the participation of consumers. Realizing the importance of the human rights activities
of the prosecutor’s office in the supervision and control of observance and enforcement of the banking legislation,
the leadership of the Prosecutor General’s Office of Russia has designated the sphere of mortgage lending involving
citizen participation as the primary area of the prosecutor’s attention. Revealing qualitative indicators in the
implementation of supervisory measures by the prosecutor’s office aimed at detecting and suppressing violations
of the banking legislation in the field of mortgage lending is the purpose of the scientific study. Methods:
the methodological framework for the journalistic research is a set of methods of scientific cognition, among which
the main ones are analysis, synthesis, generalization and comparative jurisprudence. Results: the study analyzes
the implemented measures within the framework of the prosecutor’s supervision over observance and enforcement
of the banking legislation in the field of mortgage lending. A positive trend in the human rights activities of the
prosecutor’s office in the direction under study is noted, which has a positive impact, including on judicial practice
to protect the rights of borrowers. The opinion is expressed on the need to address organizational issues of
interaction of the prosecutor’s office with other agencies with similar powers, and, directly, with credit organizations.
Conclusions: the authors are convinced of the importance of the role of the prosecutor’s office in the field under
study, which can influence the stability of civil turnover, the formation and implementation of the principles of good
faith and freedom of contract. The solution of issues of interdepartmental interaction and problems of information
availability of banking information will contribute to strengthening the beneficial effect in the implementation of
supervisory measures by the prosecutor’s office aimed at detecting and suppressing violations of the banking
legislation in the field of mortgage lending.

Key words: prosecutor’s supervision, banking legislation, borrowing, mortgage loan, stability of civil turnover,
integrity, freedom of contract.
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НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ
БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В СФЕРЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Виктория Анатольевна Сандалова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

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

Введение: цифровизация информационного взаимообмена между участниками гражданского обо-
рота способствует динамичному росту совершаемых сделок, в том числе и в банковском секторе. Одно-
временно неутешительные статистические данные за период 2021 – начала 2022 г. свидетельствуют о спаде
роста преступных деяний против личности на фоне неизменного роста злоумышленных деяний и право-
нарушений в сфере получения и выдачи займов, кредитов, ипотечных кредитов с участием потребителей.
Осознавая важность правозащитной деятельности органов прокуратуры при осуществлении надзора и
контроля за соблюдением и исполнением банковского законодательства, руководство Генеральной проку-
ратуры России обозначило сферу ипотечного кредитования с участием граждан как первостепенную
область прокурорского внимания. Выявление качественных показателей при осуществлении надзорных
мероприятий органами прокуратуры, направленных на обнаружение и пресечение нарушений банковс-
кого законодательства в сфере ипотечного кредитования составило цель настоящего научного исследова-
ния. Методы: методологическую основу данного публицистического исследования составляет совокуп-
ность методов научного познания, среди которых основное место занимают анализ, синтез, обобщение и
сравнительное правоведение. Результаты: в исследовании проведен анализ реализованных мероприятий
в рамках прокурорского надзора за соблюдением и исполнением банковского законодательства в сфере
ипотечного кредитования. Отмечена положительная тенденция правозащитной деятельности прокурату-
ры в исследуемом направлении, которая позитивно отражается в том числе и на судебной практике по
защите прав заемщиков. Изложено мнение о необходимости решения организационных вопросов взаимо-
действия органов прокуратуры с иными ведомствами, обладающими аналогичными полномочиями, и,
непосредственно, с кредитными организациями. Выводы: авторы убеждены в значительности роли про-
куратуры в исследуемой сфере, способной оказывать влияние на стабильность гражданского оборота,
формированию и реализации принципов добросовестности и свободы договора. Усилению полезного
эффекта при реализации надзорных мероприятий органами прокуратуры, направленных на обнаружение
и пресечение нарушений банковского законодательства в сфере ипотечного кредитования, будут способ-
ствовать решение вопросов межведомственного взаимодействия и проблем информационной доступно-
сти банковских сведений.

Ключевые слова: прокурорский надзор, банковское законодательство, займ, ипотечный кредит, ста-
бильность гражданского оборота, добросовестность, свобода договора.
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Введение

Финансово-кредитная сфера в настоящее
время представляет собой весьма уязвленную
область хозяйственной деятельности. Подоб-
ная ситуация складывается в силу множе-
ственных как позитивных, так и неблагопри-

ятных факторов. Цифровизация гражданско-
го оборота в части информационного взаимо-
действия между его участниками способству-
ет быстрому, моментальному осуществлению
финансовых операций [2, с. 6–8], при которых
гарантия безопасности и добропорядочности
сторон никем не обеспечена. Одновременно
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сложившаяся нестабильная социально-эконо-
мическая ситуация в России, ведет к беспре-
цедентному росту уровня преступности и пра-
вонарушений в сфере финансово-кредитных
отношений.

Сказанное красноречиво можно проде-
монстрировать данными статистики за 2020–
2022 гг., подготовленными различными ведом-
ствами и публичными организациями.

Так, по данным Центрального банка Рос-
сийской Федерации (далее – ЦБ РФ) с момента
широкомасштабного распространения панде-
мии COVID-19 в России, объем несанкцио-
нированных банковских операций, выпол-
ненных вопреки согласию клиента банка, но
попавших в фокус внимания злоумышленни-
ков, возрос до 59 %. Аналитические сведения
свидетельствуют о росте доли хищений, со-
вершенных с применением социальной инже-
нерии [7].

Согласно текущей статистике МВД Рос-
сии на начало 2022 г., сформированной на ос-
нове данных о преступлениях, на фоне спада
общей преступности против личности, неиз-
менный рост преступлений наблюдается в
банковской сфере с применением информаци-
онно-телекоммуникационных технологий (мо-
шенничество, кража) [6].

Несмотря на активную криминализацию
банковского сектора в целом и совершения
многочисленных преступлений с широким при-
менением информационных цифровых техно-
логий, наибольший удельный вес преступных
деяний приходиться, как и раньше, на совер-
шение банковских операций по выдаче и по-
лучению ссуд, кредитов с участием потреби-
телей.

По нашему мнению, сложившаяся тен-
денция обусловлена не только неэффективным
управленческим менеджментом в банковском
секторе, правовой и цифровой неграмотностью
клиентов кредитных организаций, но и недо-
статком в контроле и надзоре за банковской
деятельностью.

В обозначенных условиях сосредоточе-
ние прокурорского надзора за исполнением и
соблюдением банковского законодательства
может составлять приоритетное направление
деятельности органов прокуратуры.

Стоит отметить, что обозначенного век-
тора правозащитной деятельности органов про-

куратуры придерживается и руководство Гене-
ральной прокуратуры РФ. В частности, в марте
2022 г. Генеральный прокурор И.В. Краснов
отметил необходимость уделять первостепен-
ное внимание сфере ипотечного кредитования
с участием граждан. Генеральный прокурор
РФ призвал подведомственные органы при
тесном сотрудничестве с ЦБ РФ, Роспотреб-
надзором, Службой судебных приставов Рос-
сии усилить надзорные мероприятия, направ-
ленные на выявление и пресечение наруше-
ний законодательства, способствующих спе-
куляциям на финансовом рынке и росту дол-
говой нагрузки заемщиков [5].

Законодательный базис
деятельности прокуратуры

при обеспечении законности сферы
потребительского кредитования

и его практическая оценка

Подобные мероприятия не представля-
ют собой новое направление деятельности
органов прокуратуры.

Согласно положениям ст. 21 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», прокурорский надзор осуществля-
ется органами прокуратуры с целью обеспе-
чения и соблюдения другими субъектами
норм Конституции РФ и исполнения законов,
действующих на территории Российской Фе-
дерации, в том числе, органами управления и
руководителями коммерческих организа-
ций [13]. Анализируя приведенную выше нор-
му очевидно, что за органами прокуратуры за-
фиксировано полномочие, в том числе, по над-
зору за деятельностью банковских структур
и других кредитных организаций. В результа-
те деятельности органов прокуратуры выяв-
ляются различные нарушения в сфере банков-
ского законодательства о потребительском
кредитовании, обеспечивается защита прав
заемщиков.

Помимо приведенной выше нормы, сле-
дует обратить внимание и на приказ Гене-
рального прокурора РФ от 07.12.2007 г. № 195
«Об организации прокурорского надзора за ис-
полнением законов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина» [10], который в
рамках рассматриваемого вопроса играет



78

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Правовая парадигма. 2022. Т. 21. № 2

весомую роль при осуществлении органами
прокуратуры надзора в кредитно-банковской
сфере. Значимость приказа состоит в первую
очередь в том, что в нем сформулирована при-
оритетность прокурорского надзора за испол-
нением банковского законодательства в обла-
сти потребительского кредитования.

Оценивая практическую сторону выше
обозначенного законодательного базиса дея-
тельности прокуратуры при обеспечении за-
конности сферы потребительского кредитова-
ния, следует отметить качественную эффек-
тивность реализуемых мероприятий и их вли-
яние на развитие гражданского оборота, в том
числе, посредством формирования положи-
тельной судебной практики.

Так, Прокуратура Обоянского района
Курской области выявила нарушение п. 2 ст. 16
Закона о защите потребителей, выразившее-
ся в условиях кредитного договора, заключен-
ного между гражданином и АО «Россельхо-
банк» в рамках проведения проверки по воп-
росу соблюдения субъектами законодатель-
ства о защите прав потребителей и потреби-
тельском кредите. Было выявлено нарушение
права потребителя в кредитном договоре в
части установления условий выдачи кредита
исключительно в безналичном порядке по-
средством зачисления денежных средств на
новый банковский счет потребителя.

В указанных условиях договора прокура-
тура усмотрела существенные нарушения п. 1
ст. 861 ГК РФ и ст. 30 Федерального закона от
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской
деятельности», в результате чего выразило
свое мнение в соответствующем представле-
нии прокурора от 28.09.2015 г. № 63-2015.
По мнению надзорного органа потребители мо-
гут получать кредит как безналичным, так и
наличным путем; указание одного единствен-
ного способа получения денежных средств яв-
ляется ущемлением принципа диспозитивнос-
ти и свободы гражданских прав. Подобная
оценка также касалась и условия об открытии
банковского счета, поскольку гражданин впра-
ве совершать банковские операции по своему
собственному усмотрению, а установление по-
добных условий сделки существенно ограни-
чивает права потребителя [12].

Стоит отметить, что последующее су-
дебное обжалование действий прокуратуры со

стороны представителей «Россельхозбанка»
лишь положительно отразилось на принятии
судебных решений по аналогичным делам о
защите прав заемщиков [3; 8; 9]. В устояв-
шейся судебной практике закрепился посыл,
согласно которому в кредитном договоре дол-
жны содержаться дополнительные положения
о возможности потребителя воспользоваться
для получения кредита способами наличного
расчета по своему желанию в любое время.

В продолжение сказанного выше, особое
внимание хотелось бы обратить на Опреде-
ление от 25.12.2017 г. № 310-КГ17-18628, в ко-
тором Верховный Суд РФ приходит к сход-
ным выводам: во-первых, у физического лица,
являющегося заемщиком, должна присутство-
вать возможность выбора способа получения
денежных средств: «зачисление денежных
средств на банковский счет клиента, либо
выдача наличных денег через кассу бан-
ка» [4]; во-вторых, исключение указанной воз-
можности является неправомерным и нару-
шает таким образом права потребителя на по-
лучение денежных средств тем способом, ко-
торый будет наиболее удобным.

Деятельность прокуратуры в обеспече-
нии законности в сфере банковского потреби-
тельского кредитования не ограничивается
мероприятиями прокурорского реагирования.
Отдельное направление действий прокурату-
ры, – обеспечение судебной защиты прав
граждан.

Так, прокурором Карасунского админи-
стративного округа г. Краснодара в интере-
сах неопределенного круга лиц было подано
исковое заявление к индивидуальному пред-
принимателю с целью признать его деятель-
ность незаконной на основании проверки, сви-
детельствующей о нарушении норм законода-
тельства в сфере потребительского кредито-
вания [11].

Осуществляя проверку предпринима-
тельской деятельности индивидуального пред-
принимателя, прокуратура выявила наличие
признаков ломбарда по выдаче денежных
средств гражданам в виде займов под про-
центы в местах осуществления деятельнос-
ти как налогоплательщика, что является не-
законным и деятельность была приостанов-
лена до устранения нарушений гл. 51 ГК РФ,
Федерального закона от 19.07.2007 г. № 196-ФЗ
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«О ломбардах», а также Правил комиссион-
ной торговли непродовольственными товара-
ми, утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 06.06.1998 года.

Представителями прокуратуры было
выявлено, что подобная деятельность пред-
принимателя нарушает права и законные ин-
тересы граждан и предпринимателей в сфере
кредитования в совокупности с тем фактом,
что незаконная деятельность, оказываемая
предпринимателем, вводит в заблуждение
потребителей и способствует ограничению
конкуренции на рынке предоставления подоб-
ных финансовых услуг, осуществляемых за-
конно и добросовестно. Неоспоримо и то, что
указанные незаконные действия препятству-
ют осуществлению надзорных полномочий
ЦБ РФ в отношении субъектов, оказывающих
услуги на финансовом рынке.

Выводы

Анализ приведенных выше кейсов сви-
детельствует о том, что органы прокуратуры
играют существенную роль не только в выяв-
лении факта незаконных действий хозяйству-
ющих субъектов, но и в обеспечении право-
защиты лиц, пострадавших от незаконных дей-
ствий недобросовестных контрагентов. Ис-
следуемое нами направление деятельности
органов прокуратуры в целом способствует
процессу укрепления законности и правопоряд-
ка в банковском секторе путем выявления,
пресечения нарушений. Надзор органов про-
куратуры в сфере потребительского кредито-
вания направлен на обеспечение прав и сво-
бод граждан, что успешно реализуется как в
рамках мер прокурорского реагирования, так
и в судебном порядке.

Несмотря на позитивную тенденцию,
которая прослеживается в положительных
результатах деятельности органов прокурату-
ры по надзору за исполнением и соблюдени-
ем банковского законодательства, остается
ряд пробельных вопросов, которые поднима-
лись в научных публикациях на обсуждение
еще 5–7 лет назад [1; 16, с. 87–92; 17, с. 60–63]
и не нашли своего качественного решения до
настоящего времени.

Проблема межведомственного взаи-
модействия. Функции различных органов,

организаций, публичных образований, их пол-
номочия по нормативному регулированию,
контролю и надзору в банковском секторе
(такие как, Банк России, ФАС РФ, Росфин-
мониторинг, Роспотребнадзор, органы проку-
ратуры) пересекаются, распределены фор-
мально без определения зон влияния и гра-
ниц ответственности. Реальные, эффектив-
ные результаты не могут быть стабильно
обеспечены в условиях организационного
вакуума и без определения роли прокурату-
ры в данных правоотношениях.

Вопрос открытости и гласности.
Своевременность получения информации от
кредитных организаций, ее доступность, дос-
таточность, – качественно влияют на скорость
и результативность проводимых мероприятий
в рамках прокурорского надзора за соблюде-
нием и исполнением банковского законода-
тельства.

Примечательно, что 2021 и 2022 гг. были
ознаменованы внесением дополнений в ФЗ
«О банках и банковской деятельности» [14; 15]
в части доступа прокуроров к сведениям о сче-
тах и вкладах, банковских операций по ним по
запросам в рамках противодействия корруп-
ции и в рамках контроля за расходами лиц,
замещающих государственные должности.
Таким образом, законодатель обозначил при-
оритет при защите публичных интересов, но
счел возможным не расширять полномочия
прокурора при правозащите интересов част-
ного характера, вытекающих из гражданско-
правовых договоров займа, кредита, ипотеч-
ного кредита с участием потребителя.
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UNWRITTEN  PRACTICES  AS  AN  OBSTACLE
IN  THE  IMPLEMENTATION  OF  THE  PROTECTION  OF  SOCIAL  RIGHTS

OF  CITIZENS  BY  THE  TERRITORIAL  BODIES
OF  THE  PROSECUTOR’S  OFFICE  OF  THE  RUSSIAN  FEDERATION

Sergey Yu. Krasnov
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Yaroslav V. Trofimov
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Introduction: in the paper, the authors express their own value judgments about the unwritten practices that
have been developed or are only being developed in many state and municipal institutions, which are currently
used when considering citizens’ appeals related to the violation of their subjective rights and (or) legitimate
interests, the basis for the real application of which, in many cases, is Federal Law of 02.05.2006 No. 59-FZ
(ed. 27.12.2018) “On the Procedure for Consideration of Appeals by Citizens of the Russian Federation”. The purpose
of the paper is to familiarize the territorial bodies of the Prosecutor’s Office of Russia with some of these unwritten
practices, which should be remembered by the territorial bodies of the Prosecutor’s Office of Russia when
strengthening the protection of citizens who have applied to them for the protection of their social rights. Methods:
the methodological framework for the research is the methods of scientific cognition, and general scientific and
specific scientific methods, in particular, such as: dialectical, logical, systemic, structural-functional and formal-
legal. Results: in the paper, the authors give their own classification of some of these unwritten practices, show
their specific content and characteristic features for each of them, allowing to distinguish one practice from another,
and most importantly, to prevent the influence and penetration of these practices in the activities of the territorial
bodies of the Prosecutor’s Office of Russia or the reliance on them in the form of responses received from these
institutions, when working with appeals by citizens for the protection of their social rights, without carrying out a
real check of all the facts of violation of their social rights set out in citizens’ appeals by the Prosecutor’s Office of
Russia. Conclusions: after a scientific analysis of the material and the generalization of their own value judgments
obtained as a result, the authors come to the following conclusions. Firstly, the very possibility of classifying some
unwritten practices testifies not only to their real existence, but also to their wide dissemination and application
when considering various appeals by citizens related to the violation of their social rights and legitimate interests
of certain state or municipal institutions in the order of their administrative subordination. Secondly, the own
content and characteristic features of these unwritten practices currently act as serious obstacles to the territorial
bodies of the Prosecutor’s Office of Russia and the implementation of direct instructions from the President of the
Russian Federation V.V. Putin on strengthening the protection of social rights of citizens. Thirdly, the absence of
real measures to eliminate them in the activities of the state and municipal institutions at all levels of administrative
subordination will objectively contribute to their even greater spread in various combinations and variants, and
most importantly – lead to the widespread effect of these customary legal practices by narrowing the scope of
application of the current Russian legislation regulating the social sphere.

Key words: unwritten practices, social rights, legitimate interests, citizens’ appeals, complaints, violation of
citizens’ rights, prosecutor’s office authorities.
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НЕПИСАННЫЕ  ПРАКТИКИ  КАК  ПРЕПЯТСТВИЕ
ПРИ  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ЗАЩИТЫ  СОЦИАЛЬНЫХ  ПРАВ  ГРАЖДАН

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ  ОРГАНАМИ  ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Сергей Юрьевич Краснов
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Ярослав Валерьевич Трофимов
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: в данной статье авторы высказывают собственные оценочные суждения по поводу сложив-
шихся или только складывающихся во многих государственных и муниципальных учреждениях неписанных
практик, применяемых в настоящее время при рассмотрении обращений граждан, связанных с нарушением
их субъективных прав и (или) законных интересов, основой реального применения которых, во многих случа-
ях стал Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. 27.12.2018) «О рассмотрении обращений граждан в
Российской Федерации». Целью данной статьи является ознакомление территориальных органов прокурату-
ры России с некоторыми из этих неписанных практик, о которых необходимо помнить территориальным
органам прокуратуры России при усилении поддержки обратившихся к ним за защитой своих социальных
прав граждан. Методы: методологической основой данной научной статьи являются методы научного по-
знания, и такие научно-исследовательские общенаучные и частно-научные методы как диалектический, ло-
гический, системный, структурно-функциональный и формально-юридический. Результаты: в статье авто-
ры приводят собственную классификацию некоторых из подобных неписанных практик, показывают их кон-
кретное содержание и характерные для каждой из них признаки, позволяющие отличить одну практику от
другой, а самое главное, не допустить влияния и проникновения данных практик в деятельности самих терри-
ториальных органов прокуратуры России или опору на них в виде полученных из этих учреждений ответов,
при работе с обращениями граждан по защите их социальных прав без проведения реальной проверки всех
изложенных в обращениях граждан фактов нарушения их социальных прав органами прокуратуры России.
Выводы: после проведенного научного анализа материала и обобщения, полученных в результате этого
собственных оценочных суждений, авторы приходят к выводам, во-первых, сама возможность проведения
классификации некоторых неписанных практик, свидетельствует не только о их реальном существовании, но
и широком распространении и применении при рассмотрении различных обращений граждан, связанных с
нарушением их социальных прав и законных интересов в тех или иных государственных или муниципальных
учреждениях в порядке их административного подчинения; во-вторых, собственное содержание и характер-
ные черты данных неписанных практик в настоящее время выступают в качестве серьезных препятствий на
пути территориальных органов прокуратуры России и выполнения прямых указаний Президента Российс-
кой Федерации В.В. Путина об усилении защиты социальных прав граждан; в-третьих, отсутствие реальных
мер по их устранению в деятельности государственных и муниципальных учреждений всех уровней админи-
стративного подчинения, объективно будет способствовать еще большему их распространению в различных
сочетаниях, комбинациях и вариантах, а самое главное – приводить к повсеместному действию данных обычно-
правовых практик за счет сужения сферы применения действующего российского законодательства, регули-
рующего социальную сферу.

Ключевые слова: неписанные практики, социальные права, законные интересы, обращения граждан,
жалобы, нарушение прав граждан, органы прокуратуры.

Цитирование. Краснов С. Ю., Трофимов Я. В. Неписанные практики как препятствие при осуществлении
защиты социальных прав граждан территориальными органами прокуратуры Российской Федерации // Legal
Concept = Правовая парадигма. – 2022. – Т. 21, № 2. – С. 83–89. – DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2022.2.11



Legal Concept. 2022. Vol. 21. No. 2 85

С.Ю. Краснов, Я.В. Трофимов. Неписанные практики как препятствие при осуществлении защиты

Введение

В своем выступлении на праздновании
300-летнего юбилея Прокуратуры Российской
Федерации в 2021 г. Президент Российской
Федерации В.В. Путин обратил внимание на
то, что главными задачами в работе органов
прокуратуры является усиление защиты со-
циальных прав граждан в Российской Фе-
дерации.

В данной статье авторы ставят своей
целью внесение конкретных предложений по
усилению социальной защиты прав граждан
на перспективу совершенствования действу-
ющего законодательства России путем вне-
сения соответствующих изменений в действу-
ющее законодательство, и, самое главное,
практики реализации законодательных норм в
точном соответствии с поставленными Пре-
зидентом Российской Федерации общими за-
дачами.

Наши предложения по данному вопросу
выработаны на основе учета и оценки совре-
менных сложившихся тенденций в работе го-
сударственных и муниципальных органов по
обращениям граждан о нарушении их прав и
законных интересов.

В данном блоке речь пойдет о сложив-
шейся в последние десятилетия и реально дей-
ствующей практически во всех государствен-
ных и муниципальных учреждениях всех уров-
ней административного управления системы
работы с различными обращениями граждан
в Российской Федерации, которая не только
вступает в открытое и явное противоборство
с любыми попытками отдельных граждан за-
щитить свои субъективные права и законные
интересы в административном порядке путем
их обжалования в вышестоящие к правонару-
шителю инстанции, но и создает непреодоли-
мые препятствия для их защиты в виде спе-
циально созданных для этих целей структур-
ных подразделений, исключительной функци-
ей которых служили собственные интересы
своих учреждений. Они могут называться по-
разному в зависимости от уровня админист-
ративного управления (департаменты или от-
делы по работе с обращениями граждан, кли-
ентские службы и т. д.), но довольно часто их
деятельность направлена не на защиту и вос-
становления нарушенных незаконными дей-

ствиями или бездействиями чиновников тех
или иных субъективных прав и законных ин-
тересов граждан, включая и их основные спе-
циальные права, а во многих случаях на за-
щиту своих учреждений от самих граждан,
которые обращаются в государственные и
муниципальные учреждения со своими заяв-
лениями, жалобами и другими обращениями
в соответствии с положениями Федераль-
ного закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от
27.12.2018) «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» (да-
лее – ФЗ № 59).

Проблемные аспекты защиты
социальных прав граждан

На сегодняшний день в арсенале указан-
ных учреждений широко применяются различ-
ные способы защиты от обращений граждан,
которые по внешней форме, якобы соответ-
ствуют действующему российскому законо-
дательству, а по сути являются форменным
издевательством, безнаказанным и не осно-
ванном на нормах законодательства игнори-
рованием любых доказательств, доводов и
просьб, содержащихся в многочисленных об-
ращениях граждан.

Попробуем обобщить и классифициро-
вать некоторые из указанных способов, что-
бы подтвердить наше утверждение о том, что
большинство из указанных способов не име-
ют никакого отношения к официальным нор-
мам российского законодательства, а пред-
ставляют собой сложившуюся в указанных уч-
реждениях неписанную обычно-правовую
практику, основанную на непредусмотренных
официальным законодательством правовых
обычаев.

Парадоксально, что некоторая часть этой
практики была порождена нормами самого
указанного выше ФЗ № 59.

Составим примерную дефектную ведо-
мость нормам действующего ФЗ № 59, ко-
торые, несмотря на неоднократные измене-
ния и дополнения, никоим образом не устра-
няют существование этих неписанных прак-
тик при работе чиновников государственных
учреждений с обращениями граждан, а, на-
оборот, способствующих дальнейшему раз-
витию и совершенствованию. Причины по-
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добного положения заключаются в следующем:
данный Закон состоит всего из 18 статей и
только в ст. 13 Закона речь идет о самом по-
рядке рассмотрения отдельных обращений
граждан. При этом сам порядок рассмотре-
ния обращений граждан, как определенная
данным Законом последовательность дей-
ствий чиновников не установлен, а в указной
ст. 13 перечислены некоторые из возможных
оснований, позволяющих должностным ли-
цам различного уровня оставить обращения
граждан без рассмотрения и, вообще како-
го-либо ответа по существу, всех поставлен-
ных гражданином в своем обращении вопро-
сов (об этом говорится во всех без исключе-
ния 7 пунктах ст. 13 Закона).

Таким образом, в указанной статье За-
кона устанавливаются и защищаются права
государственных и муниципальных учрежде-
ний, а также государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и должностных
лиц всех уровней административного управ-
ления и подчинения, а не реализация права
граждан на любое их обращение в перечис-
ленные организации как это декларируется в
ст. 2 данного Закона.

Кроме того, в п. 2 ст. 3 данного Закона
говорится о том, что законы и иные норма-
тивные правовые акты субъектов Российской
Федерации могут устанавливать положения,
направленные на защиту права граждан на
обращение, в том числе устанавливать гаран-
тии права граждан на обращение, дополняю-
щие гарантии, установленные настоящим Фе-
деральным законом. По нашему мнению, если
порядок рассмотрения обращений граждан, в
соответствии с п. 2 ст. 1 данного Закона рас-
пространяется на все обращения граждан
Российской Федерации, но сам этот порядок
в данном Законе не установлен, а указаны
только основания для возможного отказа об-
ратившимся за защитой своих прав и закон-
ных интересов, то фактически это означает
предоставление возможности на региональном
и местном уровнях вводить дополнительные
основания для отказа гражданам в рассмот-
рении их обращений и ответов на эти обраще-
ния по существу. Подтверждением установ-
ления возможных ограничений прав граждан
при рассмотрении обращений может служить
и ст. 5 данного Закона, в которой специально

оговариваются следующие права граждани-
на при рассмотрении обращения:

– предоставлять дополнительные доку-
менты и материалы либо обращаться с
просьбой об их истребовании;

– знакомиться с документами и мате-
риалами, касающимися рассмотрения обра-
щения;

– получать письменный ответ по суще-
ству поставленных в обращении вопросов,
кроме переадресации письменных обращений
в другие организации, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении
вопросов;

– обращаться с жалобой на принятое по
обращению решение или на действие (бездей-
ствие) в связи с рассмотрением обращения в
административном и (или) судебном порядке
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Об этом же свидетельствует и ст. 6 дан-
ного Закона, в которой прямо говорится о га-
рантиях безопасности гражданина в связи
с его обращением, а именно о том, что запре-
щается преследование гражданина в связи с
его обращением в государственный орган,
орган местного самоуправления или к долж-
ностному лицу с критикой деятельности ука-
занных органов или должностного лица либо
в целях восстановления или защиты своих
прав, свобод и законных интересов либо прав,
свобод и законных интересов других лиц.

О возможных ограничениях и нарушени-
ях прав граждан при рассмотрении их обра-
щений говорится и в других статьях данного
Закона, в частности, о том что:

1) запрещается направлять жалобу на
рассмотрение в государственный орган,
орган местного самоуправления или должно-
стному лицу, решение или действие (бездей-
ствие) которых обжалуется (п. 6 ст. 8 данно-
го Закона);

2) указанные органы и должностные лица
не должны, а просто дают письменный ответ
по существу, поставленных в обращении воп-
росов (подпункт 4 п. 1 ст. 10 данного Закона);

3) указанные органы и должностные лица
уведомляют гражданина о направлении его
обращения на рассмотрение в другой государ-
ственный орган, орган местного самоуправ-
ления или иному должностному лицу в соот-
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ветствии с их компетенцией (подпункт 5 п. 1
ст. 10 данного Закона);

4) ответ на обращение подписывается
руководителем государственного органа или
органа местного самоуправления, должност-
ным лицом либо уполномоченным на то ли-
цом (п. 3 ст. 10 данного Закона);

5) для граждан предусмотрены только
два способа подачи своих обращений в пере-
численные органы и должностным лицам:
письменное обращение (по почте или по элек-
тронной почте) и обращение поданное на лич-
ном приеме (ст. 7 и ст. 13 данного Закона);

6) государственные органы, органы ме-
стного самоуправления и должностные лица
осуществляют в пределах своей компетен-
ции контроль за соблюдением порядка рас-
смотрения обращений, анализируют содер-
жания поступающих обращений, принимают
меры по своевременному выявлению и уст-
ранению причин нарушения прав, свобод и
законных интересов граждан (ст. 14 данного
Закона);

7) гражданин имеет право на возмеще-
ние убытков и компенсацию морального вре-
да, причиненных незаконным действием (без-
действием) государственного органа, органа
местного самоуправления или должностного
лица при рассмотрении обращения по реше-
нию суда (п. 1 ст. 16 данного Закона);

8) письменное обращение, поступившее
в государственный орган, орган местного са-
моуправления или должностному лицу в со-
ответствии с их компетенцией, рассматрива-
ется в течение 30 дней со дня регистрации
письменного обращения (п. 1 ст. 12 данного
Закона).

Считаем, что данный Закон следует от-
менить, во-первых, потому что в каждом фе-
деральном законе, который регулирует раз-
личные общественные отношения в социаль-
ной сфере содержится конкретный и развер-
нутый порядок рассмотрения обращений
граждан по защите своих нарушенных прав
и законных интересов, и, который в отличие
от данного Закона носит специальный, а не
общий характер.

Во-вторых, данный Закон способствует
созданию незаконных обычно-правовых прак-
тик, которые на сегодняшний день умышлен-
но препятствуют реализации своих субъектив-

ных прав российскими гражданами в социаль-
ной сфере.

Первую практику можно назвать «буме-
рангом». Сущность данной практики заклю-
чается в том, что она создает порой непрео-
долимые или трудно преодолимые препят-
ствия на этапе подачи гражданами своих пер-
вых обращений, с надеждой на их скорейшее
рассмотрение и удовлетворение. Однако на
сегодняшний день личный прием не ведется
без предварительной записи на него по теле-
фону. Но дозвониться на указанные телефо-
ны в большинстве случаев просто невозмож-
но, да к тому же телефонные звонки как спо-
соб подачи гражданами своих обращений не
предусмотрены данным Законом. Остается
только один способ подачи обращений – от-
правление их по почте, в том числе и по элек-
тронной, причем электронная почта в боль-
шинстве учреждений не является обязатель-
ной к применению.

Вторую практику можно назвать «кару-
селью». Речь идет о многочисленных фактах
перенаправления обращений граждан в дру-
гие якобы компетентные отвечать на постав-
ленные в обращениях конкретные вопросы, то
есть каждое учреждение таким образом пы-
тается снять с себя ответственность за от-
каз отвечать на поставленные вопросы по
существу, в связи с мнимой неподведомствен-
ностью ему, содержащихся в обращениях
граждан заявлений, просьб и жалоб на непра-
вомерные действия (бездействия) должност-
ных лиц. Эта практика может длиться доста-
точно долго, но она не направлена на действи-
тельное разрешение всех поставленных в об-
ращении граждан вопросов. Подобные отпис-
ки должны дать понять гражданам, что их
обращения по защите своих социальных прав
напрасны, а тактика волокиты должна заста-
вить граждан самим отказаться от попытки
добиться справедливости в полном соответ-
ствии с действующим российским законода-
тельством.

Третью практику можно условно назвать
«ванька-встанька» и она направлена против
тех граждан, которые несмотря на примене-
ние к ним других незаконных практик продол-
жают бороться за свои социальные права, и
подают новые обращения сначала в нижесто-
ящие, а затем и в порядке подчиненности
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вышестоящие учреждения, вплоть до самой
высшей инстанции в рамках одной системы
административного управления. Речь идет о
согласованной снизу до верху выработанной
позиции данного учреждения, которая всегда
остается одной и той же – неизменной во всех
ответах, полученных гражданами из данных
учреждений всех уровней. При этом ответов
по существу на любой из поставленных граж-
данами в своих обращениях вопросов, как пра-
вило, не дается, а любые новые доказатель-
ства, доводы и аргументы, приводимые граж-
данами в каждом последующем обращении
просто игнорируются и не получают никакой
правовой оценки.

Четвертую практику, которая также ши-
роко применяется при рассмотрении обраще-
ний граждан, можно вполне обоснованно на-
звать «кривым зеркалом».

Эта практика направлена, в первую оче-
редь, на создание у граждан, обратившихся в
государственные или муниципальные учреж-
дения за защитой своих социальных прав толь-
ко внешней видимости соблюдения законнос-
ти при рассмотрении любых, поступивших в
указанные учреждения обращений граждан.
Во всех многочисленных письмах-отписках,
получаемых гражданами в качестве ответов
на их обращения, обычно идет простое упо-
минание о тех или иных федеральных законов,
без приведения содержания конкретных норм,
которые устанавливают и регулируют конкрет-
ные социальные права граждан.

Во-вторых, если даже в таких письмах-
отписках и приводятся отдельные конкретные
нормы из того или иного федерального зако-
на, им практически всегда придается искажен-
ный, не соответствующий реальному содер-
жанию и воле законодателя собственный
смысл и собственное толкование, которые
прямо противоречат действующему российс-
кому законодательству, правовым позициям
Конституционного суда Российской Федера-
ции и Верховного суда Российской Федерации,
сформулированным указанным высшими су-
дебными инстанциями. При этом в данных
довольно часто полностью игнорируют нор-
мы действующего законодательства России,
которые действительно регулируют те или
иные социальные права граждан, а вместо
норм федерального законодательства приво-

дят ссылки на различные приказы, распоря-
жения и так называемого своего непосред-
ственного вышестоящего руководства, в ко-
торых установлены совершенно иные прави-
ла поведения, направленные на регулирование
социальных прав неопределенного круга лиц.

Пятую неписанную практику можно ус-
ловно назвать «матрешкой». Ее сущность зак-
лючается в том, что во всех случаях обраще-
ния граждан в вышестоящие организации для
конкретных нижестоящих организаций в по-
рядке административной подчиненности, от-
вет на их обращения, полученные из этих вы-
шестоящих организаций, будут как «под ко-
пирку» полностью идентичны тем же самым
позициям, которые ранее были сформулирова-
ны в нижестоящих организациях в качестве
первоначальных ответов на их обращения.
То же касается и ряда тех министерств, ве-
домств и других органов, которым действу-
ющим российским законодательством вмене-
но в обязанность стоять на страже социальных
прав граждан и реагировать в соответствии с
предоставленными им действующим законо-
дательством полномочиями. Они же просто
переадресуют все полученные ими обраще-
ния граждан в те же самые учреждения, не-
законные действия и бездействия которых как
раз и обжалуются гражданами, что прямо зап-
рещено в ФЗ № 59. Не приводя никаких про-
верок, и не давая никакой правовой оценки
действиям и (или) бездействиям, допущенным
в различных государственных и муниципаль-
ных учреждениях, министерства и ведомства
удовлетворяются разъяснениями из данных
учреждений, а затем еще и укрепляют дан-
ные учреждения в уверенности, что все их
действия и (или) бездействия останутся без-
наказанными, придавая «легитимность» их
деятельности в своих ответах, направляемых
в адрес всех обратившихся к ним за защитой
своих социальных прав.

Заключение

Подобная безнаказанность привела к
формированию особой парадоксальной непи-
санной практики, с которой можно столкнуть-
ся в письмах-отписках гражданам на их об-
ращения в указанные учреждения. Назовем
ее условно «попугаем». Она заключается в
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том, что в своих письмах-отписках, которые
посылаются из указанных учреждений в ка-
честве ответов на различные обращения
граждан, одновременно содержатся как фак-
ты признания правоты граждан в их правовой
оценке, допущенных в учреждениях правона-
рушений и (или) признание фактов соверше-
ния самих этих правонарушений, которые вро-
де бы не должны требовать никакого дока-
зывания и выступают в качестве подтверж-
денных правонарушителями фактов, так и про-
должение при этом своих незаконных действий
и (или) бездействий с отказами гражданам в
удовлетворении их обращений со ссылками,
что все это совершается в полном соответ-
ствии с действующим в социальной сфере
российским законодательством. Все вышепе-
речисленные неписанные практики могут при-
меняться в самых разных сочетаниях и ком-
бинациях друг с другом и со всеми этими прак-
тиками, в той или иной комбинации сталкива-
ются органы прокуратуры России всех уров-
ней административного подчинения и должны
блокировать их действие проведением реаль-
ных проверок обращений граждан по существу
всех поставленных в них вопросов.
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Introduction: the paper discusses the psychological foundations of legal nihilism through the prism of law as
a socio-cultural and psychological integrity. The purpose of the study is to analyze legal nihilism from the point of
view of legal psychology and to determine the ways to overcome the psychological deformation of legal
consciousness. Objectives of the work: to identify the factors that generate psychological deformation of legal
consciousness, to determine the role of legal mentality and psychological dominant in the formation of legal
nihilism, to characterize the role of intuitive law in the perception and implementation of positive law, to identify the
main directions of the educational process to overcome this negative phenomenon. Methods: dialectical-materialistic,
synergetic, interdisciplinary, analysis, synthesis, induction, deduction, interpretation of law, legal modeling.
Results: legal nihilism has deep conscious-unconscious psychological foundations of deformed legal consciousness
associated with the implementation of dominant attitudes, emotional experiences and forms of psychological
protection. Due in law becomes an actual legal regulator only if the individual’s psyche passes and accepts his
internalization. Otherwise, the law, as a rational-imperative rule, will cause psychological opposition to
implementation. Conclusions: ignoring the psychological component of the state policy in the field of legal education
and legal realization against the background of the aggravation of military danger, external isolation, sanctions
policy, pandemic, falling living standards of the population will lead to an increase in legal nihilism. The way out is
the legalization and legitimization of power, the improvement of the democratic and social orientation of the state
through the investment support of the state, the innovative restructuring of the economic mechanism, the
consolidation of society around the state power, increasing the level of psychological culture of educational and
disciplinary processes.
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Введение: статья посвящена исследованию психологических основ правового нигилизма через при-
зму рассмотрения права как социокультурно-психологической целостности. Цель исследования – проана-
лизировать правовой нигилизм с точки зрения юридической психологии и определить пути преодоления
психологической деформации правосознания. Задачи работы: выявить факторы, порождающие психологи-
ческую деформацию правосознания, определить роль правового менталитета и психологической доминан-
ты в формировании правового нигилизма, охарактеризовать роль интуитивного права в восприятии и реали-
зации права позитивного, выявить основные направления образовательно-воспитательного процесса по
преодолению данного негативного явления. Методы: диалектическо-материалистический, синергетичес-
кий, междисциплинарный, анализ, синтез, индукция, дедукция, толкование права, правовое моделирование.
Результаты: правовой нигилизм имеет глубокие сознательно-бессознательные психологические основы
деформированного правосознания, связанные с реализацией доминантных установок, душевными пережи-
ваниями и формами психологической защиты. Должное в праве становится фактическим правовым регуля-
тором только при условии прохождения и принятия психикой индивида, его интернализации. В противном
случае закон как рационально-императивное правило вызовет психологическое противодействие осуществ-
лению. Выводы: игнорирование учета психологической составляющей государственной политики в облас-
ти правообразования и правореализации на фоне обострения военной опасности, внешней изоляции, поли-
тики санкций, пандемии, падения жизненного уровня населения приведет к росту правового нигилизма.
Выход – легализация и легитимация власти, совершенствование демократической и социальной направлен-
ности государства за счет инвестиционной поддержки государства, инновационной перестройки хозяйствен-
ного механизма, консолидации общества вокруг государственной власти, повышения уровня психологичес-
кой культуры образовательного и воспитательного процессов.

Ключевые слова: правосознание, деформация, правовой нигилизм, правовой менталитет, психологи-
ческая доминанта.
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Введение

Под психологическими основами право-
вого нигилизма понимают совокупность созна-
тельно-бессознательных восприятий, настро-
ений, установок, чувств, представлений, сте-
реотипов, отрицательно либо негативно вос-
принимающих правовую действительность,
механизм правового регулирования. Психоло-
гию правового нигилизма формирует неудов-
летворенность субъекта своим социально-пра-
вовым статусом, взаимодействием с государ-
ственными организациями и учреждениями,
характером коммуникаций в различных соци-
альных группах как несоответствие правовой

действительности объективно сложившимся
общественным отношениям.

Понятие психологической деформации
правосознания

Правовой нигилизм традиционно отожде-
ствляют прежде всего с деформацией право-
сознания. Психология использует понятие «де-
формация» для обозначения изменений, иска-
жений психических состояний, процессов,
свойств и качеств личности под влиянием сре-
ды, в которой осуществляется деятельность.
Проводимые исследования показывают, что
деформация правосознания у сотрудников
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правоохранительных органов более значитель-
ная, чем у других категорий населения (раз-
двоенность, внутренняя противоречивость со-
знания; упор на карательные санкции; обви-
нительный уклон; возможность замены закон-
ности политической и ведомственной целесо-
образностью; недооценка роли и значения об-
щественного мнения; высокий уровень кара-
тельных притязаний в борьбе с конкретными
преступлениями, направленный на ограниче-
ние прав и свобод личности, нарушение ее не-
прикосновенности, тайны переписки, телефон-
ных переговоров и сообщений; завышенная са-
мооценка; более высокая оценка своего ве-
домства по сравнению с другими и т. д.) [7,
с. 392–394]. В настоящее время предпринима-
ются попытки с помощью искусственного ин-
теллекта, ментаскопии, полиграфа проникнуть
в структуру мозга, оцифровать прошлое и смо-
делировать будущее.

Правовой нигилизм выступает своеобраз-
ной формой психологической защиты как со-
вокупность сознательных и бессознательных
рефлексий, с помощью которых индивид обес-
печивает себе внутренний комфорт, защища-
ясь от негативных переживаний и психологи-
ческих травм. Рефлексии включают в себя:
подавление (вытеснение), отрицание, проекцию,
рационализацию, интеллектуализацию, замеще-
ние, компенсацию, регрессию (инфантилиза-
цию), реакцию. Это связано с неприятием об-
щества, его норм и ценностей и направлено на
самосохранение и компенсацию. Защитные ме-
ханизмы, как своеобразные фильтры, располо-
жены на периферии сознательного и бессозна-
тельного. Например, механизм подавления
(изоляции) переводит неприемлемую информа-
цию из сознательной в бессознательную, либо
подавляет негативные переживания, чувства и
эмоции. Может подавляться любая информа-
ция, в том числе позитивная, не совпадающая
с убежденностью, внутренним миром индиви-
да. Подавленная энергия либо растворяется в
бессознательной сфере (тревога, раздражение,
гнев, бессонница, психологические расстрой-
ства), либо вырывается наружу и приводит к
противоправным действиям.

Психологические корни правового ниги-
лизма кроются в тайне души человека. Вели-
чайший русский писатель и философ Ф.М. До-
стоевский (1821–1881) считал, что ключ к по-

ниманию человека лежит глубже его сознания,
совести и разума, в том «подполье», где, по
выражению автора, обнажаются внутренний
хаос, злые, постыдные, ничтожные, преступ-
ные движения. Человек всегда стоит перед
дилеммой выбора добра и зла, тот, кто не идет
путем добра (Бога) неминуемо становится на
путь зла. Лишь через страдания и часто через
преступление освобождается человек от со-
блазнов зла и обращается к Богу. Не разум
движется к добру, а воля и сила духа. По мне-
нию Ф.М. Достоевского, представление о че-
ловеке как о существе рассудочном и благо-
разумном есть чистая фикция, так как челове-
ческая натура действует целиком, в единстве
сознательного и бессознательного. Самое до-
рогое для человека – пожить «по своей глупой
воле», желанию, хотению, по своему «дикому
капризу». Для Ф.М. Достоевского – подлинная
суть человека заключается в его свободе, жаж-
де и возможности индивидуального самоутвер-
ждения. Зло таится в человеке гораздо глуб-
же, чем обычно предполагали. При этом наи-
более значимой и скрытой от исследования
выступает сфера бессознательного, влияюще-
го на нашу оценку и поведение [9, с. 220–244].
Как бы в подтверждение этого, звучат слова
видного дореволюционного российского фило-
софа и социолога С.Л. Франка (1877–1950) о
том, что общество по своему наружному внеш-
нему облику имеет характер не внутренней ду-
ховной жизни, а «внешней среды» жизни чело-
века, где действуют по большей части эгоис-
тические импульсы, сдерживаемые внешней
уздой принуждения и устрашения [22, с. 80].

Соотношение сознательного
и бессознательного в психике человека

Платон полагал, что в душе человека
существуют 3 элемента: разумное, аффектив-
ное и неразумное или вожделеющее («друг
удовлетворений и наслаждений»). Для гармо-
нии души нужно, чтобы господствовало ра-
зумное начало, аффективное выполняло обя-
занности защиты, а вожделеющее – повино-
валось и укрощало свои дурные стремления,
при этом каждая часть души должна выпол-
нять предназначенные ей функции [2, с. 246].

Структура сознания, согласно австрийс-
кому психологу, основателю психоанализа
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З. Фрейду (1856–1939), напоминает айсберг,
который на девять десятых погружен в море
бессознательного [5, с. 93], где сознание (ви-
димое, рациональное, очевидное, измеримое,
логическое) занимает около 10 %, а бессоз-
нательное (скрытое, иррациональное, неизме-
римое, эмоции, чувства, интуиция, чутье, ин-
стинкт, мотивы, внутренняя сила, голос сове-
сти, зов сердца) составляет порядка 90 %.

По мнению З. Фрейда, эротическая при-
рода подсознания как психическая энергия
души направлена на жажду власти и господ-
ства, возрастание бытия. Сублимированный
эрос как подсознательная жажда жизни стре-
мится к достижению состояния полноты и
блаженства, получению наслаждения, удо-
вольствия.

Бессознательное – это совокупность пси-
хических процессов, актов и состояний, обус-
ловленных явлениями действительности, в от-
ношении которых отсутствует субъективный
сознательный контроль, и во влиянии которых
субъект не отдает себе отчета. В бессозна-
тельном образе отражения действительности,
субъект не выступает как предмет специаль-
ной рефлексии и составляет с ней нераздель-
ное целое. В отличие от сознания, отражаемая
реальность сливается с переживаниями
субъекта, его отношением к миру, поэтому, в
бессознательном, невозможны произвольный
контроль действий и оценка их результатов [6].

Между бессознательным и сознатель-
ным постоянно существует динамическая
живая связь. Многие бессознательные про-
цессы продолжаются в сознании и наоборот,
часто сознательные (например, наработанные
стереотипы) вытесняются в подсознательную
область. З. Фрейд в своей психоаналитичес-
кой теории доказывал, что бессознательные
процессы, которые возникли до сознания, оп-
ределяют его и допускают бесконечные пе-
реходы одного в другое. Современная на-
ука под бессознательным понимает фундамен-
тальную форму ценностной, познавательной и
побудительной мотивационной активности пси-
хики, не находящейся под непосредственным
контролем сознания.

С.Л. Франк считал, что человек в своем
интуитивном самосознании есть внутренний
мир, имеющий неизмеримые глубины, изнут-
ри соприкасающиеся с абсолютной сверхче-

ловеческой, божественной реальностью и не-
сущей ее в себе [22, с. 83].

По мнению философа Б.П. Вышеславце-
ва (1877–1954), подсознание – это сфера бес-
конечных возможностей, из которых может
возникать порок и добродетель, прекрасное и
безобразное. Подсознание не подчиняется
прямому велению [4, с. 45–47].

Следует предположить, что правовой ни-
гилизм как проявление агрессии человека име-
ет психологические основы в биологической
природе инстинктов и социальной природе про-
тиводействия запретам культуры. З. Фрейд
выводил природу агрессии из биологии и пси-
хологии человека, взаимодействующего меж-
ду Эросом и Танатосом, считал ее естествен-
ным состоянием организма, переносящим ее
на внешний мир и разрушающим чужую
жизнь, ради сохранения собственной [23, с. 69,
76–84, 108–109]. Следует согласиться с про-
фессором В.Н. Жуковым, исследователем
психоанализа З. Фрейда, что власть культуры
над «Оно» человека не поднимается выше оп-
ределенного уровня. «Если от него требуют
большего, то он, либо взрывается бунтом,
либо уходит в невроз, либо становится глубо-
ко несчастным» [8, с. 46].

Правовой менталитет как глубинная
основа правосознания

Система душевной организации человека
определяется во многом его менталитетом, ко-
торый, по мнению русского философа Н.А. Бер-
дяева (1874–1948), является духовной опорой
«народной души». Менталитет – это устойчи-
вая совокупность психических, интеллектуаль-
ных, эмоциональных и культурных особеннос-
тей, присущих человеку, гражданину, социальной
группе, классу или нации. Менталитет включа-
ет интуитивный, творческий, бессознательный
уровень, связанный с «озарением», «схватыва-
нием», проникновением в суть вещей, решений,
минуя промежуточные этапы процесса, позво-
ляющий нащупать главное и предложить нео-
бычайные, оригинальные варианты решений,
предвидеть будущее.

Правовой менталитет является глубинной
структурой юридической психологии, идейной
основой правосознания, где сознательный уро-
вень смыкается с бессознательным. Он вклю-
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чает в себя традиции, стереотипы, логически
обоснованные и закрепленные модели поведе-
ния. Это юридическая рефлексия, стиль юри-
дического мировоззрения и мышления, обла-
дающий стабильностью и динамизмом. Пра-
вовые обычаи выступают как этически кон-
сервативное ядро правосознания. Юридичес-
кий менталитет выполняет функцию упорядо-
чения, стабилизации, сохранения правового
сознания. Он формируется под воздействием
исторических, национальных, этнических, пси-
хических, культурных характеристик, опреде-
ляющих его самобытность («самость»). Юри-
дический менталитет необходимо исследовать
и учитывать в нормотворчестве. Историчес-
кая школа права рассматривала право как
результат самопроизвольного развития народ-
ного духа, убеждения, сознания, традиций и
обычаев, глубинных этнокультурных особен-
ностей народа. Современное право если и изу-
чает эти моменты, то лишь на доктриналь-
ном, концептуальном, а не на законодатель-
ном и правоприменительном уровнях. В этом
также и одна из причин правового нигилизма,
нежизненности права.

Важным условием, программирующим
личность на правомерное или противоправное
поведение, выступает система смыслообра-
зования как индивидуализированное отраже-
ние действительности, выражающее отноше-
ние индивида к тем объектам, ради которых
организуется человеческая деятельность и
общение. Советский психолог, философ, педа-
гог А.Н. Леонтьев (1903–1979) раскрыл роль
мотива в системе смыслообразования. Мо-
тив – это побуждение к совершению поведен-
ческого акта, порожденное системой осознава-
емых и неосознаваемых потребностей индиви-
да. Он направлен на обладание предметом или
достижение желаемого итога. А.Н. Леонтьев,
выдвигая идею полимотивации, утверждал, что
одно действие может быть порождено несколь-
кими мотивами. К осознаваемым мотивам от-
носятся интересы, убеждения, стремления. Сре-
ди мотивов на подсознательном уровне и мало
осознаваемых мотивационных состояний выде-
ляют влечения, установки, фрустрации, ситуа-
ционно возникшие эмоции, гипнотические вну-
шения [15, с. 212]. В теории уголовного права
мотив определен как внутреннее побуждение,
которым руководствовалось лицо, совершая пре-

ступное деяние. В центре личности правонару-
шителя находится деформированная потреб-
ность, которая и определяет мотив преступле-
ния. В настоящее время юриспруденция и пси-
хология вновь обращаются к изучению бихеви-
оризма (от англ. behanior – поведение) для оп-
ределения поведения, обусловленного телесны-
ми, рефлекторными реакциями на стимулы.
Это делается для того, чтобы с помощью сти-
мулов вызвать определенные действия, выра-
ботать требуемые умения и навыки, закрепить
их в привычке. Однако, чтобы получить иско-
мый результат, нужно дополнить биологический
аспект механизма рациональными и иррацио-
нальными мотивами сознания.

Криминальные мотивы самоутверждения
являются производными от мотива – «стрем-
ление к превосходству». Впервые понятие
«стремление к превосходству» как основную
движущую силу человеческой жизни ввел ав-
стрийский психолог, психиатр, один из предше-
ственников неофрейдизма, создатель системы
индивидуальной психологии Альфред Адлер
(1870–1937). Он связывал его с такими фор-
мами поведения, как разрушение идолов, кру-
шение кумиров, ограничений и норм. Ему спо-
собствуют с одной стороны такие личностные
качества как властолюбие, напористость,
тщеславие, стяжательство, некритичность,
высокомерие, завистливость, а с другой – по-
корность, послушание, скромность [24].

Мотив превосходства может реализо-
ваться в желании выделяться, властвовать
над другими людьми, доминировать над ними
путем обладания редкими и дорогими веща-
ми, элитным жильем и другим. Человек, одер-
жимый такой страстью, командует, где толь-
ко можно: в семье, трудовом коллективе, и
еще сильнее в государственных и междуна-
родных делах. Он пытается поучать, настав-
лять, навязывать свое мнение и нормы, под-
чинять окружающих своим капризам. Осо-
бенно этим злоупотребляют те люди, кото-
рые были в прошлом «не у дел», но случайно
«дорвались» до положения, дающего возмож-
ность безраздельно властвовать в деспоти-
ческой манере [19].

Следует согласиться с замечанием анг-
лийского философа и экономиста XIX в.
Дж.Ст. Милля, что люди хотят быть не про-
сто богатыми, а богаче других. С его точки
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зрения 3 фактора способствуют установлению
прочного правопорядка: 1) система воспита-
ния, формирующая в человеке способности
подчинять свои личные побуждения и стрем-
ления целям и интересам общества; 2) непри-
касаемые установки, такие как вера в Бога,
лояльность к руководству, старинные вольно-
сти или права, моральные ценности, принци-
пы индивидуальной свободы и равенства;
3) принцип связи, солидарности между члена-
ми общества, независимо от их социального
статуса, профессии, политических взгля-
дов [17]. Часто потребности высших уровней
блокируются, подчиняются утилитарными, ги-
пертрофированными корыстными побуждени-
ями. Мотив связывает побуждение и смыс-
лообразование, фиксирует в социальном опы-
те предрасположенность индивида восприни-
мать, оценивать и действовать определенным
образом. Через «внутренние шкалы», которые
существуют неосознанно для индивида, он
оценивает смысл явлений и объектов, и ве-
дет себя в соответствии с их установками.

В сфере бессознательного проявляются
только «зародыши смыслов» (предсмыслы),
готовящие почву для более высоких видов со-
знания, в которых происходит сознательное
полагание и понимание смыслов.

Правовая психология является частью
правовой реальности. Юридически должное в
праве может приобретать качество правового
регулятора только при условии прохождения и
принятия психикой индивида. В противном слу-
чае оно остается иллюзорным и неосуществи-
мым, подрывающим доверие к власти.

Главным источником действенности пра-
вовой нормы выступает социальный, экономи-
ческий, психологический, политический, культур-
ный механизм ее пригодности и эффективнос-
ти. Психологическая составляющая нормы дол-
жна учитывать степень признания, веры, убеж-
денности народа в необходимости, готовности
ее интернализовать, принять как естественный,
интимный регулятор. Право представляет со-
бой властную психосоциокультурную целост-
ность в плане восприятия и реализации.

Выдающийся русский физиолог, психиатр
и психолог В.М. Бехтерев (1857–1927) обосно-
вал принцип внутреннего опосредования вне-
шних явлений, вводимых в сферу сознания.
Данный принцип можно рассматривать как

внутренний фильтр, цензуру по отношению к
внешним явлениям, в том числе и по отноше-
нию к праву. К ним он относил систему ценно-
стей индивида, особенности целеполагания,
обобщенные способы поведения, психологичес-
кие акты саморегуляции. Принцип внутренне-
го опосредования внешних социальных явле-
ний, обусловливается следующими факторами:
социальной направленностью личности; свой-
ствами (в том числе психологическими) пра-
вовой нормы; своеобразием психофизиологи-
ческого состояния индивида и особенностями
внешнего воздействия в актуальный момент
восприятия; особенностями процесса интерна-
лизации правовых норм субъектом [3, с. 26].

Значительная часть политико-правовых
учений направлена на формирование правовой
лояльности граждан путем совершенствования
внешних условий: принятие более эффективных
форм (источников) права и государства, сис-
темы санкций, наград, юридической ответ-
ственности, правомерного поведения. При этом
не уделяется должного внимания совершен-
ствованию внутреннего мира человека, созда-
нию благоприятных условий для интернализа-
ции норм права, стимулирующих правомерное
поведения. Часто насильственное, криминали-
зирующее воздействие права на психику не
позволяет «включить» ее созидательный, со-
гласительный, позитивный механизм. Чрезмер-
ное внешнее давление не учитывает внутрен-
нее психологическое состояние и вызывает
ответное негативное действие.

Теория и практика
психологической доминанты

Представляется, что в основе психологи-
ческого механизма правового нигилизма лежит
теория и практика доминанты. Доминанта рас-
сматривается в двух аспектах: 1) как главен-
ствующая идея, основной признак или важней-
шая составная часть чего-либо; 2) в физиоло-
гическом аспекте – как временно господству-
ющий очаг возбуждения в центральной нервной
системе, который обусловливает скрытую го-
товность организма к определенной деятель-
ности при одновременном торможении других
нервных центров (А.А. Ухтомский). Существу-
ет мнение, что, если доминанта возникла в коре
головного мозга, и касается интеллектуальной
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деятельности, то она может быть длительной
и даже способна изменить характер индивида.
А.А. Ухтомский определил основные свойства
доминанты: повышенная возбудимость; стой-
кость возбуждения; способность к его сумми-
рованию. Доминанта способна подбирать себе
из окружающей действительности биопсихосо-
циальные раздражения и на их основе внутрен-
не накапливать предрасположенность к форми-
рованию будущей позиции как основы для
дальнейшего действия в выбранном направ-
лении. Она обусловливает доминирующую
мотивацию субъекта права [21]. Академик
П.К. Анохин подчеркивал важность согласо-
ванного выбора индивидом с его мотиваци-
ей для принятия решения [1, с. 54]. Таким
образом, доминанта направлена на поиск оп-
ределенного объекта правовой реальности,
соответствующего ее потребностям и пред-
ставлениям. Толчком к правовому нигилиз-
му может выступать состояние диссонанса
между потребностями, желаниями и возмож-
ностями их реализации, например, естествен-
ными правами де-юро и их осуществлением
де-факто (имею желание, но не имею воз-
можности и наоборот). Доминанта переходит
в психологическую установку и реализуется
в действии, если искомый объект удовлет-
воряет потребность.

Установки опираются на ценностные
ориентиры и предыдущий опыт индивида.
Они могут быть осознанные и неосознанные,
переходить из одной в другую в зависимос-
ти от ситуации. Устоявшиеся и осознанные
установки переходят в жизненные позиции.
Часто неосознанные установки могут «по-
мочь» индивиду не замечать то, что им про-
тиворечит. Это явление называется «избира-
тельной невнимательностью» (не замечать
злоупотребление властью, маргинализацию
населения, рост правового нигилизма, нрав-
ственную деградацию общества и т. д.).

Психологическая установка моделирует
программу поведения индивида. Человеку
свойственно иметь множество установок (по-
зитивная, негативная и адекватная), но доми-
нирующую позицию занимает, как правило,
одна. Негативные установки (стереотипы)
приводят к когнитивным искажениям. Приме-
рами негативных правовых установок могут
служить негативные мемы: «право закрепо-

щает человека», «государство и право подав-
ляет инициативу», «законы создаются в угоду
властным структурам», «власть есть насилие
над человеком» и другие.

Поведенческим ключом установки явля-
ется преимущественно психическая предрас-
положенность субъекта к определенным дей-
ствиям (бездействиям).

Они предполагают готовность к опреде-
ленным стереотипам мышления, избиратель-
ное восприятие правовой реальности. Имен-
но установка определяет мотив поведения
(Д.Н. Узнадзе). Выступая в качестве моти-
вационной тенденции, она выполняет роль
фильтра, который абсорбирует необходимые
для удовлетворения потребности и исключа-
ет неприоритетные раздражители. Установка
определяет значимость релевантной информа-
ции отбираемой индивидом. Ни одна цель по-
ведения не достигается, ни один поступок не
совершается без афферентного синтеза внут-
ренних и внешних факторов, сигнализирующих
об их значимости. В афферентном синтезе
значительную роль выполняет механизм па-
мяти, который способен извлечь, вытащить на
«поверхность» необходимую информацию [20,
с. 356–357].

Алгоритму внешнего действия индиви-
да предшествует стадия предварительного
формирования его модели. Это позволяет ин-
дивиду учитывать и предупреждать ошибки
своего поведения путем механизма предви-
дения и прогнозирования.

При формировании правовых установок,
получении нового правового знания бессозна-
тельное может выступать как сдерживающий
фактор, если оно не согласуется с прошлыми
оценками.

На образование правовых установок
влияет совокупность различных факторов:
уровень правосознания общества, класса,
группы, индивида, формы государства, состо-
яние правовой системы, система духовно-
нравственных ценностей и другое.

Правовые предубеждения и стереотипы,
основанные на бессознательном отношении к
правовым явлениям, могут формировать в пра-
восознании ложное представление о праве и
государстве.

Индивид не принимает правовые явле-
ния, которые не согласуются с его установ-
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ками, убеждениями, затрудняют выбор ли-
нии желаемого поведения или принятию вы-
годного для него решения по определенной
позиции. Он старается мысленно избавить-
ся от тех явлений, которые вызывают у него
когнитивный диссонанс. Как только затруд-
нение или препятствие устранено, а решение
принято, управление поведением делегирует-
ся в зону бессознательного. Таким образом,
бессознательное включает все механизмы,
которые осуществляют регуляцию поведе-
ния, не требующего непосредственного уча-
стия сознания.

Психологический механизм правового
нигилизма включает в себя: потребность; до-
минанту; эмоциональную чувственность; вос-
приятие правовых явлений; рациональную
оценку правовой действительности; психоло-
гическую установку; доминирующую мотива-
цию; афферентный синтез; формирование по-
зиции, принятия решения; деформацию или
уточнение правосознания.

Интуитивное право Л.И. Петражицкого
как условие внутреннего восприятия

и самоопределения позитивного права

Психологическую природу правового
нигилизма помогает понять теория права
Л.И. Петражицкого. С его точки зрения, ос-
нова права находится в сфере иррационально-
го – чувствах, переживаниях, инстинктах, по-
рывах, эмоциональных волевых актах. Поэто-
му интуитивное право – одно из главных про-
явлений психологического опыта индивида.
Автор оригинальной психологической концеп-
ции права был уверен, что люди руководству-
ются не законами, а своей интуитивной пра-
вовой совестью, поэтому интуитивное право
определяет психологическое отношение инди-
вида к позитивному или официальному праву.
К интуитивному праву он относил: игровое,
семейное, религиозное, детское, право интим-
ных отношений и другие. Интуитивное право
выступает как следствие внутреннего убеж-
дения, добровольного принятия права изнут-
ри, а не внешнего насильственного воздей-
ствия. Психика объединяет в праве обязан-
ность, долг (императивность) и правомочие
(атрибутивность), превращая юридическую
норму в духовную проекцию императивно-

атрибутивных переживаний субъекта. Пра-
во – это индикатор уровня развития и каче-
ственного состояния нравственного созна-
ния. Интуитивное право включает в себя:
потребности, мотивы, психологические ус-
тановки, убеждения, стереотипы, ценност-
ные ориентации.

У Л.И. Петражицкого право индивидуа-
лизировано, поэтому видов индивидуального
права столько же, сколько людей. Интуитив-
ное «живое право» – это результат внутрен-
него интуитивного самоопределения индиви-
да. Оно выступает критерием оценки позитив-
ного права с психологической позиции спра-
ведливости и поэтому законы, установления,
правовые обычаи воспринимаются индивидом
по-разному: принимаются, порицаются, отвер-
гаются. Соотношение интуитивного и офици-
ального права определяется уровнем разви-
тия культуры индивида и состоянием народ-
ной психики.

Одна из причин правового нигилизма –
противоречие между внешним давлением на-
сильственных санкций, социального контро-
ля в целом и повышением уровня самосоз-
нания, внутренней активности индивида, на-
ходящегося под воздействием интуитивного
права. Социальные потрясения – это во мно-
гом психологический результат разлада офи-
циального и неофициального, позитивного и
интуитивного права. Выход – создание при-
кладной науки, «политики права, законода-
тельной политики», разрабатывающей право-
вые ценности и начала желательного права и
законодательства. Заслуга Л.И. Петражиц-
кого в том, что он показал, как благодаря
внутреннему психологическому конструиро-
ванию, право становится реальностью, где
духовные запросы личности получают офи-
циально-позитивное наполнение. Для прогрес-
сивной эволюции права нужно объединить
внешнее и внутреннее регулирование путем
гуманизации внешних санкций и усиления
внутренней мотивации личности за счет осоз-
нания своего долга. Задача воспитания –
формирование сильной и живой правовой пси-
хологии, привитие уважения и святости прав
других и внушение не меньшего уважения к
своим правам, своему собственному досто-
инству [18, с. 99–100, 131–133, 167, 215, 233,
379, 388–389].
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Психологическая антиномичность
закона

Бельгийский социолог Л.А. Кетле (1796–
1874), выступал за принятие таких законов,
которые устанавливают равновесие между
нравственной силой народа, силой обществен-
ного мнения и силой законов, что существен-
но улучшит социальные условия в борьбе с
преступностью [11].

Действие всегда рождает противодей-
ствие. Там, где появляется закон – неизбежно
появляется и правовой нигилизм как естествен-
ная ответная негативная реакция на его импе-
ративность. Закон – это рациональное правило,
обращенное к уму, сознательной воле, а побуж-
дение поступка – рационально-иррациональное.
Сфера иррационального, бессознательного не
просчитана в законе, поэтому подсознательные
инстинкты и влечения противоборствуют ра-
циональному началу. Философ Б.П. Вышеслав-
цев выводил бессилие закона из сопротивле-
ния плоти и противодействия его императив-
ности. Так как человеческой природе присущ
дух противоречия, то возникает искушение про-
тиводействовать, преступить закон, совершить
преступление, в этом трагизм, антиномичность
закона. Закон своей императивной формой вы-
зывает обратное действие тому, что сам тре-
бует. Внутренний подсознательный хаос чело-
века противоборствует закону. Последний об-
ладает слабой способностью внушать и не
умеет обращаться с подсознанием. «Нельзя
повиноваться тому, что не “представляется”
нам “властным”», – писал Б.П. Вышеславцев.
Поэтому, чтобы внушать, власть окружает себя
образами и символами (коронация монарха, при-
сяга президента, мантии судей, торжественные
заседания суда). Власть (форма) должна по-
ражать воображение и воздействовать не толь-
ко на сознание, но и подсознание (парады, пу-
шечная стрельба, торжественные ритуалы, про-
цессии) [4, с. 40–42, 77].

О дуализме человеческой природы, ее
раздвоенности между духовным, нравствен-
ным, божественным началом и эмпирической
жизнью («благодатью» и законом) писал
С.Л. Франк [22]. Будучи выражением добра
и благодати, закон направлен на обуздание зла,
борьбу с несовершенством мира и человека,
восполнение нравственной жизни.

Результаты

Образование без культуры, с точки зре-
ния русского философа конца XIX – первой по-
ловины XX в. И.А. Ильина (1903–1981), есть
дело ложное и опасное, потому что оно со-
здает людей сомнительных, заносчивых, на-
пористых и беззастенчивых карьеристов. Об-
разование без воспитания, не формирует че-
ловека, а только портит его, так как дает в
его распоряжение выгодные возможности и
технические умения, которыми он может зло-
употреблять. Поэтому формальная образован-
ность вне веры, чести и совести создает не
национальную культуру, а разврат пошлой ци-
вилизации [10].

Воспитание без права порождает рабс-
кую душу, неуважение к чужой личности, дес-
потизм и самодурство. Поэтому в области
воспитания, как считал Л.И. Петражицкий,
важно развивать в детях две стороны права –
внушение святости, сильного уважения к пра-
вам других и такого же уважения к своим соб-
ственным правам [18, с. 132].

Способствуют правовому нигилизму ду-
ховная нищета, игнорирование обычаев и тра-
диций, утрата исторической памяти, забвение
нравственных заповедей, божьих законов, эк-
сперименты с геномом человека. Сила права
в авторитетности, справедливости, демокра-
тичности, свободе, равенстве, правде. Зако-
ны следуют за нравами, писал Ш. Монтескье.
Правовой нигилизм – это та воронка, черная
дыра в праве, Мариинская впадина, связан-
ная с глубокими психологическими пережива-
ниями, куда утекают естественные права, ду-
ховно-нравственные ценности, благие намере-
ния, а остаются коррупция, бюрократизм, рав-
нодушие, насилие, несправедливость и ложь.

Противостоит: демократизм, легаль-
ность и легитимность государства, социальная
активность, гражданское общество. «Демок-
ратия есть не власть всех, а служение всех.
< ... > Чувство обязанности активного соуча-
стия всех в общем служении правде,» – пи-
сал С.Л. Франк [22, с. 124]. Если этого нет, то
парализована и ослаблена общественная
жизнь, и в каждой человеческой душе под-
польно взращиваются анархические страсти,
подготавливается бунт, растет идеал само-
чинного устроения [3, с. 125].
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Ш. Монтескье вкладывал в понятие «дух
закона» его соответствие степени свободы
народа, допускаемой устройством государ-
ства, нравам и обычаям, отношениям справед-
ливости, любви к демократии, сообразности с
народным духом, законами религии. Граждан-
ское общество, нравственные, религиозные,
экономические, социальные, психологические
регуляторы являются обязательными и выпол-
няют субсидиарную роль в реализации права.

Успешное действие права предполагает
его соответствие психологической природе
индивида. Это требует тщательного подхода
при подготовке и принятии нормативных пра-
вовых актов с учетом не только социально-
экономического, антикоррупционного, крими-
нологического, но и психологического факто-
ров, специфики национального, народного пра-
восознания. В правовом воспитании нужно
делать основной акцент на формирование пра-
вовой убежденности и навыков правомерного,
законопослушного поведения, превращение их
в правовую привычку населения.

Советский педагог А.С. Макаренко, при-
знанный ЮНЕСКО в 1988 г. величайшим пе-
дагогом XX в., считал, что в семейном воспи-
тании ведущую роль играют не слова, а сила
примера родителей, их поступки и поведение в
целом. Вы воспитываете своим собственным
поведением в каждый момент вашей жизни,
уже тем, как одеваетесь, разговариваете с дру-
гими людьми, радуетесь, печалитесь, смеетесь,
читаете газету. Все это имеет для ребенка ре-
шающее значение, считал педагог-практик [16,
с. 90]. А.С. Макаренко принадлежит сакрамен-
тальная фраза: «Научить человека быть счас-
тливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он
был счастливым, можно».

Необходимо вернуться к дальнейшим
исследованиям психологической сущности
права (взаимодействие права и обязанности,
долга и совести, справедливости и равенства,
служения и веры). Об исключительной роли
социальной среды и живучести традиций го-
ворил еще Н.М. Коркунов, отмечая преем-
ственную связь психического развития чере-
дующихся поколений через механизм психи-
ческой наследственности [14, с. 211].

Чешский философ и педагог Я.А. Комен-
ский (1592–1670) предлагал сообщать учени-
кам универсальные знания для формированию

у них всеобщей мудрости – пансофии. Поэто-
му: «Мудр не тот, кто знает многое, но тот,
кто знает полезное» [13, с. 300]. Показателем
мудрости выступают справедливость и нрав-
ственные качества, идущие от внутренней доб-
родетели, чистой совести и несущие челове-
ку удовольствие, наслаждение и удовлетво-
ренность собой [12, c. 297].

Заключение

Образованность и нравственность, пат-
риотизм и гражданская позиция, выступают
основополагающими элементами в системе
культурных ценностей, противостоящих пра-
вовому нигилизму.

Нельзя повысить уровень правовой куль-
туры только за счет качества и количества
воспитательных мероприятий, главное – ле-
гальность и легитимность государственно-
правовой реальности.

Преодолению правового нигилизма способ-
ствует повышение уровня профессионализма и
правовой культуры субъектов правотворчества
и правоприменения. На это также нацелена гу-
манизация образования и воспитания, преем-
ственность и координация действий учреждений
образования, их практическая направленность,
гибкость, учет национальных особенностей.

Укрепление национального правового
менталитета, формирование психологической
предрасположенности позитивного восприятия
государственно-правовой реальности на мас-
совом уровне, личностное блокирование не-
гативных правовых установок, повышение
уровня психологической культуры образования
и воспитания – важные предпосылки сниже-
ния правового нигилизма.
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ФОРМАЦИИ, ВОЖДЕСТВО И РАННЕЕ ГОСУДАРСТВО:
О ТОМ, ПОЧЕМУ «ВУЛЬГАРНЫЙ МАРКСИЗМ» НЕ ОБЪЯСНЯЕТ

ПОЛИТОГЕНЕЗ В МИРОВОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
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Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, г. Владивосток, Российская Федерация

Введение: на современном этапе развития отечественной гуманитаристики однолинейные тео-
рии, среди них «вульгарный марксизм», не в полной мере анализируют ход политогенеза в мировой
перспективе. Благодаря накопленным данным неэволюционистской антропологии выявлено, что про-
цесс возникновения государства не всегда, точнее даже редко, происходил «по прямой», иначе говоря,
развивался от простого к сложному. Цель: показать, что, согласно отечественным исследованиям пос-
ледних десятилетий, социальная эволюция не имеет строго заданного направления, она, зачастую, вари-
ативна. Методы: методологическую основу статьи составляет общенаучный диалектический метод, а
также метод анализа и синтеза. Результаты: в статье выявлено, что среди примеров нестыковок «вуль-
гарного марксизма» относительно политогенеза с исторической действительностью имеется ряд струк-
тур, которые не укладываются в рамки марксизма. Иначе говоря, мы обращаемся к опыту Европы
периода варварских королевств (V–IX вв.), греческому полису и кочевым империям Евразии (XII–XIII вв.).
Указанные примеры и множество иных выбиваются из однолинейной схемы, демонстрируя альтерна-
тивные пути к цивилизации.
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Введение

«Вульгарный марксизм в СССР»

Политогенез – подъем сложных полити-
ческих систем, а не исключительно госу-
дарств, в различных регионах мира в СССР
изучался в рамках марксистской идеологичес-
кой схемы, объясняющей возникновение го-
сударств сменой типов хозяйствования, появ-
лением частной собственности и расколом об-
ществ на классы. Сочинение Ф. Энгельса
«Происхождение семьи, частной собственно-
сти и государства» было «настольной» кни-
гой многих поколений специалистов.

Марксистская историография выделяет
2 пути становления государств – восточный и
античный. Первый основан на узурпации вож-
дями управленческих функций и превращении
их в господ над народом; для второго харак-
терно классовое общество, знакомое с соб-
ственностью и товарными отношениями.

В качестве ведущего критерия отнесе-
ния государств к соответствующему истори-
ко-экономическому типу признавалась кате-
гория формации или стадии. Формация есть
социально-экономическая система, основан-
ная на определенном способе производства и
распределении ресурсов.

Первоначальной формацией считается
первобытнообщинная, базирующаяся на кол-
лективной (родовой) собственности. Государ-
ства здесь как элемента подавления меньшин-
ства большинством не известно.

Следом выделяется рабовладельческая
формация, главенствующая с IV в до н. э. по
V в. н. э. К наиболее известным относятся Ме-
сопотамия, Египет, Эллада и в особенности
Рим, история которого демонстрирует его эво-
люцию от полиса в средиземноморском Ла-
цииуме к глобальному мегаполису ойкумены.
Помимо собственности на орудия труда, от
рабовладельца зависели рабы, которых эксп-
луатировали благодаря внеэкономическому

принуждению. Возникающее государство, та-
ким образом, охраняло право распоряжаться
рабами и подавляло их бунты. Раб, незаинте-
ресованный в итогах собственной деятельно-
сти, снижал производительность и утрачивал
значимость, порождая кризис государства.

По итогу упадок рабовладения привел,
отчасти, к вызреванию в недрах Римской им-
перии будущих феодальных структур – коло-
ната. В средневековой Европе ранние государ-
ства появлялись примерно между VI и IX ве-
ками. В Средние века ведущей формой соб-
ственности стала земля, сигнализирующая о
богатстве и материальном основании полити-
ческой власти. Проживание лордов на земле,
феоде, и использование ее как средства про-
изводства порождало эксплуатацию зависи-
мых крестьян. Они превратились в собствен-
ников орудий и, изначально, своего хозяйства,
обрабатываемого личным трудом. Отноше-
ния между феодалами и работниками опре-
делялись в качестве арендатора и арендода-
теля, а способ присвоения прибавочного про-
дукта осуществлялся в виде сбора феодалом
отработочной, продуктовой либо денежной
ренты с зависимого населения.

Следующий тип государств – буржуаз-
ный, или капиталистический развился в Евро-
пе и Америке в XVI–XVIII века. В длинном
XVI в., периоде между 1450-ми (упадок Кон-
стантинополя) и 1640-ми гг. (конец Тридцати-
летней войны) возникла ситуация, когда евро-
пейские элиты, выбираясь из кризиса феода-
лизма, порожденного нехваткой земель, стре-
мились сохраниться путем освоения «чужих»
горизонтов. Так стартовали Великие геогра-
фические открытия и стадия первоначально-
го накопления капитала. Наиболее ярко она
проявилась в Англии времен «огораживаний».
Постепенно возникающий капиталистический
уклад требовал работников, продающих свой
труд и лишенных собственности.

Противоречие капитализма, таким обра-
зом, определялось расхождением между соб-



Legal Concept. 2022. Vol. 21. No. 2 105

Д.М. Перцев. Формации, вождество и раннее государство

ственником капитала и работником и, по мере
углубления социально-экономической пропас-
ти между этими классами, разрешалось рево-
люцией, обусловливающей переход к социали-
стической и далее к коммунистической фор-
мации, где рабочие, крестьяне и интеллиген-
ция сближаются и формируют советскую об-
щность. Частная собственность сменяется
народной и тем самым утрачивает значение в
качестве источника классовых противоречий.

Вышесказанное свидетельствует, что
все народы мировой системы так или иначе
проходят строгую последовательность стадий
социальной эволюции или «пятичленку»: пер-
вобытнообщинная, рабовладение, феодализм,
капитализм, социализм.

Альтернативы социальной эволюции:
дофеодальное государство, вождество,

раннее государство

Политогенез в СССР рассматривался и,
отчасти, до сих пор изучается в современной
России в русле формационной теории. Однако
благодаря новым данным процессуальной ар-
хеологии и эволюционной антропологии ситуа-
ция постепенно меняется. Говоря откровенно,
следует подчеркнуть – определенная несты-
ковка имеющихся данных с «вульгаризирован-
ным» вариантом концепции К. Маркса обнару-
живается при ближайшем рассмотрении [1,
с. 112; 2, с. 116; 3, с. 30; 4, с. 495; 5, с. 12; 6,
с. 17; 7, с. 176;  8, с. 23–45; 9 с. 118; 10, с. 132].

Так, формационная теория, разработан-
ная на материале Западной Европы, была пе-
ренесена на всемирную историю, однако фор-
мы развития не западных систем в действи-
тельности вряд ли укладываются в такую
схему. Ведущим аспектом теории выступает
социально-экономический, но продемонстри-
ровать всемирную зависимость духовной жиз-
ни и культуры только от материальной базы в
полной мере не удается. Теория признает куль-
турную одноукладность народов, что на са-
мом деле не соответствует многоукладной
исторической действительности. Формацион-
ный подход исследует макросоциологический
уровень, игнорируя микросоциологический –
ценности, особенности поведения, религиоз-
ные установки. Марксизм, кроме того, одно-
линеен, что предполагает существование

единственного пути эволюции обществ в рам-
ках пяти стадий.

Тем не менее, благодаря неэволюциони-
стской антропологии на современном этапе
выявлены некие альтернативы однолинейной
марксистской схеме. Среди них числятся:
варварские политии средневекового Запада V–
VII вв., сообщества древнего Востока, поли-
сы Эллады, кочевые империи Евразии XII–
XIII веков. Такие альтернативы государству,
пожалуй, не ограничиваются перечисленны-
ми выше. «Недоработок», нарушающих логи-
ку стадиальной схемы, множество. Краткий
объем статьи, впрочем, не позволяет описать
их сущность, поэтому ограничимся выделен-
ными четырьмя примерами.

Итак, Средневековье. Здесь мы анали-
зируем Темновековье – историческое время
между упадком Римской империи и ее инфра-
структуры на Западе в V в. и распадом каро-
лингского ядра в IX веке.

Варварские политии, созданные в зоне,
контролируемой Римом, по-прежнему счита-
ются государствами. Термин «варварское
государство» возник в СССР в 1940-е гг., но
его разработка из-за принципиальной невоз-
можности встраивания в стадиальную схему
по итогу завершилась [12, с. 45–46]. На са-
мом деле эти «государства» не были рабов-
ладельческими, не относились они и к фео-
дальным, так как феодализм, характерный для
Запада и, возможно, Японии еще не оформил-
ся. Королевства варваров, появившиеся в Ев-
ропе Темных веков как итог разложения пер-
вобытнообщинного строя логичнее обозна-
чать дофеодальными.

Попытки установить закономерности их
развития редки и сегодня, что объясняется
нежеланием исследователей поднимать воп-
рос о существовании политий, не относящих-
ся ни к рабовладению, ни к феодализму. Та-
ким образом, пример варварских королевств
фиксирует промежуточную стадию эволюции,
не отмеченную К. Марксом.

Отметим, в исследовательском поле су-
ществует 2 группы дофеодальных государств:
государства, где феодальные отношения ус-
тановились как результат синтеза рабовла-
дельческих и патриархальных элементов, а
также государства, родившиеся вследствие
упадка первобытнообщинного эгалитаризма.
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Где различие между двумя типами го-
сударств? В феодальном государстве эконо-
мический базис составляет труд зависимых
крестьян. В дофеодальной стадии, конечно,
имелись некоторые зачатки феодального ук-
лада, чье значение постепенно увеличива-
лось, но позже, так как общинники станови-
лись зависимыми, однако феодалы пока не
превратились в господ над крестьянами хоть
и имели влияние.

По итогу организация власти здесь не
сформировала структуру феодальной политии
по ряду причин: 1) дофеодальное государство
было не иерархией сеньорий, основанных на
вассалитете, а комплексом частей, находя-
щихся на различных, порой противоположных,
уровнях общественно-экономического разви-
тия. Связь лордов с королем базировалась на
вассалитете, но без лена; 2) в политической
структуре присутствовали еще не отжившие
элементы военной демократии; 3) король, точ-
нее, военный вождь не превратился в верхов-
ного правителя, имеющего домен. Он не на-
следовал власть, а избирался; 4) лидеры до-
феодальных государств опирались не на во-
енную элиту, но на дружину и совет старей-
шин; 5) в дофеодальном государстве сохра-
нились следы народных собраний, которые
изжиты в феодальном, где власть принадле-
жит королю и крупным баронам; 6) местное
управление дофеодального государства, в це-
лом, состоит из десятичной системы, когда в
феодальном действуют 2: дворцово-вотчинная,
кормления; 7) военную мощь правителей до-
феодального государства определяют как дру-
жина, так и ополчение; 8) источником дохо-
дов вождей дофеодальных государств служит
не налог с домена, а сбор дани с подвластных
окрестностей.

Теорию дофеодального периода развил
А.И. Неусыхин, утверждавший, что «в  про-
цессе исторического развития смена обще-
ственных формаций совершается через рево-
люционный скачок, который получает свое
выражение в социальной и политической ре-
волюции. Однако подобным скачкам предше-
ствуют переходные периоды; в течение этих
периодов накапливаются те изменения и воз-
никают те противоречия формаций, которые
и приводят к революционному скачку. При
переходных периодах черты общественного

строя предшествующей формации уже пере-
рождаются, начинают изживаться или вовсе
отмирают, и вместе с тем рождаются элемен-
ты последующей формации. Однако т.к. пер-
вые еще достаточно живучи, а вторые еще не
успели восторжествовать и существуют в виде
тенденций развития, то в каждый из переход-
ных периодов возникает своеобразное пере-
плетение структурных элементов предшеству-
ющей формации. Это переплетение приводит
к тому, что в течение переходных периодов
элементы старого и нового синтезируются в
виде общественной структуры с присущими
ей закономерностями развития» [7, с. 178].

Выделение дофеодального времени не-
обходимо, потому что становлению феодализ-
ма в Европе действительно предшествовала
структура, оказавшаяся не рабовладельчес-
кой и не феодальной. Идею А.И. Неусыхина,
тем не менее, отвергли из-за невозможности
встраивания в марксистскую «пятичленку».

Очередной пример – греческий полис [13,
р. 78–95]. В самом общем смысле полис есть
гражданская община с античной формой соб-
ственности, чья природа соединяет власть
рабовладельца над рабом, но ограничивает
граждан правом распоряжения землей и иму-
ществом рамками полиса.

Децентрализованная политическая сис-
тема полиса схожа с политическими струк-
турами горских народов, например, Кавказа
[11, с. 69]. Демократический характер обеих
политий закономерен, так как крохотные раз-
меры их социумов предполагали всеобщее
участие в политике, кроме того пересечен-
ный ландшафт местности не способствовал
единению разрозненных географически об-
щин в более крупные образования (например,
империи).

Конечно, указанные особенности не
объясняют полностью феномен полиса. В Эл-
ладе, к примеру, известны периоды, когда де-
мократии полисов сменялись тираниями и оли-
гархиями. Несмотря на это, такие гражданс-
кие общины могли создавать безгосудар-
ственные формы политической организации.
Пример с греческими полисами и кавказски-
ми горцами, таким образом, свидетельствует
о том, что параллельно с иерархическими об-
ществами соседствовала принципиально иная
линия социальной эволюции – сложноустроен-
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ные политические системы, но не государства,
что подтверждает существование эволюцион-
ной многолинейности.

Таковыми являются и кочевые империи
Евразии [23, р. 340; 24, р. 7–8; 25, р. 89–90; 27,
р. 1–16]. Они создавались номадами (англ.
nomad – кочевник) для изъятия ресурсов из-
вне степи путем грабежей и завоеваний окре-
стных цивилизаций. Внутри империй номадов
отсутствовало налогообложение соплеменни-
ков, но была возможность выделиться наибо-
лее деятельным личностям, снарядив походы
за ресурсами равнинных государств. Продол-
жительность господства лидеров при таких
порядках зависела, помимо снаряжения похо-
дов, также и от навыка перераспределения
завоеванного.

* * *

Несмотря на исключение понятия до-
феодальный, марксистская «пятичленка», по-
жалуй, не полно отражает и многообразие ста-
дий политогенеза. Актуально это и относи-
тельно военной демократии, якобы, предше-
ствовавшей генезису государств. В СССР еще
с середины 1970-х гг. распространилась мысль
о том, что военная демократия сменялась ти-
пом обществ, где массы отстранены от влас-
ти, но классы, эксплуатация и политическая
организация не оформились.

На практике очевидно, что военная де-
мократия не была всемирной. Например, ски-
фы VI–IV вв., общества Полинезии, Новой
Зеландии, Африки, Марианских, Маршалловых
островов вовсе не были военными демокра-
тиями из-за имевшейся центральной власти и
социального неравенства. Но, несмотря на это,
государства тут не сложились.

На Западе аналогичная стадия эволюции
между первобытом и государством известна
с 1960–1970-х гг. под названием вождество
(chiefdom) [16, р. 284; 17, р. 27; 18, р. 4; 19,
р. 31; 22, р. 223; 28, р. 76; 29, р. 56]. Конструкт
вождества в СССР, однако, применялся толь-
ко к азиатским политиям с 1980-х гг., когда в
интеллектуальной среде страны случилась
идеологическая оттепель.

Чифдом обладает следующими характе-
ристиками: 1) редистрибутивный обмен; 2) уг-
лубляющаяся социальная стратификация, то

есть неравенство доступа к ресурсам; 3) на-
личие власти вождя, концентрирующего при-
бавочный продукт; 4) идеология. Важно на-
помнить, что вождество относится все же к
первобыту, но той стадии, когда большинство
устраняется от власти в пользу лидера пере-
распределяющего ресурсы. Главным призна-
ком, отличающим вождество от государства,
становится в конечном итоге отсутствие в
чифдомах монополии на насилие.

Идея вождества как промежуточной ста-
дии социальной эволюции применялась в СССР
к Востоку, где, в отличие от Запада, сложилась
власть старших лиц в патриархальных семей-
но-клановых общинах. Лидеры подобных об-
щин в итоге монополизировали организацию
гидравлических работ в засушливом климате,
что привело к вызреванию здесь ранних поли-
тических институтов [32, р. 29].

Вождества существуют без частной соб-
ственности и держатся на единоличном до-
минировании царя благодаря власти-соб-
ственности. Этот феномен наиболее полно
отслежен в деспотиях Месопотамии, Египта
и, особенно, в Китае.

Помимо теоретического модуля вожде-
ства, к Востоку, в основном к Китаю, в СССР
применялась теория раннего государства –
альтернатива марксистской интерпретации
докапиталистических формаций, она перекли-
калась с концепцией дофеодального перио-
да [14, р. 10; 15, 10–123; 20, р. 7].

Термин раннее государство (The Early
State) впервые использовал П. Скальник.
В кандидатской диссертации 1973 г.  он при-
шел к выводу, что множество политий доко-
лониальной Африки не имели характерных для
феодальной формации черт. Соответственно,
их было бы разумно определять ранними го-
сударствами. Защита диссертации, однако,
не состоялась, П. Скальник вынужден был
иммигрировать из СССР в Чехословакию.
В годы эмиграции сформировался его тандем
с Х.Дж.М. Классеном, результатом которого
стал выход на Западе тома о ранних государ-
ствах в мировой перспективе [30, р. 129; 31,
р. 169].

Под ранним государством понимается
крупная территориальная структура, где со-
храняются клановые связи, но с некоторым
развитием внеклановых отношений. Источни-
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ки существования должностных лиц состав-
ляют кормления за счет подданных и жало-
ванья из центра. Вместе с обычаями действу-
ет письменный свод законов. Оформляется
аппарат судей, появляются чиновники. Сбор
прибавочного продукта с подвластных земель
точно установлен.

Другими словами, раннее государство
отличается от предгосударственных форм,
например вождеств, появлением: 1) специаль-
ных чиновников; 2) аппарата судей; 3) пись-
менного свода законов. Это политическая
структура, основанная на клановых и внекла-
новых связях и знакомая с ремесленной спе-
циализацией. Ключевой функцией ранних го-
сударств, несомненно, являлось управление
территорией и обеспечение престижного по-
требления элиты за счет налогов с населения.

Такой тип государства – переходный ска-
чок политогенеза. Большинство докапитали-
стических систем в своем развитии вряд ли
продвинулись далее этого этапа. По всей ве-
роятности, дело в том, что история зачастую
фиксирует вовсе не однолинейную социальную
эволюцию от простого к сложному, но, наобо-
рот, при скрупулезном анализе, выявляется
цикличность – возможность отката сложных
систем к примитивным модификациям.

Применение концепта раннего государ-
ства и вождества к политиям Востока, как
отмечалось, получило определенную извест-
ность в СССР в 1980-е гг., тогда как эти аль-
тернативы применительно к средневековью
Европы получили, правда, робкое, но распрос-
транение после кризиса советского государ-
ства. В иных условиях интеллектуальной жиз-
ни новой России появилась возможность по-
казать, что переход от родового строя к клас-
совому в Европе осуществлялся не благода-
ря изменению формации, но с помощью вож-
дества, дружинного государства, ранне-
феодального государства. Была отмечена
существенная роль как военного, так и торго-
вого, факторов в формировании варварских ко-
ролевств Запада [21, р. 59–64; 26, р. 103].

Кроме того неполноценность формаци-
онной теории ярче всего проявилась на Вос-
токе и в Африке – регионах, где политогенез,
в целом, не укладывался в рамки «вульгарно-
го марксизма», демонстрируя альтернативные
пути к цивилизации.

Таким образом, политогенез не сводит-
ся только к образованию государства, т.к. па-
раллельно с ним складывались политии, кото-
рые не уступали государствам по степени
сложности, но имели, однако, безгосударствен-
ную природу, что сигнализирует об обилии
путей социальной эволюции.

Выводы

Приведенный краткий анализ безгосу-
дарственных систем вносит дополнение в тра-
диционную схему политогенеза, распростра-
ненную в СССР, где эволюция рассматрива-
лась в рамках однолинейной марксисткой кон-
цепции. Согласно ей, большинство народов в
мировой истории рано или поздно создает го-
сударства.

Сегодня с подачи неэволюционистской
антропологии меняется содержание термина
политогенез. Накопленные данные позволяют
определить его как длительный процесс фор-
мирования сложной политической органи-
зации любого типа, а не только государ-
ства. Государствогенез, в современном по-
нимании, есть часть обширного процесса – по-
литогенеза, так как в истории существовали не
менее сложные догосударственные организа-
ции, чья эволюция развивалась не линейно. Го-
сударство, в конце концов, оказывалось одним,
но не обязательным итогом политогенеза.

В заключение отметим, что после кру-
шения СССР и отказа от марксизма для оте-
чественных правоведов и историков стал ак-
туальным вопрос выработки альтернативной
методологии интерпретаций политогенеза.
Выходом из ситуации может быть изучение
политических систем в различных регионах
мира с позиции неоэволюционизма.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОСТРОЕНИЯ РОССИЙСКОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

Евгений Михайлович Терехов
Балаковский филиал Саратовской государственной юридической академии,

г. Балаково, Российская Федерация

Введение: практическая реализация идеи правового государства требует наиболее полного обеспе-
чения прав и свобод человека и гражданина, а также ограничения правом государственной власти. Не-
смотря на наличие необходимой для этого законодательной базы, в юридической деятельности периоди-
чески возникают противоречия и неопределенности относительно путей дальнейшей реализации закона.
С этой задачей помогает справиться официальное толкование норм права, которое позволяет внести яс-
ность и смысловую определенность в процессы правового регулирования. Цель: демонстрация использо-
вания официального толкования норм права в качестве самостоятельного средства поддержания работос-
пособности правового государства. Методы: методологическую основу данного исследования составля-
ет совокупность методов научного познания, среди которых: системность, анализ, статистический и исто-
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рический. Результаты: обоснованная в работе авторская позиция опирается на исследование места и
практики использования официального толкования норм права в построении и поддержании работоспо-
собности правовой государственности. Этому способствует анализ признаков правового государства, нор-
мотворческих статистических данных, судебной правоприменительной практики, а также отдельных ин-
терпретационных актов. Выводы: в результате проведенного исследования установлено, что роль офици-
ального толкования норм права в качестве инструмента содействия работоспособности правового госу-
дарства бесценна и незаменима. Фактически, официальная правовая интерпретация сегодня является од-
ним из самых эффективных безальтернативных средств не только раскрытия смысла законов, но и повыше-
ния доверия и уважения к праву, его познания и принятия в качестве приоритетного регулятора обще-
ственных отношений. Идея правового государства так и останется идеей без использования правоинтерп-
ретационной деятельности в правовой сфере общества.

Ключевые слова: юридическая деятельность, правоинтерпретационная деятельность, толкование пра-
ва, уяснение, разъяснение, интерпретационный акт, интерпретационная практика.

Цитирование. Терехов Е. М. Официальное толкование норм права как инструмент построения россий-
ского правового государства // Legal Concept = Правовая парадигма. – 2022. – Т. 21, № 2. – С. 112–117. – DOI:
https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2022.2.14

Введение

Еще в 1993 г. Российская Федерация уве-
ренно провозгласила курс на построение пра-
вовой государственности, что было установ-
лено в ч. 1 ст. 1 ее Конституции [5]. Подобная
идея для полноценной реализации требует при-
нятия и поддержания комплекса мер, работос-
пособность которых могла бы гарантировать
преимущественное использование права при
регулировании отношений между физически-
ми и юридическими лицами как на террито-
рии России, так и в отношениях с зарубежны-
ми партнерами.

Правовое государство – это организация
политической власти, которая не может воз-
никнуть моментально. В основе пути его по-
строения должна лежать стабильность и яс-
ность законодательства, переплетающаяся с
правотворческим и правоприменительным
опытом. И вот здесь как нельзя кстати свою
полноценную роль раскрывает официальное
толкование норм права, которое позволяет
поддерживать на должном уровне режимы
законодательной стабильности и единообра-
зия правоприменительной деятельности. Од-
нако для того, чтобы грамотно и компетентно
использовать официальное толкование норм
права недостаточно просто периодически из-
давать интерпретационные акты, необходимо
изучить его правовую природу, пределы реа-
лизации, механизмы работы, наконец, поду-
мать над законодательным регулированием
всей правоинтерпретационной деятельности.

Место
официального толкования норм права

в правовой государственности

На сегодняшний день в отечественной
правовой науке присутствует большое коли-
чество мнений по вопросу структурного со-
става конструкции правового государства.

Например, А.А. Кондрашев считает, что
признаками правового государства являются:
1) формирование органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления на ос-
нове свободных выборов; 2) формирование
высших органов власти без участия президен-
та; 3) гарантированность реализации прав и сво-
бод личности – как политических, так и эконо-
мических и социальных; 4) реальная и гаран-
тированная государством свобода выражения
мнений, воплощенная в наличии свободы сло-
ва, свободы проводить различные публичные
мероприятия и свободы объединения в обще-
ственные ассоциации; 5) законодательное ус-
тановление реальных механизмов полноценно-
го возмещения государством вреда, причинен-
ного гражданину; 6) наличие стабильной систе-
мы законодательства и неполитизированного
правоприменения; 7) наличие справедливого и
независимого суда; 8) обеспечение реального
народовластия посредством активного и пос-
ледовательного использования различных ме-
ханизмов прямой демократии [4, с. 74].

В.А. Четвернин выделяет верховенство
законодательства и механизм разделения вла-
стей [11, с. 62].
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Д.Н. Миронов полагает, что в правовом
государстве присутствуют верховенство пра-
ва, народовластие и разделение властей [9,
с. 152].

В представленных мнениях стоит обра-
тить внимание на существенную значимость
верховенства права, а также стабильности за-
конодательства и независимости правоприме-
нения от субъективного усмотрения соответ-
ствующих субъектов, в том числе политичес-
кого. Фактически, это следует признать стер-
жневым моментом в конструкции всего право-
вого государства. Можно пытаться до беско-
нечности совершенствовать структуру и эф-
фективность работы органов государственной
власти, но без создания обстановки ясности и
прозрачности смысла законодательства, а так-
же без определения четких механизмов его
правоприменения, невозможно построить силь-
ное и эффективное правовое государство, а ведь
именно такая цель была изначально заложена
в Основной закон РФ. Иными словами, орга-
нам государственной власти в РФ требуется
инструмент, не только позволяющий уверенно
использовать законодательство в своей рабо-
те для достижения целей и задач в области
наиболее полного обеспечения прав, свобод,
законных интересов физических и юридичес-
ких лиц, но и выступающий своего рода «стра-
ховкой», позволяющей не отклоняться от пути
единообразного применения норм права. Таким
средством выступает официальное толкование
норм права, которое следует чаще использо-
вать при построении правовой государственно-
сти и потенциал которого сегодня явно недо-
оценен. Все это фактически выступает осно-
ванием для более тщательного исследования
правовой природы и потенциала института офи-
циального толкования норм права, поскольку
его наличие позволяет обеспечивать жизнеспо-
собность и эффективность законодательства на
всем его регулирующем пути.

Практика использования
официального толкования норм права

в правовой государственности

М.Т. Цицерон упоминал о том, что «зна-
ние законов заключается не в том, чтобы по-
мнить их слова, а в том, чтобы постигать их
смысл» [10].

Уже не первый год в Российской газете
появляются статьи, посвященные проблема-
тике единообразного понимания и применения
нормативных правовых актов. Например, в
одном из субъектов РФ налоговая служба
стала требовать исполнения налоговой обя-
занности в форме оплаты налогов с покупок,
мотивируя это необходимостью доказывания
факта легального происхождения денежных
средств, на которые гражданин приобрел иму-
щество. Выработанная практика стала рас-
пространяться по всему государству и это
привело к тому, что с подобной логикой часть
судов согласились, а часть высказанную по-
зицию не поддержала. В итоге только после
официальных разъяснений Верховного суда
РФ, согласно которым такой налог незаконен,
ситуация была урегулирована, поскольку «не
может быть каких-то особенных – рязанских
или уральских – трактовок закона» [8]. В дан-
ном случае стратегический характер офици-
ального толкования права позволил не только
единообразить правоприменительную практи-
ку, но и выступил превентивным инструмен-
том в вопросе недопущения ошибок со сторо-
ны судебных и административных органов
власти РФ в ближайшей перспективе.

Использование официального толкования
норм права отвечает не только задачам наве-
дения порядка в правовой сфере общества, но
и позволяет поддерживать его на должном
уровне в постоянном режиме. Подобное по-
ложение дел гармонично вписывается в идею
и структуру построения правовой государ-
ственности. Говоря о правовом государстве,
многие ассоциируют его с эффективно рабо-
тающей правовой системой, обилием законов
и подзаконных актов и лишь немногие заду-
мываются об информационно-смысловой со-
ставляющей последних. А ведь именно инфор-
мационно-смысловой компонент нормы пра-
ва фактически выступает тем ее связующим
звеном, которое позволяет прочно скреплять
между собой единством целей правового ре-
гулирования массу действующих законов и
подзаконных актов, а также обеспечивает
прозрачную и прогнозируемую связь между
правотворчеством и правоприменением.
Именно с этим моментом тесно связана про-
блема индекса понятности нормативных пра-
вовых актов.
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Еще древние римляне были убеждены и
развивали мысль о том, что «любое юриди-
ческое определение несет в себе опасность»
[3, с. 183]. Опасность того периода подразу-
мевалась, как неверное понимание смысла
закона и, как следствие, противоречивое
правоприменение. Однако со временем та-
кая угроза эволюционировала и переросла в
нечто большее – проблему сложности зако-
нов (сложности написания, понимания, при-
менения).

Группа ученых из ВШЭ провела иссле-
дование, объектом которого стал анализ яс-
ности и простоты смысла нормативных пра-
вовых актов, принятых за последние десяти-
летия. В ходе исследования было установле-
но, что по сравнению с 1991 г. длина закона
увеличилась в 2,5 раза, а объем среднестати-
стической статьи в нем стал в 3 раза больше.
Наблюдается устойчивый рост интегрально-
го индекса сложности российского закона.
В 1991 г. он составлял 30,8 %, а по состоянию
на 2020 г. уже 40 %. По расчетам авторов ис-
следования, в каждый закон с момента при-
нятия примерно 20 раз вносились изменения,
и каждое из них усиливало индекс сложности
на 0,1 пункта [2].

Безусловно, язык права – это специаль-
ный язык, который не может быть при всем
нашем желании бытовым, однако стоит
объективно понимать, что предназначение
закона кроется в регулировании обществен-
ных отношений, а в этом процессе все сторо-
ны должны понимать свои права и обязаннос-
ти, не должно быть значительных препятствий
на пути к познанию смысла закона, однако с
этой задачей справиться пока не получается.

П.В Крашенинников признается, что
«предложения становятся огромными, сплош-
ные запятые и точки с запятыми, мысль ста-
новится не видна. Когда тексты перегруже-
ны, это плохо и с точки зрения восприятия, и с
точки зрения правоприменения. Это препят-
ствует правовой определенности: значит, обя-
зательно будет сбой» [1].

Получается, что на сегодняшний день
официальное толкование норм права – это наи-
более эффективный инструмент, который по-
зволяет устранить правовую неопределен-
ность смысла закона и поддержать его рабо-
тоспособность и верховенство.

Не менее важен и положительный опыт
использования официального толкования норм
права в правовой системе общества.

В XXI в. все человечество столкнулось
с очередным вызовом – новой коронавирус-
ной инфекцией. Не явилась исключением и
Россия. Ухудшение общей эпидемиологичес-
кой обстановки и риски снижения темпов эко-
номического развития привели к потребности
законодательного регулирования процессов
противостояния данному заболеванию. Одна-
ко не все, в том числе и должностные лица
органов государственной власти, понимали,
как применять на практике новые положения
законодательства в единообразном направле-
нии. Это приводило к появлению противоре-
чивой правоприменительной практики в
субъектах РФ и потребовало незамедлитель-
ного интерпретационного вмешательства выс-
ших органов судебной власти.

Так, Верховный суд РФ разъяснил, что
«суды не должны наказывать по ст. 6.3 КоАП
людей, которые отошли от места проживания
слишком далеко, или находились на улице без
веской причины, поскольку за это полагается
наказание по ст. 20.6.1 КоАП. Наказанию по
более суровой ст. 6.3 КоАП подлежат люди с
подозрением на коронавирусную инфекцию или
контактировавшие с ними и нарушившие пред-
писание санитарного врача, которое всегда
выписывается конкретному человеку» [6].

Впрочем, вопрос разъяснений смысла
законодательства актуален не только в отно-
шении органов государственной власти РФ, но
и все чаще в отношении простых граждан, а
значимость данных процессов в последнее
время только усиливается.

Например, показательно в данном слу-
чае дело, в котором человек с ограниченным
состоянием здоровья выиграл спор у Пенси-
онного фонда РФ. В ходе рассмотрения и пос-
ледующего удовлетворения апелляционной
жалобы последнего суд установил, что «не-
выполнение пенсионным органом обязаннос-
ти по разъяснению истцу его права на полу-
чение ежемесячной выплаты и порядка ее
реализации привело к неполучению им как
лицом, получающим страховую пенсию по
инвалидности, имеющим на иждивении нетру-
доспособного члена семьи, на протяжении
длительного периода времени гарантирован-
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ных государством мер социальной поддерж-
ки в полном объеме» [7]. А ведь разъяснить
указанное право сотрудники Пенсионного фон-
да были обязаны именно в ходе официально-
го толкования норм права.

Учитывая вышесказанное, целесообраз-
но ставить вопрос о стратегическом подходе
к реализации официального толкования норм
права, установке соответствующих ориенти-
ров здесь, повышению роли органов исполни-
тельной власти в правоинтерпретационной
деятельности. Подобная работа, безусловно,
окажет незаменимую поддержку в усилиях по
построению правовой государственности.

Выводы

В правовом государстве право, выпол-
няя возложенные на него функции, не может
быть противоречивым. Очаги появления про-
тиворечивости права должны оперативно вы-
являться и подавляться ресурсом официаль-
ного толкования норм права. Вопрос поддер-
жания единообразной смысловой составляю-
щей права представляет сложную, однако
вполне выполнимую задачу. Именно поэтому
роль официального толкования норм права в
качестве инструмента содействия работоспо-
собности правового государства бесценна и
незаменима. Фактически официальная право-
вая интерпретация сегодня является одним из
самых эффективных безальтернативных
средств не только раскрытия смысла законов,
но и повышения доверия и уважения к праву,
его познания и принятия в качестве приори-
тетного регулятора общественных отношений.

Официальное толкование норм права при-
дает законодательству ясность, целостность,
управляемость, сбалансированность, высту-
пает важнейшим инструментом правопоряд-
ка в государстве. Также важно понимать и
помнить, что сама идея правового государ-
ства, так и останется идеей, без использова-
ния правоинтерпретационной деятельности в
правовой сфере общества.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОСНОВА
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)

Светлана Николаевна Зайкова
Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов, Российская Федерация

Введение: правовые основы обеспечения безопасности, определяя круг участников административ-
но-правовых отношений в области транспортной безопасности, не устанавливают исчерпывающий пере-
чень федеральных органов исполнительной власти, наделенных соответствующей компетенцией, не выстра-
ивают их в систему и не определяют координатора совместной деятельности. Именно поэтому вопрос фор-
мирования институциональной основы административно-правового обеспечения транспортной безопас-
ности остается актуальным и представляет особый научный интерес. Цель: анализ компетенции федераль-
ных органов исполнительной власти, использующих административно-правовые средства и методы в облас-
ти обеспечения безопасности транспортного комплекса, разработка предложений по перечню субъектов.
Методы: исследование проведено с использованием общенаучных и частнонаучных (логико-юридический,
сравнительно-правовой) методов познания. Результаты: автором предложен перечень федеральных орга-
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нов исполнительной власти, осуществляющих административно-правовое обеспечение транспортной безо-
пасности. В зависимости от отрасли и сферы государственного управления, выделено четыре группы субъек-
тов: органы управления общей компетенции, в сфере безопасности, в транспортной отрасли и иные органы
управления. Выводы: обеспечение транспортной безопасности на федеральном уровне закреплено за зна-
чительным количеством органов исполнительной власти, которые составляют институциональную основу
административно-правового обеспечения транспортной безопасности. Множественность субъектов управ-
ления требует координации совместной деятельности. Предложено внести изменения в ст. 4 Федерального
закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».

Ключевые слова: транспортная безопасность, институциональная система, субъекты административ-
но-правового обеспечения транспортной безопасности, органы управления.
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Введение

Отдельные субъекты обеспечения
транспортной безопасности и их администра-
тивно-правовой статус ранее становились
предметом научных исследований. Учеными
рассмотрены правовая природа полномочий
субъектов транспортной безопасности на
объектах воздушного транспорта [10, с. 252],
организация деятельности подразделений ор-
ганов внутренних дел на транспорте [2, с. 176;
12, с. 131], участие органов местного самоуп-
равления [1, с. 37] и субъектов транспортной
инфраструктуры [11, с. 250] в обеспечении
транспортной безопасности.

Научная новизна и целесообразность раз-
работки предложенной темы вызвана тем, что
настоящее исследование представляет собой
специальный анализ уровней и групп субъек-
тов – уполномоченных органов исполнитель-
ной власти и иных органов публичной власти,
наделенных компетенцией в сфере обеспече-
ния транспортной безопасности, использующих
административно-правовые средства и мето-
ды в сфере транспортного комплекса.

Перечень субъектов административно-
правового обеспечения транспортной безопас-
ности установлен в различных федеральных
законах.

Закон о безопасности (далее – основопо-
лагающий закон) [8] к таким субъектам отно-
сит Совет Безопасности РФ (далее – Совбез
России), органы государственной власти и ме-
стного самоуправления, а также граждан и об-
щественные объединения, принимающих уча-
стие в реализации государственной политики в
области обеспечения безопасности.

Согласно закону о транспортной безопас-
ности (далее – специализированный закон) [9],
к субъектам обеспечения транспортной бе-
зопасности относятся: федеральные и регио-
нальные органы исполнительной власти, орга-
ны местного самоуправления, принимающие
участие в обеспечении транспортной безопас-
ности в соответствии с установленной компе-
тенцией, субъекты транспортной инфраструк-
туры и перевозчики.

Следует отметить, что действующее
законодательство определяет лишь круг уча-
стников рассматриваемых правоотношений,
отсылая к компетенции субъектов, установ-
ленной не только специализированным феде-
ральным законом, но и другими федеральны-
ми правовыми актами. Оно не устанавливает
исчерпывающий перечень федеральных орга-
нов исполнительной власти, не выстраивает
их в систему и не определяет координатора
их совместной деятельности. Именно поэто-
му вопрос формирования институциональной
подсистемы комплексной системы обеспече-
ния транспортной безопасности остается ак-
туальным и представляет особый интерес в
рамках настоящего исследования.

Основным субъектом обеспечения
транспортной безопасности является государ-
ство, которое осуществляет указанную дея-
тельность через органы публичной власти [4,
с. 54; 13, с. 26; 3, с. 129]. Действующее зако-
нодательство к субъектам обеспечения транс-
портной безопасности относит также других
участников правоотношений: хозяйствующих
субъектов и физических лиц. Если же рас-
сматривать круг субъектов административно-
правового обеспечения транспортной безопас-



120

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ

Правовая парадигма. 2022. Т. 21. № 2

ности, то он сужается до уполномоченных ор-
ганов исполнительной власти, наделенных ком-
петенцией в сфере обеспечения национальной
безопасности, использующих административ-
но-правовые средства и методы в сфере
транспортного комплекса.

Обеспечение транспортной безопаснос-
ти основано на государственном управлении
в нескольких отраслях и сферах, среди кото-
рых: транспорт, безопасность, информацион-
ные технологии и образование. Исходя из это-
го, субъектов административно-правового
обеспечения транспортной безопасности в
России можно разделить на четыре группы.

Первая группа субъектов –
органы управления общей компетенции

К первой группе относятся органы управ-
ления общей компетенции: Совбез и Прави-
тельство России, координирующие деятель-
ность всех органов исполнительной власти в
области безопасности.

Совбез России формирует государствен-
ную политику безопасности и контролирует ее
реализацию, координируя и направляя деятель-
ность органов власти по реализации решений
Президента России в области обеспечения
безопасности.

При Совбезе России образованы межве-
домственные комиссии по отдельным видам
безопасности (военной, общественной, инфор-
мационной, а также безопасности в экономи-
ческой и социальной сфере).

Специальной межведомственной комис-
сии по транспортной безопасности при Совбе-
зе России не создано, а отдельные вопросы,
связанные с защищенностью транспортного
комплекса, рассматриваются на заседаниях
межведомственных комиссий по экономичес-
кой или экологической безопасности. При этом
представители Минтранса России вошли в
составы двух межведомственных комиссий
(экономической и военной безопасности).
Представители Ространснадзора не имеют
членства ни в одной из созданных межведом-
ственных комиссий. Такое положение затруд-
няет координацию Совбезом России деятель-
ности множества субъектов обеспечения
транспортной безопасности препятствует ком-
плексному формированию государственной

политики в области обеспечения транспорт-
ной безопасности и осуществлению контроля
за ее реализацией.

Правительство РФ участвует в выработ-
ке и реализации государственной политики в
области обеспечения безопасности и осуще-
ствляет меры по ее обеспечению. Постанов-
лениями указанного органа власти утвержде-
ны требования по обеспечению транспортной
безопасности [6], положение о федеральном
государственном контроле (надзоре) в данной
сфере [5] и другие правила, направленные на
обеспечение защищенности транспортного
комплекса.

Вторая группа субъектов –
органы управления в сфере безопасности

Вторую группу субъектов администра-
тивно-правового обеспечения транспортной
безопасности в России составляют органы
управления в сфере безопасности.

К компетенции ФСБ России относятся:
1) выявление и прогнозирование угроз со-

вершения противоправных действий, актов
незаконного вмешательства. Совместным
приказом [7] утвержден перечень таких уг-
роз в деятельность объектов транспортной ин-
фраструктуры и (или) транспортных средств;

2) проведение обязательной сертифика-
ции техсредств обеспечения транспортной бе-
зопасности, например, средств досмотра;

3) осуществление деятельности по выяв-
лению и расследованию терактов посредством
проведения оперативных и других мероприятий;

4) применение различных административ-
но-правовых средств обеспечения транспорт-
ной безопасности (досмотр, осмотр транспор-
тных средств, грузов, временное ограничение
движения транспортных средств, применение
спецсредства для освобождения насильствен-
но удерживаемых транспортных средств).

МВД России и его территориальные орга-
ны, в том числе Главное управление на транс-
порте, федеральные окружные управления, ли-
нейные управления (отделы) МВД России на
воздушном, железнодорожном, водном транс-
порте, принимают участие в разработке мер
по обеспечению транспортной безопасности, в
проверках, проводимых Ространснадзором.
К компетенции МВД России также относится
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проведение обязательной сертификации техс-
редств обеспечения транспортной безопасно-
сти в отношении систем сигнализации, видео-
наблюдения, контроля доступа.

Минобороны России и его органы воен-
ного управления участвуют в обеспечении
транспортной безопасности в случаях необ-
ходимости технического прикрытия, восста-
новления, разминирования или заграждения
участков инфраструктуры российского желез-
нодорожного транспорта, а также в случаях
угрозы использования воздушного судна для
совершения актов незаконного вмешательства
или захвата воздушного судна.

Росгвардия и ее территориальные орга-
ны наделены широкими полномочиями в сфе-
ре обеспечения безопасности, в том числе
транспортной: пресечение преступлений (пра-
вонарушений), досмотр или осмотр транспор-
тных средств, плавучих средств (судов), обес-
печение пропускного режима на охраняемых
территориях, участие в разработке мер безо-
пасности гражданской авиации.

Проведенный анализ показывает, что из
десяти основных задач обеспечения транспор-
тной безопасности, установленных в п. 2 ст. 2
специализированного закона, только три нашли
отражение в положениях об органах управле-
ния в сфере обороны, безопасности и антитер-
рористической защищенности (определение
угроз совершения актов незаконного вмеша-
тельства; разработка и реализация мер по
обеспечению транспортной безопасности; сер-
тификация технических средств обеспечения
транспортной безопасности), в связи с этим
имеется потребность в следующей группе
органов управления.

Третья группа субъектов –
органы управления

в транспортной отрасли

Третья группа субъектов административ-
но-правового обеспечения транспортной бе-
зопасности в России представлена органами
управления в транспортной отрасли. К ним от-
носятся Минтранс Россиии подведомствен-
ные ему служба и агентства.

Минтранс Росси и наделен широкими пра-
вотворческими функциями в рассматриваемой
области. Он самостоятельно принимает нор-

мативные правовые акты, утверждающие про-
фессиональные программы подготовки сил
обеспечения транспортной безопасности, в
том числе по видам транспорта; правила бе-
зопасности перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом и городским электри-
ческим транспортом и другое.

Помимо правотворческих функций, Мин-
транс России выполняет организационные и
координационные: создает единую государ-
ственную информационную систему транспор-
тной безопасности, осуществляет обязатель-
ную сертификацию систем сбора информации,
координирует и контролирует деятельность
подведомственных ему органов власти.

Ространснадзор осуществляет государ-
ственный надзор за соблюдением российского
законодательства и международных договоров
Российской Федерации в области транспорт-
ной безопасности; проводит проверки выпол-
нения требований по передаче установленных
сведений в базы данных о пассажирах, экипа-
жах и персонале транспортных средств; упол-
номочен привлекать к административной от-
ветственности за непредоставление указанных
сведений (ч. 1 ст. 19.7.9 КоАП РФ).

Росавиация осуществляет: аккредита-
цию организаций в области обеспечения
транспортной безопасности, аттестацию сил
обеспечения транспортной безопасности, ка-
тегорирование объектов транспортной инфра-
структуры, ведение реестра, предусмотрен-
ного ст. 6 специализированного закона, утвер-
ждение планов обеспечения транспортной
безопасности объектов транспортной инфра-
структуры.

Аналогичными полномочиями по оказа-
нию государственных услуг в установленных
сферах деятельности наделены Росжелдор,
Росавтодор и Росморречфлот.

Четвертая группа субъектов –
иные органы исполнительной власти

Потребность выделения четвертой груп-
пы вызвана тем, что отдельные задачи обес-
печения транспортной безопасности реализу-
ются федеральными органами исполнитель-
ной власти, не включенными ни в одну из выше
рассмотренных групп. Так, сертификация тех-
нических средств обеспечения транспортной
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безопасности осуществляется Минцифры
России (средства связи) и МЧС России (сред-
ства оповещения).

В соответствии с п. 1 ст. 12.1 специали-
зированного закона, в установлении порядка
подготовки сил обеспечения транспортной
безопасности принимают участие Минобрна-
уки и Минпросвещения России, которые ут-
верждают для подготовки специалистов
авиационного персонала гражданской авиа-
ции и работников железнодорожного транс-
порта ФГОС по образовательным програм-
мам высшего и среднего профессионально-
го образования.

Вывод

Проведенный анализ показал, что реше-
ние основных задач обеспечения транспорт-
ной безопасности на федеральном уровне зак-
реплено за значительным количеством орга-
нов исполнительной власти. Отдельные зада-
чи реализуются сразу несколькими органами
власти, например, определение угроз совер-
шения актов незаконного вмешательства осу-
ществляют Совет Безопасности, ФСБ, МВД
и Минтранс России, а разработку и реализа-
цию мер по обеспечению транспортной безо-
пасности – Правительство, МВД, Миноборо-
ны, Минтранс России и Росгвардия.

Множественность субъектов управления
и задач в области обеспечения транспортной
безопасности требуют дополнительной коорди-
нации их совместной деятельности. В связи с
этим предлагается внести изменения в ст. 4
специализированного закона, отразив в ее со-
держании субъектов административно-право-
вого обеспечения транспортной безопасности
в Российской Федерации и закрепив координа-
тора совместной деятельности.

Координацию и оценку эффективности
деятельности вышеуказанных субъектов осу-
ществляет Совбез России. Именно поэтому
важно создание специализированной межведом-
ственной комиссии по транспортной безопас-
ности при Совбезе России, что позволит выст-
роить системную работу в указанном направ-
лении и обеспечить подготовку предложений и
рекомендаций по формированию государствен-
ной политики в области обеспечения транспор-
тной безопасности, а также проведение анали-

за хода реализации Транспортной стратегии
Российской Федерации и эффективности рабо-
ты федеральных органов исполнительной вла-
сти и органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации по выполнению ре-
шений Совета Безопасности Российской Феде-
рации, направленных на обеспечение транспор-
тной безопасности.
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Introduction: the paper discusses the main conceptual approaches to understanding the philosophical and
legal essence of civil law, conducts a critical analysis of the most common methodological approaches to
epistemological and ontological problems of civil law. Purpose: to prove the groundlessness of a complete rejection
of the materialistic understanding of law based on historical and logical methods of studying its nature in favor of
phenomenology, which involves the study of law, including civil law, as a pure, logical-semantic phenomenon that
exists separately from society. Methods: the predominant research methods used in the paper are historical and
logical methods that ensure the reproduction in the mental sphere of the complex process of the formation and
development of civil law as a branch of humanitarian knowledge. Results: the author investigates the problem of
competition of scientific paradigms in the modern science of civil law, and suggests a solution to the scientific
contradictions that have arisen by thoroughly rethinking the dialectical methods of studying legal phenomena.
Conclusions: as a result of the research, a point of view has been developed on the need, when analyzing the
conceptual foundations of civil law as a scientific branch, not to ignore the axiomatic concepts of understanding
law, considering it as a result of the development of society. In relation to civil law it is the reflection of the state of
property relations in the chronological section of social development taken at the time of the study.
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ФИЛОСОФСКАЯ ПАРАДИГМА РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА:
ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА

Петр Сергеевич Федосеев
Волгоградская академия МВД России, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: в статье рассматриваются основные концептуальные подходы к пониманию философской и
правовой сущности гражданского права, проводится критический анализ наиболее распространенных мето-
дологических подходов к гносеологическим и онтологическим проблемам цивилистики. Цель: доказать нео-
боснованность полного отказа от материалистического понимания права, основанного на историко-логи-
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ческих методах исследования его природы в пользу феноменологии, предполагающей исследование права,
в том числе и гражданского, как чистого, логико-семантического явления, существующего отдельно от об-
щества. Методы: преобладающими методами исследования, примененными в статье, являются историчес-
кие и логические, обеспечивающие воспроизведение в мыслительной сфере сложного процесса становле-
ния и развития гражданского права, как отрасли гуманитарного знания. Результаты: автором исследована
проблема конкуренции научных парадигм в современной науке гражданского права и предложен вариант
разрешения возникших научных противоречий путем тщательно переосмысления диалектических методов
исследования правовых феноменов. Выводы: в результате исследования выработана точка зрения о необхо-
димости, при анализе концептуальных основ гражданского права как научной отрасли, не игнорировать
ставшие аксиоматическими концепции понимания права, рассматривающие его в качестве результата раз-
вития общества. Применительно к гражданскому праву – отражения состояния имущественных отношений
во взятом на момент исследования хронологическом срезе социального развития.

Ключевые слова: гражданское право, парадигма, философия права, феноменология права, правовой
позитивизм, материалистическая теория гражданского права.
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Введение

Целью настоящего исследования явля-
ется переосмысление некоторых философских
проблем науки гражданского права, для раз-
решения принципиального вопроса о наличии
собственной философии не только у гумани-
тарных наук, но и у отдельных их отраслей,
таких как гражданское право. Актуальность
обращения к данной проблеме диктуется не
только пересмотром принципиальных основ
экономической жизни современной России –
переходу от радикального либерализма к уме-
ренно консервативным взглядам, но и разви-
вающейся в цивилистической литературе дис-
куссией о методологии юридических наук и
гражданско-правовых исследований в целом.
По справедливому замечанию А.О. Иншако-
вой, «стремительно меняющиеся условия жиз-
ни диктуют необходимость пересмотра клю-
чевых идей правового развития общества»,
одним из векторов которого следует признать
концептуальные идеи развития правовой на-
уки [5, с. 6].

В связи с наблюдаемыми коренными
сдвигами в общественном сознании, в рабо-
тах, посвященных философским вопросам на-
уки гражданского права, очевидно прослежи-
вается конкуренция между идеалистически-
ми и материалистическими исследовательс-
кими концепциями и эклектическими парадиг-
мами, в попытке применить их к познанию
гражданско-правовых феноменов, причем не-

обходимость изменения методологической па-
радигмы далеко не очевидна, что признается
и самими теоретиками.

О самостоятельности
гражданско-правовой философии

Сомнение в наличии собственной фило-
софии в отраслевых гуманитарных и есте-
ственных науках может возникнуть в связи с
тем, что философия как наука, в понимании
целого ряда исследователей, представляет
собой нечто максимально абстрактное, напри-
мер, У. Джемс определял философию как спо-
соб восприятия биения пульса космической
жизни [4, с. 209].

Однако мы придерживаемся более стро-
гого представления о философии и, перефра-
зируя определение Гегеля, предлагаем пони-
мать под ней науку, предоставляющую инст-
рументарий для осмысленного восприятия
окружающего мира [3, с. 4]. Исходя из тако-
го, пусть и не бесспорного понятия о филосо-
фии, мы планируем дальнейшее разрешение
вопросов, поставленных нами в качестве темы
настоящего исследования.

Мы полагаем невозможным отождеств-
ление отраслевых наук с философией, в связи с
высшей степенью абстрактности философии по
сравнению с отраслевыми науками. На наш
взгляд, говорить о наличии какой-либо само-
стоятельной философии у гражданского права,
вряд ли корректно. Речь должна идти о гносео-
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логических проблемах, в том числе и о выборе
адекватного метода исследования, а также о
цивилистической онтологии, если речь идет о
происхождении самого гражданского права или
отдельных элементов его структуры.

Кроме того, к онтологическим вопросам
следует отнести и проблему соотношения
между гражданским правом как гуманитар-
ной наукой и как правовой отраслью. Полага-
ем, что решению указанной проблемы может
способствовать, а в равной мере, и препят-
ствовать установление первоэлемента граж-
данского права и понимать под ним норму за-
кона (объективного права) или теоретически
осмысленную идею, существующую в обще-
стве и фундирующую право как результат ду-
ховного общественного производства.

Выбор правовой парадигмы:
позитивистский нормативизм,

феноменологическая редукция права
к трансцендентной норме или

материалистическое выведение права
из общественных отношений?

За последнее десятилетие вышло не-
сколько интересных и глубоких исследований,
посвященных проблемам правовой науки в
целом и цивилистики в частности. Каждое из
перечисленных исследований по-своему реша-
ет одну общую задачу – переосмысление ци-
вилистической методологии, с учетом новей-
ших тенденций в гуманитарных науках и об-
щественно-политической жизни.

А.И. Ющик справедливо отмечает, что
в современной юридической науке, как и по-
чти столетие назад торжествует метафизи-
ческое и идеалистическое понимание права,
характерное для юридического позитивизма.
В рамках такого подхода, право изучается как
общеобязательная норма, санкционированная
государственным принуждением. Подобная
правовая парадигма дает возможность в уго-
ду правящей элите моделировать нормы пра-
ва, а следовательно, и законы, в которых пра-
во как мера дозволенного субъекту поведе-
ния, настолько ограничивает его, насколько
это необходимо обществу, а в условиях патер-
налистской модели управления – государству
[13, с. 47, 71].

Другими словами, государство заранее
моделирует поведение субъекта как право-
мерное, то есть защищаемое и поощряемое
или неправомерное, подвергаемое наказанию,
тем самым, упрощая и схематизируя все раз-
нообразие человеческой жизни. Альтернати-
ву устоявшейся в теории права конструкции
«субъективное право», А.И. Ющик видит в
так называемом «субъектном праве», по опи-
санию автора, схожим с объективным правом,
«субстратом» которого является правопритя-
зание. Однако, исходя из рассуждений
А.И. Ющика, правопритязание может суще-
ствовать только в контексте примата позитив-
ного права, допускающего в качестве своей
субстанции права естественные. Вместе с
тем, А.И. Ющик позиционирует себя как пос-
ледователя материалистической концепции в
праве, которая отвергает естественное пра-
во, являющееся следствием той же самой выс-
шей гуманистической позитивной трансцен-
дентной нормы [10, с. 307–308].

Следует отметить, что позитивизм в
праве довольно часто отождествляется с нор-
мативизмом и эгалитаризмом, создающим
теоретический фундамент для авторитарно-
го правления или тоталитарного государства.
Несомненно, негативный исторический опыт,
подтверждающий справедливость такого под-
хода к оценке позитивизма в нашей стране и в
других европейских государствах, имеется,
однако позитивизм не всегда следует рас-
сматривать в качестве причины создания пра-
ва как основы подавления личности.

Иной подход к пониманию позитивизма
высказан в работе А.Я. Рыженкова «Введе-
ние в философию гражданского права». Ос-
новываясь на анализе таких ответвлений по-
зитивизма, как юридическая феноменология
и теория солидаризма, профессор аргументи-
рует точку зрения, в соответствии с которой
разумное ограничение воли индивида в инте-
ресах всего общества, является залогом про-
цветания и гармоничного сосуществования
гражданина и государства [9, с. 42, 51].

Вместе с тем, когда заходит речь о ра-
зумном планировании, нормировании и про-
чем упорядочении экономической и социаль-
ной жизни в абстрактно-полезных целях, воз-
никает вопрос, поставленный еще в 1944 г.
Ф. Хайеком в работе «Дорога к рабству»: кто
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определяет эту норму и по каким критери-
ям? [11, с. 33].

Поскольку в контексте солидаризма
речь идет о распределении и закреплении со-
циальных функций за каждым гражданином,
то определение этих функций также должно
быть возложено на специальный государ-
ственный орган, способный их определить,
суммировать и распределить между члена-
ми общества. Фундаментом такого функци-
онального распределения Л. Дюги и его еди-
номышленники (Л. Буржуа, Э. Дюркгейм)
полагали разумное распоряжение собствен-
ностью, основанное на признании долга соб-
ственника перед обществом, дозволившего
иметь эту собственность. Собственность, по
мнению солидаристов, следует использовать
прежде всего как имущество, полезное для
общества и в пределах, установленных этой
полезностью. Собственникам следовало осу-
ществлять владение, пользование и распоря-
жение своим имуществом прежде всего в
рамках той социальной функции, для которой
это имущество предназначено, а только пос-
ле этого эксплуатировать собственность в
своих интересах [7, с. 594].

Однако идеи Л. Дюги во многом оста-
лись не более, чем благими пожеланиями, по-
скольку для их реализации необходимо уста-
новить некий нормативный акт, перечисляю-
щий пределы осуществления права собствен-
ности, кроме объявленных эгоистическими
традиционных правомочий собственника, а
также делегирующий социальные функции от
социума к собственникам. Очевидно, что об-
щих деклараций, содержащихся в конститу-
циях некоторых европейских государств, о том,
что собственность должна осуществляться в
пределах и во благо всего общества, явно не-
достаточно. Полагаем, что без ограничитель-
ных мер, предпринимаемых государством в
отношении частных собственников, ни один
здравомыслящий владелец средства обще-
ственного производства не ограничит себя в
возможности получить сверхприбыль от экс-
плуатации работников или природных ресур-
сов. Похожую ситуацию мы наблюдаем в со-
временной России, когда от крайнего либера-
лизма, ставшего угрозой государству и обще-
ству, происходит постепенный поворот к уме-
ренным консервативным идеям, путем уста-

новления разумных ограничительных право-
вых мер в эксплуатации социальных ресурсов
[2, с. 227, 240].

Вместе с тем, по справедливому мне-
нию А.О. Иншаковой, «научный подход к уп-
равлению экономикой и формированию норм
права, обеспечивающих преодоление социаль-
ного неравенства», вызванного, в данном слу-
чае чрезмерным увлечением идеями ради-
кального либерализма, является одним из
обязательных условий устойчивого развития
нашей страны [6, с. 9].

Представляется, что привнесение в со-
циальную практику философских и государ-
ственно-правовых теорий, отличающихся оче-
видной нежизнеспособностью, искусствен-
ностью, вынуждает исследователей формули-
ровать положительный имидж подобным воз-
зрениям, грешить против исторической исти-
ны и формировать ложное представление о
способности декларируемой правовой пара-
дигмы выполнять основную функцию права –
быть регулятором общественных отношений.

Поскольку мы исходим из тезиса о том,
что гражданское право как гуманитарная на-
ука не обладает должным уровнем абстракт-
ности вырабатываемых понятий, а также уни-
версальности методов исследования, законо-
мерностей развития, возникающих в рамках
предмета науки, то следует говорить о нали-
чии в современном отечественном граждан-
ском праве некоторых фундаментальных гно-
сеологических и онтологических проблем. Он-
тологические включают в себя происхождение
права в целом, и гражданского права в частно-
сти, а гносеологические проблемы связаны с
определением предмета познания и методоло-
гией науки гражданского права.

Онтологические проблемы гражданского
права возникают как следствие выбора теоре-
тической парадигмы научного исследования.
Если процесс осмысления правовых феноме-
нов основан на признании естественного права
как источника закона, то в дальнейшем неиз-
бежен интеллектуальный конфликт между за-
коном как сводом правил, действующих в об-
ществе, санкционированных государством и
обязательных для исполнения, и правом есте-
ственным, то есть принадлежащим от рожде-
ния каждому человеку статусом, с которым
государству необходимо считаться.
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В том случае, если в основе правопони-
мания заложен примат норм объективного
права, у цивилистов закономерно возникает
вопрос о соотношении диспозитивности регу-
лирования гражданских правоотношений и
императивности требований, исходящих от
государства. Речь идет о соотношении дого-
вора и закона, о регулятивных свойствах норм
гражданского права, о необходимости прида-
ния публичного характера отдельным имуще-
ственным отношениям под угрозой их недей-
ствительности.

Полагаем, что дать наименее противо-
речивый ответ на вопросы такого рода мо-
жет только материалистическая теория пра-
ва, обладающая, во-первых, высоким объяс-
няющим потенциалом, и во-вторых, не просто
констатирующая возникшие противоречия, а
пытающаяся разрешить их не путем еще
большего углубления в спекулятивность, а ра-
циональными, логическими методами.

В современной теории права, в том чис-
ле и в цивилистике, активно осваивается фе-
номенология как один из методов достовер-
ного исследования правовых институтов. Вме-
сте с тем полагаем, что феноменология, в
качестве методологической основы, если мож-
но вообще говорить о методологии в контек-
сте феноменологической философии, принима-
ет именно условность всякого различения
любых феноменов, поэтому построение пра-
вового исследования, главным в котором пред-
полагается именно достоверное суждение о
разграничении и оценках явлений, представ-
ляется крайне спорным.

Возможность познания онтологии права
подвергается довольно обоснованной крити-
ке среди сторонников феноменологии, посколь-
ку, с точки зрения феноменологии, бытие при-
суще только явлениям истинным, существу-
ющим в себе и несмешивающимся с други-
ми феноменами (сокрытое, неявленное), что-
бы быть мыслимым. Право, в свою очередь,
это то, что не может существовать вне свя-
зей с иными феноменами, например, с обще-
ством в качестве механизма воздействия на
него. Поэтому предлагается считать, что у
права отсутствует онтология, а есть только
феноменология и гносеология.

Феноменологический анализ права мы
встречаем в работе Р.А. Абдуллина «Юриди-

ческий позитивизм и правовая онтология» [1,
с. 4]. Автор исходит из унаследованного фе-
номенологами от Канта мнения о способнос-
ти людей априорно различать нравственное и
безнравственное, в силу обладания человеком
разумом [8, с. 36].

Аргументируя свою точку зрения об
имманентном человеку чувству справедли-
вости как основе права и законодательства,
Р.А. Абдуллин ссылается на мнение видно-
го представителя либерализма Ф. Хайека, по
мнению которого, право представляет собой
свободу каждого использовать свои знания
для достижения собственных целей, ограни-
чиваемую только правилами справедливого
поведения. По мнению, Ф. Хайека, свобода
возникает из неких несформулированных в ак-
тах объективного права, смутно понимаемых
людьми правил поведения [12, с. 102].

Р.А. Абдуллин утверждает, что источни-
ком правового регулирования жизни общества
является не норма права, не закон, а врожден-
ное трансцендентальное чувство справедли-
вости, потенциально присущее каждому инди-
виду и актуализирующееся во время личного
экзистенциального кризиса.

Указанный автор делает вывод о том, что
справедливость – чувство врожденное и всегда
заключается в восстановлении статуса-кво, на-
рушенного злоумышленником, то есть действие
права, состоит, по сути, исключительно в воз-
мездии. Следуя логике Р.А. Абдуллина, основ-
ной функцией и задачей права является восста-
новление справедливости в обществе, в связи с
чем, указанный автор называет в качестве ис-
точников права априорное чувство справедли-
вости и, тем самым, допускает возможность
существования права вне государства.

Позволим себе не согласиться с данной
точкой зрения, поскольку право есть продукт
общественного развития, возникающий на эта-
пе определенных изменений в сознании лю-
дей, когда гуманитарные ценности становят-
ся не просто предметом философских дискус-
сий, но и объектом государственной охраны.

Спор о примате права над государством
и возможности существования права вне госу-
дарства, на наш взгляд, некорректен, посколь-
ку именно на стадии развития человечества до
уровня высокоорганизованного общества чело-
веческая мысль, стремится к определению
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приоритетов, основ и производных от них иде-
алов общественного сознания, гуманно регу-
лирующих совместное проживание людей.
Вместе с тем, представления о гуманности так-
же не являются априорными, а соответствуют
уровню духовного производства в этом обще-
стве, отсюда и градиентность правовых тео-
рий от именования человека «говорящим ин-
вентарем» до  признания достоинства, прису-
щего всем членам человеческой семьи, рав-
ных и неотъемлемых прав каждого человека.

Выводы

Подводя итог сказанному, полагаем спра-
ведливым утверждение о том, что на выбор пра-
вовой парадигмы частноправового исследования
влияют преобладающие на данный момент вре-
мени философские взгляды в гуманитарном дис-
курсе. Очевидно, что отказ от материалисти-
ческого понимания социальных процессов в
пользу сугубо логического их изучения, не при-
вязанного к обществу и действию в нем права,
не позволяет получить адекватных результатов
исследования юридических феноменов. Подоб-
ный подход, очевидно, предполагает феномено-
логическая парадигма, что приводит к редукции
права исключительно к норме, а иногда, при бо-
лее радикальном подходе, просто к непознавае-
мому императиву, зачастую превратно понимае-
мому и обществом, и самими исследователями.

Во-вторых, в цивилистике, при проведе-
нии исследований частноправовых институтов,
невозможно полностью абстрагироваться от их
экономического субстрата. Ученому нельзя
обойти вниманием не только то обстоятель-
ство, что гражданские отношения являются
правовой формой отношений имущественных,
но и общественных отношений в целом, воз-
никновение, изменение и прекращение которых
основывается не только на материальном, но и
на духовном производстве, отражающем со-
стояние экономического развития общества на
данном этапе его существования.
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Introduction: to date, cases of harm to the health of minors are quite common. As a result of the unlawful
impact on the health of children, the latter experience physical pain and psychological suffering. To restore violated
rights in such cases, the civil legislation provides for the institution of compensation for moral damage, but its
imperfections are manifested in the practical implementation of the norms. In this regard, the authors set a goal: to
analyze and systematize the positions of civil scientists and the materials of judicial practice to identify the most
common problems that arise when considering cases of this category, in particular, when determining the amount
of compensation for moral damage. Results: the specifics of the circumstances causing the appeal to the judicial
authorities for recovery from the guilty persons who have caused harm to the health of minors, the compensation
for moral harm, the lack of the detailed regulation of the mechanism for determining the amount of moral compensation
and, as a consequence, the subjective approach of the courts in resolving this issue are studied. Conclusions:
based on the analysis of the legislation, the doctrine of civil law, the problems of collecting compensation for moral
damage from persons who have committed an infringement on the health of children are formulated. Based on the
results of the study, the authors have proposed the recommendations for improving the legislation.
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Введение: на сегодняшний день случаи причинения вреда здоровью несовершеннолетним достаточно
распространены. В результате неправомерного воздействия на здоровье детей последние испытывают физи-
ческую боль и психологические страдания. Для восстановления нарушенных прав в подобных случаях в
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гражданском законодательстве предусматривается институт компенсации морального вреда, однако при
практической реализации норм проявляются его несовершенства. В связи с этим авторами поставлена цель:
проанализировать и систематизировать позиции ученых-цивилистов и материалы судебной практики для
выявления наиболее распространенных проблем, возникающих при рассмотрении дел данной категории, в
частности при определении размера суммы компенсации морального вреда. Результаты: изучена специ-
фика обстоятельств, обусловливающих обращение в судебные органы для взыскания с виновных лиц, причи-
нивших вред здоровью несовершеннолетних, компенсацию морального вреда, выявлено отсутствие деталь-
ной регламентации механизма определения суммы моральной компенсации и, как следствие, субъективный
подход судов при разрешении данного вопроса. Выводы: на основе анализа законодательства, доктрины
гражданского права сформулированы проблемы взыскания компенсации морального вреда с лиц, осуще-
ствивших посягательство на здоровье детей. По итогам проведенного исследования, авторами предложены
рекомендации по совершенствованию законодательства.

Ключевые слова: личное нематериальное благо, вред здоровью, несовершеннолетние, гражданско-
правовая защита, моральный вред, компенсация морального вреда.
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Введение

Современным гражданским законода-
тельством в качестве одного из нематериаль-
ных благ рассматривается здоровье, что зак-
репляется в п. 1 ст. 150 Гражданского кодек-
са Российской Федерации [2]. Как совершен-
но справедливо отмечено в научной литера-
туре, «из всех дел о компенсации морального
вреда именно споры, связанные с причинени-
ем вреда жизни и здоровью наиболее важны
как для потерпевших, так и для общества в
целом» [3, с. 819]. Более того, детального рас-
смотрения заслуживает проблема компенса-
ции морального вреда, причиненного несовер-
шеннолетним в результате негативного воз-
действия на их здоровье. Во-первых, дети яв-
ляются одной из наиболее незащищенных ка-
тегорий населения в силу возраста и уровня
психофизиологического развития. Во-вторых,
причиняемый здоровью несовершеннолетних
вред не только приносит им физическую боль
и негативно сказывается на их дальнейшем
развитии, но и становится причиной нравствен-
ных страданий и формирования негативных
психологических последствий. По этой причи-
не у детей возникают трудности при дальней-
шей социализации и формировании личности.
Анализ судебной практики свидетельствует о
том, что законные представители несовершен-
нолетних достаточно часто обращаются для
восстановления морального вреда, причинен-
ного детям в результате причинения того или

иного ущерба их физическому благополучию.
Однако, несмотря на распространенность по-
добных случаев, данная тема является недо-
статочно освещенной в доктрине, что обус-
ловливает актуальность исследования назван-
ной проблемы.

Проблемы определения вреда здоровью

Прежде всего необходимо определить,
что подразумевает под собой понятие «вред
здоровью». В законодательстве дефиниция
данной категории не закреплена, поэтому об-
ратимся к Правилам определения степени
тяжести вреда, причиненного здоровью чело-
века [6]. Согласно п. 2 названного акта, под
вредом, причиненным здоровью человека,
понимается нарушение анатомической цело-
стности и физиологической функции органов
и тканей человека в результате воздействия
физических, химических, биологических и пси-
хических факторов внешней среды. Таким
образом, под вредом здоровью необходимо
понимать нарушение нормального функциони-
рования организма человека или его органов,
вызванное различными факторами, а также
анатомическое повреждение тканей или орга-
нов. Однако на практике при определении на-
личия вреда здоровью могут возникать про-
тиворечивые ситуации, что создает препят-
ствие для полноценной компенсации мораль-
ного вреда, причиненного ребенку в результа-
те телесных повреждений.
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Примером этого является дело, рассмот-
ренное Октябрьским районным судом При-
морского края [8]. Истица обратилась с ис-
ком о компенсации морального вреда, причи-
ненного малолетней. Как следует из поясне-
ний истицы, ответчики избивали ее дочь но-
гами по лицу, спине и туловищу и тащили по
асфальту. В результате неправомерных дей-
ствий ответчиков несовершеннолетняя испы-
тала сильную физическую боль и моральные
переживания. Справкой из медицинского уч-
реждения зафиксирован факт наличия теле-
сных повреждений, однако они не были ква-
лифицированы как вред здоровью, несмотря
на кровотечение и иные повреждения. В ре-
зультате рассмотрения дела, суд признал вину
ответчиков в причинении несовершеннолетней
физических и нравственных страданий, одна-
ко снизил размер требуемой моральной ком-
пенсации с 60 000 до 5 000 рублей.

Приведенное судебное решение указыва-
ет на необходимость закрепления в законода-
тельстве определения понятия «вред здоро-
вью», так как несмотря на существующее в
подзаконном акте разъяснение, нарушение це-
лостности тканей и иные телесные поврежде-
ния не всегда признаются вредом здоровью,
что влияет на квалификацию судом деяния и
определения размера назначаемой моральной
компенсации. Существующие разночтения не-
гативно сказываются на возможности восста-
новить нарушенные права несовершеннолетних.

Презумпция морального вреда
при нанесении ущерба здоровью

Одной из особенностей рассматриваемо-
го института является презумпция морально-
го вреда, причиненного нанесением вреда здо-
ровью. Так, Пленум Верховного суда Россий-
ской Федерации в п. 32 Постановления от
26.01.2010 № 1 «О применении судами граж-
данского законодательства, регулирующего
отношения по обязательствам вследствие
причинения вреда жизни или здоровью граж-
данина» пояснил, что «поскольку потерпевший
в связи с причинением вреда его здоровью во
всех случаях испытывает физические или
нравственные страдания, факт причинения ему
морального вреда предполагается» [5]. По-
добная точка зрения была сформулирована и

Европейским судом по правам человека: «Не-
которые формы морального ущерба, включая
эмоциональные страдания, по своей природе
не всегда могут быть доказаны чем-то конк-
ретным» [4, п. 105]. Таким образом, для ком-
пенсации морального вреда в результате при-
чинения физических страданий несовершен-
нолетнему устанавливать нужно лишь вину
ответчиков и взыскиваемую сумму, а не факт
переживания негативных эмоций.

Среди исследователей существует мнение
о необходимости закрепления презумпции мо-
рального вреда, нанесенного уроном здоровью,
на законодательном уровне. При этом в пред-
лагаемой позиции в отношении несовершенно-
летних эта презумпция будет действовать неза-
висимо от возраста и при выявлении ухудшения
здоровья в несовершеннолетнем возрасте в
дальнейшем [11, с. 196]. Данная позиция пред-
ставляется обоснованной, так как нередко от-
ветчики апеллируют к недоказанности мораль-
ного вреда в результате ущерба здоровью.
При наличии нормы, закрепляющей презумпцию
морального вреда в указанных случаях, у пра-
воприменителей будет основание признать до-
воды об отсутствии аргументации противоре-
чащими закону, а не интерпретационному акту.
Кроме того, такая норма обеспечит взыскание
денежной компенсации в пользу ребенка в лю-
бом случае при причинении вреда его здоровью.
Однако это не решит вопрос о чрезмерном сни-
жении судами запрашиваемой суммы мораль-
ной компенсации, что является не менее про-
блемным аспектом исследуемого института.
Рассмотрим его далее более подробно.

Специфика рассмотрения судами дел
о взыскании компенсации

морального вреда при посягательстве на
здоровье несовершеннолетних

и проблемы при определении ее размера

Как было отмечено в доктрине, «при оп-
ределении степени тяжести вреда, причинен-
ного здоровью человека, учитывается рас-
стройство здоровья в связи с полученной трав-
мой» [12, с. 305]. При этом не всегда суды
признают наличие причинно-следственной
связи между противоправными действиями
ответчиков и негативными изменениями в
физическом состоянии детей.
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Подтвердим это на примере Решения
Вологодского городского суда Вологодской
области [7]. Истец обратился в суд в защиту
интересов несовершеннолетнего, мотивируя
требования тем, что ответчица в ходе конф-
ликта брызнула в него из пульверизатора не-
известной жидкостью, которая попала ему в
глаза. Результатом этого стала не только фи-
зическая боль, испытанная несовершеннолет-
ним, но и развитие у него заболевания глаз и
снижение зрения, что истец подтвердил ме-
дицинскими документами. Суд не признал
доводы истца надлежащими, указав на недо-
казанность наличия причинно-следственной
связи между действиями ответчицы и нару-
шением здоровья глаз несовершеннолетнего.
Кроме этого, суд принял во внимание возраст
ребенка и отсутствие более тяжких послед-
ствий. На основании этих выводов, сумма за-
явленной компенсации в размере 100 000 руб-
лей была снижена до 15 000 рублей.

Приведенная ситуация свидетельствует о
необходимости более детальной законодатель-
ной регламентации вопроса компенсации мо-
рального вреда в результате причинения вреда
здоровью несовершеннолетнего. Ввиду ее от-
сутствия определение судом тяжести нанесен-
ного вреда здоровью и пережитых ребенком
негативных эмоций является сугубо субъектив-
ным и зависит от усмотрения судьи, что при-
водит к несоразмерно низким суммам мораль-
ной компенсации. Так, суды могут ссылаться
на отсутствие тяжких последствий и невысо-
кий уровень нравственных страданий.

Подобные умозаключения были выраже-
ны Тазовским районным судом Ямало-Ненец-
кого автономного округа при рассмотрении
дела по иску прокурора к администрации му-
ниципального образования о взыскании мо-
ральной компенсации в пользу несовершенно-
летнего [9]. Обращению в суд способствова-
ло то, что несовершеннолетнего укусила без-
надзорная собака, из-за чего у него на бедре
образовалась рана, которая причиняла физи-
ческую боль и дискомфорт. В результате укуса
и возникновения раны ребенку понадобился
курс экстренной антирабической иммуниза-
ции. По мнению прокурора, данный инцидент
произошел из-за ненадлежащего выполнения
администрацией обязанностей по контролю за
животными без владельцев и установлению

порядка их отлова. Принимая решение, суд
основывался на том, что компенсация мораль-
ного вреда взыскивается с целью смягчения
состояния потерпевшего и не должна стано-
виться источником дохода. Учитывая теле-
сные повреждения и физическую боль, пере-
несенную несовершеннолетним, а также ис-
пытанные им переживания, суд взыскал с от-
ветчика моральную компенсацию в размере
15 000 рублей.

С выраженной позицией суда нельзя од-
нозначно согласиться. В данной ситуации вред
здоровью ребенка не окажет существенного
негативного влияния на его дальнейшее фи-
зическое развитие и не является необрати-
мым. Несовершеннолетнему своевременно
была оказана медицинская помощь и распро-
странение возможной болезни было предотв-
ращено. Однако негативные последствия мо-
гут проявиться в будущем. Так, у ребенка
может сформироваться фобия, что является
признаком нанесения психологической трав-
мы. Таким образом, при определении разме-
ра компенсации морального вреда при нега-
тивном физическом воздействии представля-
ется необходимым учитывать не только фак-
тическое состояние ребенка, но и возможные
последствия сложившейся ситуации для него
в будущем с учетом возраста ребенка и сте-
пени перенесенных им негативных эмоций.
При этом доводы суда относительно приро-
ды и целей моральной компенсации представ-
ляются рациональными.

В приведенной ситуации телесные по-
вреждения и вред здоровью, причиненные ре-
бенку, были относительно незначительными,
на основании чего суд назначил невысокий
размер суммы моральной компенсации. Од-
нако законные представители детей обраща-
ются к ответчикам с требованием выплатить
моральную компенсацию и при более серьез-
ных последствиях для здоровья. При этом,
несмотря на существенный вред здоровью и
сильные негативные переживания детей, суды
редко удовлетворяют заявленные требования
в полной мере.

Подобное обстоятельство присутствова-
ло в деле, рассмотренном Шелаболихинским
районным судом Алтайского края [10]. Исти-
ца обратилась в суд с требованиями взыскать
с ответчика компенсацию морального вреда,
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причиненного ее сыну, в размере 30 000 руб-
лей. Как пояснил несовершеннолетний, когда
он шел по улице, из машины вышел неизвест-
ный ему ранее ответчик, который, будучи в
состоянии алкогольного опьянения, начал не-
цензурно выражаться в его адрес и нанес уда-
ры по уху, туловищу и ноге, на которой неза-
долго до произошедшего был сложный пере-
лом. На следующий день у сына истицы нача-
ли болеть голова и нога, лечение которой до
этого проходило при помощи специальной ме-
таллоконструкции. Кроме этого у него появи-
лись боли и припухлость в области уха. Из-за
возникших проблем со здоровьем ребенку было
назначено лечение длительностью 10 дней.
В результате произошедшего, у ребенка по-
явился страх по поводу повторного длительного
лечения ноги. Кроме того, он испытал сильные
переживания из-за того, что его избил неизве-
стный в состоянии опьянения. На этой почве у
него сформировались опасения, что подобная
ситуация может повториться с ним в будущем
и его может избить кто-то другой.

По итогам анализа материалов дела и
пояснений сторон, суд признал наличие в
действиях ответчика посягательства на лич-
ные неимущественные права сына истицы, в
результате которого он пережил физические
и психологические страдания. Однако заяв-
ленные требования были удовлетворены не
в полной мере – суд взыскал с ответчика
20 000 рублей, обосновывая это тем, что при
назначении суммы компенсации, необходи-
мо учитывать интересы не только истца, но
и ответчика, исходя из принципов разумно-
сти и справедливости.

В приведенной ситуации отображается
существующая в настоящее время тенденция
снижения требуемой суммы компенсации мо-
рального вреда, нанесенного ребенку в резуль-
тате причинения физической боли и вреда здо-
ровью. Это подтверждает необходимость со-
вершенствования механизма определения раз-
мера компенсации морального вреда, причи-
ненного детям.

Проанализированные материалы судеб-
ной практики свидетельствуют о несовершен-
стве некоторых аспектов института компен-
сации морального вреда, причиненного детям
в результате нанесения физических повреж-
дений. Во-первых, не всегда причинение фи-

зической боли и нарушение целостности тка-
ней организма признается причинением вреда
здоровью, что сказывается на значительном
снижении заявленной суммы компенсации
морального вреда, несмотря на физическую
боль и моральные переживания, перенесенные
ребенком. Во-вторых, размер моральной ком-
пенсации может снижаться из-за указания
судами на отсутствие тяжких последствий или
на низкий уровень эмоциональных пережива-
ний детей при том, что влияние одних и тех
же факторов на детей и взрослых может кар-
динально отличаться и в физическом, и в пси-
хологическом плане. В-третьих, ситуации, со-
пряженные с нанесением ребенку физической
боли и негативными последствиями для здо-
ровья, сказываются и на психологическом
здоровье ребенка. У несовершеннолетних
может сформироваться страх повторения ана-
логичных негативных ситуаций в будущем, что
затруднит их нормальную жизнедеятельность
и социализацию, не говоря о сложностях в
физическом развитии.

Выводы

Вред здоровью и вызванные им негатив-
ные эмоциональные переживания применимо
к детям и взрослым нельзя расценивать оди-
наково, так как дети находятся на стадии фи-
зического и психологического формирования,
в отличие от сформированных физически и
психически взрослых людей. Ввиду незначи-
тельного жизненного опыта, неумения абст-
рагироваться от негативных впечатлений и
невозможности защитить себя самостоятель-
но, влияние физической боли и негативных
переживаний скажется на ребенке сильнее,
чем на зрелом взрослом человеке.

Однако, несмотря на значимость данно-
го института, в настоящее время существуют
проблемы, выявляемые при его реализации.
Как обращали внимание исследователи, «каж-
дый отдельный судья обладает сугубо субъек-
тивным личным и правовым мышлением.
Этот факт напрямую влияет на отличные друг
от друга правовые оценки тяжести нравствен-
ных и физических страданий» [13, с.  197] и
«в настоящее время главным критерием при
определении размера компенсации за мораль-
ный вред по-прежнему является убеждение
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суда, а законность такого взыскания должна
быть подкреплена мотивированностью судеб-
ного решения» [1, с. 79]. Таким образом, ос-
новной проблемой в данном аспекте является
недостаточное законодательное регулирование
механизма определения размера морального
вреда. Для совершенствования рассматрива-
емого института представляется необходи-
мым введение следующих мер. Прежде все-
го существует необходимость законодатель-
ного закрепления определения категории «вред
здоровью», что исключит двойственность его
толкования при определении судами размера
моральной компенсации с учетом медицинс-
кой документации. Далее, предлагаемое в док-
трине ранее нормативно-правовое закрепление
презумпции морального вреда при нанесении
ущерба здоровью также рационально и обо-
сновано, так как это исключит возможность
апеллирования к недоказанности морального
вреда в подобных случаях. Наконец, необхо-
димой является разработка и законодательное
закрепление механизма определения судами
суммы взыскиваемой моральной компенсации
при причинении вреда здоровью детей. Дан-
ные меры позволят исключить субъективность
при оценке ситуации, в которой ребенку был
нанесен моральный вред, а также будут спо-
собствовать эффективности восстановления
нарушенных прав детей. Причинение мораль-
ного вреда детям в результате нанесения те-
лесных повреждений и физической боли име-
ет место в различных ситуациях, количество
и разнообразие которых не становится мень-
ше, что обусловливает дальнейшее исследо-
вание данной проблемы.
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Introduction: the digitalization of domestic healthcare is one of the strategic tasks facing the digitalization of
the Russian economy. The solution of this task is not possible without the creation of a proper legal basis. Without
removing legal barriers, there can be no chance of introducing the latest information and communication technologies
that provide significant advantages in achieving the highest level of health. Purpose: to investigate the legal
aspects of the use of artificial intelligence in medicine. Methods: the methodological framework for the study is the
methods of scientific cognition, among which the main ones are the methods of systemacity, analysis and comparative
law. Results: the paper highlights the directions of digitalization of Russian healthcare, the possibilities of using
artificial intelligence technologies in medicine, and the main problems of using these technologies in healthcare.
Conclusions: artificial intelligence technologies are actively developing in modern healthcare due to the widespread
appearance of big data, increased computing power, the development of cloud services, as well as numerous
examples of the effectiveness and prospects of applied solutions and their ability to respond to modern challenges
and problems in healthcare. The Russian Federation already has a sufficient legal framework regulating the relations
in the digitalization of healthcare and the use of artificial intelligence. The main task in the course of the upcoming
work is to improve the existing legal tools, identify and eliminate the legal barriers that hinder further digitalization.
It is necessary to consolidate the provision whereunder a wide range of specialists, including medical professionals,
representatives of the legal community, representatives of software development firms, should be involved in the
discussion of introducing artificial intelligence in healthcare, so that they can fully share their analysis of the
impact and possible consequences of the introduction of applications based on artificial intelligence into the
healthcare system, as well as to develop the necessary ethical framework in which they should act.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 1

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

Введение: цифровизация отечественного здравоохранения является одной из стратегических задач,
стоящих в рамках цифровизации российской экономики. Решение поставленной задачи не представляется
возможным без создания надлежащего правового базиса. Без устранения правовых барьеров не может быть
и речи о внедрении новейших информационно-коммуникационных технологий, дающих значительные пре-
имущества в сфере достижения наивысшего уровня здоровья. Цель: исследовать правовые аспекты приме-
нения искусственного интеллекта в медицине. Методы: методологическую основу данного исследования
составили методы научного познания, среди которых основное место занимают методы системности, анали-
за и сравнительно-правовой. Результаты: в статье выделены направления цифровизации российского здра-
воохранения, возможности использования технологий искусственного интеллекта в медицине, основные
проблемы применения этих технологий в здравоохранении. Выводы: технологии искусственного интеллекта
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активно развиваются в современном здравоохранении благодаря повсеместному появлению больших дан-
ных, увеличению вычислительных мощностей, развитию облачных сервисов, а также многочисленным при-
мерам эффективности и перспективности прикладных решений и их способности отвечать на современные
вызовы и проблемы в здравоохранении. В Российской Федерации уже имеется достаточная нормативно-
правовая база, регулирующая отношения в сфере цифровизации здравоохранения и применения искусст-
венного интеллекта. Основная задача, стоящая в ходе предстоящей работы, состоит в совершенствовании
имеющегося правового инструментария, выявлении и устранении правовых барьеров, препятствующих
дальнейшей цифровизации. Необходимо закрепить положение, согласно которому к обсуждению вопросов
внедрения искусственного интеллекта в здравоохранении должен привлекаться широкий круг специалистов,
включая медицинских работников, представителей юридического сообщества, представителей фирм-разра-
ботчиков программного оборудования с тем, чтобы они могли в полной мере поделиться своим анализом
влияния и возможных последствий внедрения в систему здравоохранения приложений, работающих на ос-
нове искусственного интеллекта, а также выработать необходимые этические рамки, в которых они должны
действовать.

Ключевые слова: здравоохранение, искусственный интеллект, цифровизация, медицина, пациент, ро-
бототехника.
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Введение

Цифровизация экономики – фактор, ко-
торый в ближайшем будущем будет оказы-
вать доминирующее влияние на изменения
правовой системы в Российской Федерации.
Создание эффективной цифровой экономики
невозможно без отвечающего современным
потребностям правового базиса. Совершен-
ствование инструментов правового регулиро-
вания определено в качестве одной из важ-
нейших задач в рамках Стратегии развития
информационного общества в Российской
Федерации на 2017–2030 гг. [12]. Прежде все-
го была поставлена задача создания комплек-
сной концепции правового оформления отно-
шений, возникающих в связи с развитием циф-
ровой экономики. На основании комплексной
концепции необходимо выработать соответ-
ствующие подходы к отраслевому правовому
регулированию, необходимому для дальней-
шей цифровизации той или иной отрасли. Циф-
ровизация отечественного здравоохранения
является одним из приоритетных направлений
деятельности, и государство прилагает зна-
чительные усилия по внедрению информаци-
онных и коммуникационных технологий в дан-
ной сфере. Доступность, справедливость, ка-
чество и эффективность затрат – первооче-
редные вопросы, в решении которых значи-
тельную роль могут сыграть информационные
технологии.

Пандемия COVID-19 заставила по-ино-
му взглянуть на различные процессы обще-
ственной жизни, прежде всего в области здра-
воохранения, сделав очевидной необходи-
мость внедрения современных цифровых тех-
нологий как инструмента государственного
управления соответствующей сферой. Панде-
мия повлияла и продолжает влиять на все
страны мира, затронув все сферы жизни об-
щества, став угрозой национальной безопас-
ности номер один каждого государства на
планете [3, с. 140]. Независимо от уровня эко-
номического развития, политического и иных
факторов, страны показали свою неготовность
противостоять биологической угрозе. В обла-
сти государственного управления здравоохра-
нением стала очевидной резкая необходи-
мость более глубокого имплементирования
современных технологий, позволяющих при-
нимать управленческие решения, исходя из
актуальных потребностей общества [8, с. 18].
Цифровая трансформация данной области на-
чалась не сегодня, однако именно в условиях
пандемии современные технологии в области
охраны здоровья граждан становятся наибо-
лее востребованными. Среди них особое вни-
мание уделяется телемедицинским техноло-
гиям, позволяющим консультировать пациен-
тов в бесконтактном режиме. В то время как
пандемия коронавируса значительно затормо-
зила или даже остановила реализацию мно-
гих проектов, вопросы активного внедрения те-
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лемедицинских технологий стали еще актуаль-
ней. В самом начале пути по цифровизации
отечественного здравоохранения понятие те-
лемедицины было определено достаточно
широко через перечисление таких элементов,
как лечебно-диагностические консультации,
управленческие, образовательные, научные и
просветительские мероприятия в области
здравоохранения, реализуемые с применени-
ем телекоммуникационных технологий, и было
приближено по содержанию к дефиниции, ис-
пользуемой на международном уровне. Поня-
тие телемедицины в настоящее время в нор-
мативно-правовом пространстве не закрепле-
но. На законодательном уровне используется
понятие телемедицинских технологий, которые
включают в себя порядок организации и ока-
зания медицинской помощи с применением
телемедицинских технологий при дистанцион-
ном взаимодействии медицинских работников
между собой и медицинских работников с па-
циентами и / или их законными представите-
лями. Активное внедрение телемедицинских
технологий позволит решить ряд проблем в
сфере доступности медицинской помощи для
удаленных территорий и снизить расходы до-
мохозяйств при получении медицинских услуг.
Данный фактор повысит уровень конституци-
онных гарантий права граждан на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь. Ключевыми
признаками телемедицины являются направ-
ленность на преодоление географической уда-
ленности при оказании медицинской помощи
и использование информационно-коммуника-
ционных технологий.

Технологии искусственного интеллекта
в медицине

В Российской Федерации уже имеется до-
статочная нормативно-правовая база, регулиру-
ющая отношения в сфере цифровизации здраво-
охранения. Основная задача, стоящая в ходе
предстоящей работы, состоит в совершенство-
вании имеющегося правового инструментария,
выявлении и устранении правовых барьеров,
препятствующих дальнейшей цифровизации.

Особое место среди направлений цифро-
визации системы здравоохранения занимают
технологии искусственного интеллекта. Не-
смотря на значительный потенциал искусст-

венного интеллекта в общественной жизни,
долгое время ему не уделялось должного вни-
мания в сфере правового регулирования. Пер-
вым нормативным актом, давшим официаль-
ное определение искусственного интеллекта,
стала Национальная стратегия развития искус-
ственного интеллекта на период до 2030 г. [13].
Кроме фиксации единого определения искус-
ственного интеллекта в данном акте были зак-
реплены цели, основные задачи и мероприятия,
имеющие целью развитие искусственного ин-
теллекта в России, а также приоритетные на-
правления его развития (среди которых зна-
чится и сфера здравоохранения). Как подчер-
кнул Президент РФ, «развитие искусственно-
го интеллекта – вопрос национальной безопас-
ности и выживания нашего государства. Воз-
можности искусственного разума будут вли-
ять на все сферы жизни, и на оборону, и на тем-
пы развития экономики» [5].

В августе 2020 г. распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации была ут-
верждена Концепция развития регулирования
отношений в сфере технологий искусственно-
го интеллекта и робототехники до 2024 г. [10],
в которой предложено активно использовать
экспериментальные правовые режимы с це-
лью снятия ключевых правовых барьеров,
препятствующих широкому использованию
искусственного интеллекта и робототехники
в здравоохранении. Среди перечисленных ба-
рьеров в первую очередь стоит выделить воп-
рос «распределения ответственности за вред
здоровью пациента, наступивший в результа-
те применения технологий искусственного
интеллекта и робототехники в процессе ока-
зания медицинской помощи». Именно вопро-
сы юридической ответственности являются
наиболее сложной проблемой, с которой стал-
кивается законодатель при разработке право-
вого базиса, регулирующего использование
искусственного интеллекта в медицине.

Важным положением Указа от 10 октяб-
ря 2019 г. № 490 является сопряжение разви-
тия искусственного интеллекта с национальной
программой «Цифровая экономика в Российс-
кой Федерации», в том числе в формате разра-
ботки федерального проекта «Искусственный
интеллект». В конце августа 2020 г. был разра-
ботан паспорт федерального проекта «Искус-
ственный интеллект», однако ряд министерств
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(в том числе и Минздрав России как субъект,
ответственный за внедрение искусственного
интеллекта в сфере здравоохранения) отказа-
лись согласовывать данный проект [6].

К проектам, стимулирующим развитие
искусственного интеллекта, относится также
федеральный проект «Цифровые техноло-
гии» [7], предусматривающий меры поддерж-
ки развития информационных технологий, а так-
же технологий искусственного интеллекта.

Утверждение в России указанных про-
ектов, безусловно, является важным шагом в
развитии искусственного интеллекта, в том
числе в сфере обеспечения права на охрану
здоровья, доступную и качественную меди-
цинскую помощь. 

Минздрав России совместно с Росздрав-
надзором, Центром компетенций по норматив-
ному регулированию цифровой среды (Фонд
«Сколково») и отраслевыми экспертами актив-
но работают над совершенствованием норма-
тивно-правового регулирования программно-
го обеспечения в сфере здравоохранения на
основе данных технологий.

В разработанном в 2021 г. документе
«ГОСТ Р 59525-2021 Национальный стандарт
Российской Федерации. Информатизация здо-
ровья. Интеллектуальные методы обработки
медицинских данных. Основные положе-
ния» [1], указывается, что применение искус-
ственного интеллекта при оказании медицин-
ской помощи должно обеспечить высокое ка-
чество профилактики, диагностики, лечения и
медицинского ухода за счет повышения дос-
тупности, точности и аккуратности, а также
обеспечения бесперебойности выполнения
медицинских вмешательств. Искусственный
интеллект следует использовать для обработ-
ки больших объемов медицинских изображе-
ний для выявления заболеваний, диагностики,
повышения качества и производительности
труда и т. д. Прогнозное моделирование с при-
менением искусственного интеллекта следу-
ет применить для прогнозирования осложне-
ний и исходов заболевания.

Внедрение искусственного интеллекта в
сферу оказания медицинских услуг происходит
пока еще в тестовом режиме. Именно разви-
тие данного направления ставит новую слож-
ную задачу правового регулирования отноше-
ний, которые ранее не существовали. Приме-

нительно к данному направлению цифровиза-
ции следует согласиться с мнением Т.Я. Хаб-
риевой о том, что «цифровизация изменяет со-
держание, форму, механизм действия права, но
как в доктрине, так и в юридической практике
пока нет достаточно четкого понимания ни век-
тора, ни закономерностей, ни механизма этих
трансформаций» [14, с. 6].

Искусственный интеллект уже применя-
ется достаточно широко в рамках государ-
ственного регулирования в сфере здравоохра-
нения и общественного здоровья. В частно-
сти, благодаря анализу больших объемов дан-
ных возможно прогнозирование распростране-
ния COVID-19, что позволяет принимать бо-
лее эффективные, в том числе точечные, меры
в целях определения лиц в зоне риска, вероят-
ных контактов с лицами, у которых выявлен
COVID-19. Более того, полученный опыт бу-
дет способствовать и дальнейшему сбору и
обработке данных в целях раннего предупреж-
дения о будущих потенциальных пандемиях и
выявления уязвимых групп населения.

В условиях пандемии и необходимости
обработки большого количества снимков, по-
лученных в результате КТ-исследований, ис-
кусственный интеллект может применяться
для выявления патологий или их отсутствия
на таких снимках. Искусственный интеллект
способен обработать гораздо больший объем
результатов исследований на единицу време-
ни, чем врач. Однако стоит оговориться, что
здесь речь идет не о замене врача искусст-
венным интеллектом, а лишь об инструмен-
те, позволяющем проводить сортировку дан-
ных [5]. Врач же в этом случае имеет боль-
ше времени и возможности сконцентрировать-
ся на изучении полученных в результате ис-
следования сведений для оценки результата и
постановки диагноза. Подобные методы ис-
пользуются сегодня в Москве, однако в ско-
ром будущем данный опыт стоит распрост-
ранить по всей территории страны.

Новое поколение возможностей искусст-
венного интеллекта сделает возможным ин-
тегрирование больших объемов данных в си-
стемы. Например, системы могут помочь
ежедневно отслеживать уровень артериаль-
ного давления и содержания сахара в крови.
Все эти возможности особенно полезны для
пациентов, проживающих в сельской местно-
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сти, где дорога до больницы для личного при-
ема занимает большое количество времени.

Инструменты с применением искусст-
венного интеллекта могут предоставлять пер-
сонализированные напоминания для приема
лекарственных препаратов и рекомендовать
необходимость  проверки состояния пациента
на основе персональных данных, полученных
в результате мониторинга.

Робототехника в здравоохранении может
помочь в удаленном мониторинге пациентов
и предоставить специалистам возможность
консультировать пациентов в больницах, рас-
положенных в сельской местности. Например,
автономные роботы для телемедицины могут
находиться рядом с пациентами в смотровых
кабинетах и больничных палатах, что позво-
лит сотрудникам клиник дистанционно взаи-
модействовать с пациентами. Некоторые ро-
боты могут следовать за врачами во время
обходов и в реальном времени подключаться
к удаленным специалистам, которые могут
давать консультации по видеосвязи. Врачи и
специалисты в сельских больницах могут про-
водить осмотры на расстоянии.

Тревожным аспектом применения техно-
логий искусственного интеллекта остается
проблема безопасности и соблюдения стро-
гого контроля за их деятельностью. Один из
аспектов данного направления дискуссии свя-
зан с усилением ответственности за правона-
рушения с компьютерной информацией.

Существует проблема защиты данных в
цифровых технологиях и усиления режима кон-
фиденциальности информации. В РФ любые
действия для исследовательских целей с пер-
сональными данными должны осуществ-
ляться только с условием обязательного их
обезличивания.

Еще одним нововведением в законода-
тельстве о персональных данных стало рас-
ширение условий обработки специальных ка-
тегорий персональных данных. Это те, кото-
рые касаются расовой и национальной принад-
лежности, политических взглядов, религиоз-
ных или философских убеждений, состояния
здоровья, интимной жизни. И здесь встает
проблема особого юридического статуса та-
кой специальной категории персональных дан-
ных. Ведь при нарушении условий их обработ-
ки могут наступить особо негативные послед-

ствия для субъекта. Например, обработка
персональных данных, касающихся состояния
здоровья человека, допускается только в том
случае, если это происходит после обезличи-
вания персональных данных, и требуется в це-
лях повышения эффективности государствен-
ного управления.

Одной из целей использования техноло-
гий искусственного интеллекта также обозна-
чен контроль за состоянием пациента [2, с. 70].
Врач, получая результаты анализов или дан-
ные портативных медицинских приборов, ис-
пользуемых пациентом, вправе осуществить
коррекцию назначенного лечения. Современ-
ные технологии позволяют передавать инфор-
мацию о состоянии пациентов посредством, в
том числе, мобильных телефонов. Однако
сегодня в России не существует должного
правового регулирования использования мо-
бильных приложений в медицинских целях.
Собираемая информация о состоянии здоро-
вья и образе жизни за редким исключением
не имеет цели осуществления контроля за па-
циентом со стороны врача, а используется для
личных целей.

Законом предусматривается возмож-
ность постановки диагноза исключительно на
очном приеме у врача. Однако сами такие тех-
нологии возникли и нацелены на предоставле-
ние возможности оказания медицинской помо-
щи пациентам, не обладающим возможностью
посещать медицинские организации, например,
в силу их удаленности. Действительно, в опре-
деленных случаях постановка диагноза в дис-
танционном формате не представляется воз-
можной, однако в рамках оказания психологи-
ческой помощи, например, дистанционная фор-
ма взаимодействия пациента и врача вполне оп-
равдана и допустима и при этом не создает до-
полнительных угроз здоровью пациента.

Вместе с тем едва ли можно обязать
врача ставить первичный диагноз посредством
телемедицинских технологий без очного кон-
такта. И здесь важно на законодательном
уровне предоставить право врачу отказать в
постановке такого диагноза в дистанционном
формате, исключающем непосредственное
взаимодействие с пациентом. В противном
случае увеличивается риск ошибочной поста-
новки диагноза и, как следствие, привлечения
врача к ответственности. Отказ врача от по-
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становки диагноза в дистанционном формате
при условии, когда данные действия являют-
ся его обязанностью, также может рассмат-
риваться как отказ от оказания медицинской
помощи, что противоречит принципам органи-
зации медицинской помощи населению. Учи-
тывая вышесказанное, полагаем, что законо-
датель в скором будущем предоставит право
врачу ставить диагноз пациенту путем исполь-
зования телемедицинских технологий (экспе-
римент по постановке диагноза дистанционно
стартовал в конце 2021 г.) [9].

Россия лишь в начале пути по цифрови-
зации здравоохранения. По опросам населе-
ния, только 12 % медицинских работников
смогли оценить систему здравоохранения в
России как «информатизированную». Для при-
мера, во Франции эта цифра составляет 30 %.
Однако спрос населения на цифровые техно-
логии постепенно возрастает, что свидетель-
ствует о положительной динамике. Современ-
ные технологии в здравоохранении, будь то в
области администрирования, учета или конт-
роля или же непосредственно при оказании
медицинских услуг, технологии искусственного
интеллекта не призваны заменить врачей, а
лишь направлены на создание более благопри-
ятных условий оказания медицинской помо-
щи, способствуют повышению качества и до-
ступности такой помощи [11, с. 44].

Выводы

Современные технологии нужны только
тогда, когда их использование позволяет до-
биться более высокого, с точки зрения эффек-
тивности, результата. Возможность сбора
большого объема данных сама по себе не
представляет интереса. Поэтому крайне важ-
но для государственного управления системой
здравоохранения создать условия для взаимо-
действия всех субъектов цифровой трансфор-
мации отрасли: государственных органов, ме-
дицинских организаций, врачей, пациентов,
представителей бизнеса и IT-технологий. Воз-
можность обмена и работы с собранными
данными позволяет повысить качество само-
го государственного управления рассматри-
ваемой сферы, создать условия для более эф-
фективного руководства медицинскими орга-
низациями, повысить качество медицинских

услуг, сократить издержки, проводить учет и
контроль над оказываемыми услугами и т. д.
Здесь нельзя не отметить отсутствие на се-
годняшний день должного правового регули-
рования соответствующих общественных от-
ношений.

В этой связи крайне важно своевремен-
но создать должное правовое регулирование
рассматриваемых общественных отношений,
которое бы способствовало развитию отрас-
ли, улучшению качества оказываемых услуг
и повышению уровня доступности медицинс-
кой помощи.

Сочетание цифровой медицины, искусст-
венного интеллекта и робототехники позволя-
ет медицинским работникам применять бо-
лее целостный подход к персонализированно-
му здравоохранению и профилактике заболе-
ваний. Это приводит к повышению качества
и эффективности взаимодействия между па-
циентами, медицинским персоналом и систе-
мами [4, с. 150].

Искусственный интеллект будет, скорее
всего, инструментом помощи для врача в при-
нятия решений. Врач будет использовать этот
инструмент, чтобы разгрузить себя и повы-
сить качество своей деятельности. В конеч-
ном итоге, это повысит качество оказания
медицинской помощи, и пациент сам будет
использовать имеющиеся инструменты, что-
бы использовать систему профилактики и
предсказания того или иного состояния. В та-
ком случае, пациент сам должен нести ответ-
ственность за принятие тех или иных инстру-
ментов.

Первым шагом в создании правовой
базы, обеспечивающей такое направление циф-
ровизации здравоохранения, как искусствен-
ный интеллект должна стать разработка ос-
новополагающих этических принципов его ис-
пользования при оказании медицинской помо-
щи. Данный документ должен будет распрос-
траняться на лиц, ответственных за разработ-
ку и внедрение инструментов и услуг, основан-
ных на искусственном интеллекте, а также на
лиц, ответственных за нормативную базу, кон-
троль и использование таких инструментов и
услуг. Необходимо закрепить положение, со-
гласно которому к обсуждению вопросов вне-
дрения искусственного интеллекта в здраво-
охранение должен привлекаться широкий круг
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специалистов, включая медицинских работни-
ков, представителей юридического сообще-
ства, представителей фирм-разработчиков про-
граммного оборудования с тем, чтобы они
могли в полной мере поделиться своим анали-
зом влияния и возможных последствий внедре-
ния в систему здравоохранения приложений,
работающих на основе искусственного интел-
лекта, а также выработать необходимые эти-
ческие рамки, в которых они должны действо-
вать. Следующим шагом должна стать раз-
работка концепции правового регулирования
использования технологий искусственного ин-
теллекта в здравоохранении, которая опреде-
лит этапы развития законодательства, терми-
нологический аппарат в данной сфере и конк-
ретные правовые механизмы, необходимые
для создания правового базиса.

Таким образом, в настоящее время мы
можем четко выделить следующие основные
направления цифровизации здравоохранения.
Первое связано с развитием электронного об-
мена информацией в сфере здравоохранения.
При правовом регулировании данного направ-
ления на первый план выходит обеспечение
защиты информации от несанкционированного
доступа. Вторым направлением является ис-
пользование информационно-коммуникацион-
ных технологий для удаленного взаимодействия
между медицинскими работниками и медицин-
скими работниками и пациентами. Успешная
работа по первым двум направлениям цифро-
визации должна создать условия для внедре-
ния искусственного интеллекта в медицину.
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Introduction: the paper discusses the analysis of measures and directions of the state support for the
investment industry in the context of the global COVID-19 virus pandemic, which are being implemented in the
Russian Federation and the Republic of Kazakhstan. Purpose: to study measures of the state support for the
investment industry in the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan in the context of the COVID-19
pandemic. Methods: the empirical methods of comparison, description, interpretation; the theoretical methods of
formal and dialectical logic. Results: the conducted research shows that the experience of the state support of the
investment industry in the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan has many common trends, uses
similar tools and methods, but additional state support is required to get the industry out of the crisis. Conclusions:
the state support of the investment industry in the face of new challenges caused by the global economic crisis
provoked by the COVID-19 is the most important task of any state if it seeks to develop its own economy and not
be in the rearguard of economic development.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ОТРАСЛИ
В ПЕРИОД МИРОВОЙ ПАНДЕМИИ (COVID-19)

НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

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

Введение: статья посвящена анализу мер и направлений поддержки инвестиционной отрасли со сто-
роны государства в условиях мировой пандемии вируса COVID-19, которые реализуются в Российской Феде-
рации и Республике Казахстан. Цель: изучение мер государственной поддержки инвестиционной отрасли в
Российской Федерации и Республике Казахстан в условиях пандемии COVID-19. Методы: эмпирические
методы сравнения, описания, интерпретации; теоретические методы формальной и диалектической логики.
Результаты: проведенное исследование свидетельствует, что опыт государственной поддержки инвестици-
онной отрасли в Российской Федерации и Республике Казахстан имеет много общих тенденций, использует
схожие инструменты и методы, но для выхода отрасли из кризиса требуется дополнительная государствен-
ная поддержка. Выводы: государственная поддержка инвестиционной отрасли в условиях новых вызовов,
обусловленных мировым экономическим кризисом, спровоцированным COVID-19, является важнейшей
задачей любого государства, если оно стремится развивать собственную экономику и не оказаться в арьер-
гарде экономического развития.
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Введение

В 2020 г. практически все страны столк-
нулись с новой неожиданной угрозой, которая
оказала колоссальное влияние на мировую
экономику, – новым коронавирусом, получив-
шим название COVID-19. Многие экономи-
ческие отрасли оказались в глубоком кризи-
се, что заставило множество, еще вчера ус-
пешных, компаний бороться за выживание.
Все это обусловило необходимость государ-
ственной поддержки целых секторов экономи-
ки, использования имеющихся финансовых ре-
сурсов и правовых инструментов. Поддерж-
ка инвестиционной отрасли в данном плане иг-
рает очень важную роль, так как нынешняя
ситуация со снижением инвестиционной актив-
ности существенно выше, чем в период гло-
бального кризиса 2008 года. В данной связи
интерес представляет не только отечествен-
ный опыт государственной поддержки инвес-
тиционной отрасли, но и изучение тех инстру-
ментов и направлений, которые используют
наши ближайшие соседи. В этой связи осо-
бый интерес представляет опыт поддержки
инвестиционной активности в Республике
Казахстан.

Влияние COVID-19
на мировую инвестиционную отрасль

Появившийся в декабре 2019 г. новый ви-
рус уже в 2020 г. охватил практически весь мир,
заставив страны столкнуться со множеством
ранее неведомых проблем, показал, что мно-
гие отрасли экономики оказались не готовы
функционировать в современных реальностях
и оказались на грани выживания, лишившись
финансовых и инвестиционных вливаний. По
итогам 2020 г. мировые инвестиции снизились
на треть, составив 1 трлн долларов США, что
соответствует уровню 2005 года. COVID-19
оказал колоссальное негативное влияние на са-
мые продуктивные виды инвестиций, которы-

ми выступают инвестиции в промышленное
производство и инфраструктурные проекты.
Это повлекло за собой снижение уровня миро-
вого производства, являющегося ключевым ин-
дикатором экономического развития. Ограни-
чительные меры по борьбе с COVID-19 затор-
мозили уже реализуемые инвестиционные про-
екты и вынудили отказаться или переосмыс-
лить перспективные и планируемые. Наиболее
выраженное падение инвестиций наблюдается
в развитых странах (снижение на 58 %). Раз-
вивающиеся страны испытали на себе гораздо
меньшее снижение инвестиций, составляющее
8 %, благодаря устойчивости инвестиционных
потоков в Азии. Это привело к тому, что на
развивающиеся страны по итогам 2020 г. при-
ходилось примерно 2/3 мировых инвестиций,
по сравнению с чуть меньше, чем полови-
ной годом ранее. Наглядно это отражено на
рисунке [2].

Наибольшее воздействие на глобальные
инвестиции пандемия оказала в первой поло-
вине 2020 года. Во втором полугодии между-
народные инвестиции и международное про-
ектное финансирование показали значитель-
ное оживление. Однако инвестиции в новые
предприятия, которые более важны для раз-
вивающихся стран, в течение 2020 г. и в пер-
вом квартале 2021 г. по-прежнему демонст-
рировали понижательную тенденцию.

Развивающиеся страны лучше пережили
эти кризисные явления, однако в странах с пе-
реходной экономикой инвестиционные отрасли
пострадали существенно больше, так как они
в значительной степени включены в глобаль-
ные производственные цепочки. Так, в Латин-
ской Америке и странах Карибского бассейна
снижение инвестиционных потоков составило
45 %, в Африке – 16 %, а в Азии, наоборот, он
вырос на 4 %, что и обусловило такую его долю
в структуре инвестиций в 2020 году. В странах
с переходной экономикой снижение инвестиций
составило 58 %. Пандемия еще больше умень-
шила прямые инвестиции в странах со струк-
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турно слабой и уязвимой экономикой. Хотя в
наименее развитых странах приток инвестиций
в 2020 г. и первой половине 2021 г. оставался
стабильным, число вновь создаваемых пред-
приятий сократилось вдвое, а число сделок по
финансированию международных проектов –
на треть. Сократился также приток инвести-
ций как в малых островных развивающихся го-
сударствах на 40 %, так и в не имеющих выхо-
да к морю развивающихся странах на 31 %.
В Европе приток прямых инвестиций обрушил-
ся на 80 %, в то время как в Северной Амери-
ке его падение было не столь резким (минус
42 %). Соединенные Штаты оставались круп-
нейшей принимающей страной инвестиции, за
ними следовал Китай [2].

Таким образом, COVID-19 оказал огром-
ное влияние на инвестиционную отрасль во
всем мире, заставив пересмотреть многие
инвестиционные проекты и отложив некото-
рые на неопределенный срок.

Государственная поддержка инвестиций
в Российской Федерации

в условиях COVID-19

Продолжающаяся эпидемия COVID-19
внесла существенные корректировки в функ-
ционирование многих сфер отечественной эко-
номики и оказала важнейшее влияние на ин-

вестиционную активность на рынке. Ожида-
ется, что после появления статистических
данных за 2021 г. можно будет наблюдать та-
кую картину, что прямые инвестиции в Рос-
сии снизятся не менее, чем в 5 раз относи-
тельно прошлого периода. Данные инвестици-
онной компании InfraOne свидетельствуют о
том, что в 2020 г. российские компании сокра-
тили свои инвестиционные программы в об-
щей сложности на 1,7 трлн руб. [6, с. 6]. В дан-
ной связи государством уделяется повышен-
ное внимание стимулированию инвестицион-
ной активности, что выражается в том, что
на эти цели в 2021–2023 гг. планируется на-
править в общей сложности 2 658 млрд руб. и
осуществить 1 100 инвестиционных проек-
тов [5].

Очевидно, что без помощи государства
в повышении инвестиционной активности в
условиях коронавируса совершенно не обой-
тись, и государство прикладывает большие
усилия, чтобы помочь компаниям не просто
выжить в данной ситуации, но и иметь воз-
можность реализовывать запланированные
инвестиционные проекты [3]. К общим мерам
такой поддержки относятся [10]:

1. Отсрочка по уплате основных налогов
для микропредприятий, субъектов малого и
среднего предпринимательства, за исключе-
нием НДС, на срок, равный шести месяцам.

Приток инвестиций во всем мире по группам стран в 2007–2020 гг. (млрд долларов США и %)



152

ВОПРОСЫ ЧАСТНОПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Правовая парадигма. 2022. Т. 21. № 2

2. Отсрочка по уплате кредитов для мик-
ропредприятий, субъектов малого и среднего
предпринимательства на срок, равный шести
месяцам.

3. Мораторий сроком на шесть месяцев
на подачу кредиторами заявлений о банкрот-
стве и взыскании долгов и штрафов с субъек-
тов малого предпринимательства.

4. Снижение для субъектов малого пред-
принимательства до 15 % страховых взносов
на заработную плату выше МРОТ.

5. Беспроцентные займы сроком на
шесть месяцев на выплату заработной платы
для бизнеса разного размера.

6. Отсрочка по уплате арендных платежей
распространяется на государственное, муници-
пальное и частное имущество (за исключени-
ем жилых помещений). Оплатить задолжен-
ность арендаторы смогут в течение двух лет.

Представленные меры позволяют орга-
низациям не только «выжить» в столь непро-
стое время, но и при определенных условиях
решать вопросы инвестиционного развития,
так как государство в данной связи берет на
себя часть бремени по исполнению обяза-
тельств компаний перед бюджетом, персона-
лом и контрагентами. Предложенные государ-
ством мероприятия позволили избежать про-
вала инвестиционной активности, а это, в свою
очередь, позволило серьезно снизить риски
инвестирования в отечественную экономику
и сохранить предсказуемую инвестиционную
среду. Российская Федерация ставит перед
собой амбициозные цели по увеличению инве-
стиций в основной капитал на 70 % в реальном
выражении относительно 2020 года.

Однако в данном направлении еще много
работы, а одной из ключевых задач остается
развитие инфраструктуры. Только в рамках на-
циональных проектов по автомобильным до-
рогам и магистральной инфраструктуре объем
инвестиций федерального бюджета в 2020 г.
вырос на 20 % и составил 538 млрд руб. [4].
В самые сложные периоды развития корона-
вирусной инфекции в 2020–2021 гг. не прекра-
щалось строительство автодорог, коммуника-
ций и сетей, что способствовало наличию ус-
тойчивой связи между регионами и террито-
риями, позволяло не только развивать суще-
ствующие инвестиционные проекты, но и за-
пускать новые. В настоящее время в России

реализуется 3 562 инфраструктурных проекта
в различных формах. Общий объем инвести-
ций в них составляет 4,7 трлн руб., из которых
3,4 трлн руб. (71 %) – частные. За 8 месяцев
2021 г. общий объем инвестиций в новые про-
екты государственно-частного партнерства со-
ставил 120 млрд руб., из которых 105 млрд руб.
пришлось на частные вложения [1]. То есть,
можно отметить, что в настоящее время Рос-
сийская Федерация принимает значимые меры
для поддержки инвестиционной активности, под-
держки деятельности предприятий в сложных
условиях борьбы с COVID-19.

Однако инвестиционная отрасль в нашей
стране нуждается в дополнительных мерах
поддержки в условиях COVID-19 со стороны
государства, ключевыми из которых должны
стать [8]:

1. Дальнейшая предсказуемость условий
реализации инвестиционных проектов. Россий-
ская Федерация уже предложила российским
и иностранным инвесторам новый механизм
соглашений о защите и поощрении капиталов-
ложений, когда крупные, знаковые проекты
получают фиксированные налоговые условия
на срок до 20 лет, а вложения инвесторов в
транспортную, энергетическую, социальную,
коммунальную и цифровую инфраструктуру
могут быть компенсированы государством за
счет будущих налоговых поступлений.

2. Последовательное снижение расхо-
дов инвесторов на реализацию их проектов.
По итогам 2020 г. было отменено 3 000 раз-
личных ограничительных административных
процедур, а в 2021 г. Правительство отмени-
ло еще 3 800.

3. Обеспечить доступ компаний, предпри-
ятий к финансовым ресурсам на реализацию
инвестпроектов. Необходимо делать кредиты
и облигационные займы более доступными.

Опыт поддержки
инвестиционной отрасли

в Республике Казахстан в условиях
пандемии коронавирусной инфекции

Республика Казахстан, как и Российская
Федерация, столкнулась с множеством про-
блем в связи с распространением коронавирус-
ной инфекции, так как является частью гло-
бального мира. Ограничительные меры в Ка-
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захстане были введены на ранних стадиях по-
явления COVID-19, что позволило замедлить
распространение заболевания в республике, но
оказало негативное влияние на экономические
показатели, в том числе и на инвестиционную
отрасль. Надо отметить, что экономика Казах-
стана весьма зависима от добычи и реализа-
ции полезных ископаемых, а после кризиса
2015–2016 гг. приток инвестиций в нефтяные
секторы сокращается. Пандемия коронавиру-
са ухудшила перспективы мировой торговли и
инвестиций.

В данной связи правительство Республи-
ки Казахстан было вынуждено принимать
меры, направленные на поддержку инвестици-
онной активности. С этой целью основной за-
дачей стало снижение финансовой нагрузки на
организации, что мы наблюдали и в Российс-
кой Федерации. В 2020 г. Банк развития Ка-
захстана осуществил реструктуризацию кре-
дитов по инвестиционным проектам, то есть
конвертацию валюты освоенного займа, пере-
нос платежей. 12 заемщиков воспользовались
этой возможностью. С 16 марта по 31 декабря
2020 г. по инструменту «субсидирование» Фон-
да развития предпринимательства «Даму» по-
лучили реструктуризацию кредитов 4 179
проектов малого и среднего бизнеса. За этот
же период по инструменту «гарантирование»
фондом согласовано предоставление реструк-
туризации по 3 291 проекту. В 2020 г. сопро-
вождено 9 984 проекта предпринимателей для
получения финансовой поддержки, что на 19 %
больше по сравнению с 2019 годом. В период
действия чрезвычайного положения Kazakh
Export поддержал 26 казахстанских экспорте-
ров несырьевого сектора на более чем 6 млрд
тенге (17 – крупные предприятия, 4 – средние,
5 – малые). В 2020 г. в рамках «Дорожной кар-
ты бизнеса-2025» по инструменту «субсидиро-
вание» поддержано 5 808 проектов на общий
размер кредитов 411,5 млрд тенге, при этом
было выплачено около 35,1 млрд тенге субси-
дий. По инструменту «гарантирование» под-
держано 6 782 проекта на общий размер кре-
дитов 214,8 млрд тенге при общем размере
выданных гарантий 81 млрд тенге. Таким об-
разом, правительство республики выделило
значительные финансовые ресурсы, чтобы не
просто минимизировать финансовые потери
предприятий, но и сократить снижение инвес-

тиционной активности, сильно подорванной
COVID-19 [9].

Кроме того, с целью поддержания инве-
стиционной отрасли в условиях COVID-19,
правительством Республики Казахстан раз-
работаны и реализуются следующие мероп-
риятия [7]:

1. Государственные натурные гранты.
Максимальный размер не более 30 % от объе-
ма инвестиций в фиксированные активы юри-
дического лица Республики Казахстан.

2. Освобождение от обложения тамо-
женными пошлинами до 5 лет при импорте:
технологического оборудования и комплекту-
ющих к нему на срок действия контракта; за-
пасных частей к технологическому оборудо-
ванию; сырья и / или материалов.

3. Преференции по налогам. Освобож-
дение от налога на добавленную стоимость
импорта сырья и материалов. Для инвести-
ционных приоритетных проектов дополни-
тельно предоставляются налоговые льготы:
корпоративный подоходный налог (до 10 лет),
земельный налог (до 10 лет), налог на иму-
щество (до 8 лет).

Выводы

На основании вышеизложенного подыто-
жим, что поддержка инвестиционной активно-
сти в Республике Казахстан использует широ-
кий спектр методов и инструментов, позволя-
ющих государству оказывать поддержку хозяй-
ствующим субъектам, стимулировать приток
финансовых ресурсов в экономику из внешних
и внутренних источников. Используемые Ка-
захстаном меры весьма схожи по своей сути с
теми, что используются в Российской Феде-
рации, хотя задействуются немного отличные
инструменты. В данной связи можно пореко-
мендовать правительству двух стран внима-
тельнее присмотреться к взаимному опыту под-
держки инвестиционной отрасли в условиях про-
должающейся коронавирусной инфекции с его
новым витком под названием «омикрон».
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Introduction: in recent years, significant changes have taken place in Russian and international law in the
sphere of monetary circulation, primarily due to the rapid pace of global digitalization of the economy, where the
development and implementation of national digital currency is one of the priorities in the development of information
and payment technologies in many countries. Being a new form of the Russian national currency which will be
issued digitally and whose stability of functioning and circulation will be provided by the state represented by the
Central Bank of the Russian Federation, the digital ruble will fully perform all the functions of money in civil
circulation. As a new and alternative method of making payments, it will combine the properties of cash and non-
cash funds: it will have the form of identification in the form of a unique digital code like cash issued in the form of
banknotes with a unique number, and also will not have a physically tangible form and provide opportunities for
remote payments and settlements like non-cash monetary funds. The purpose of the study is a comprehensive
study of the essence of the digital ruble as a new form of the national currency, as well as the consideration of
certain legal aspects of the introduction of the digital ruble into the national payment system of the Russian
Federation, necessary for its successful integration into the sphere of monetary circulation without disrupting the
stability of the financial system. Methods: the universal method (dialectical materialism); the general scientific
methods (logical (induction, deduction, analysis and synthesis), systemic and functional); private legal methods
(formal legal, comparative legal). Results: the paper discusses and resolves the contradictions in approaches to
the definition of concepts used by the legislator in the legal regulation of the digital space. It is noted that before
the introduction of the digital ruble into circulation, it must first be fixed in the regulatory legal acts of the Russian
Federation. In this regard, the legislative framework has been identified, which needs to be reworked in order to
make changes necessary for the legitimization of the national currency in digital form into the national payment
system, in particular, for a clear correlation of the digital ruble with already existing legally fixed financial instruments.
Conclusions: as a result of the study, the trends have been identified that have determined the need and expediency
of integrating the digital ruble into the Russian legal field. It is proved that the concept of the digital ruble as an
innovative phenomenon in the system of transformation of monetary circulation at the moment only establishes
the ideological mechanisms of its functioning, while the uncertain nature of the digital form of the national currency
of the Russian Federation requires careful full-scale study from a legal point of view. The inexpediency and
invalidity of the attempt to identify the digital ruble with such payment instruments as non-cash funds and
electronic money, as well as with such a specific financial instrument as cryptocurrency, has been proved. The author
focuses on the fact that despite the existence of features common with electronic money, the digital ruble by its
nature is a legal phenomenon different from it. In conclusion, the foreign experience of the process of creating and
implementing the digital currency of the central banks of China and the United States is analyzed.
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ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ БАНКА РОССИИ
КАК НОВАЯ ФОРМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ
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Введение: в последние годы в российском и международном праве произошли существенные изме-
нения в сфере денежного обращения, обусловленные, прежде всего, стремительными темпами глобаль-
ной цифровизации экономики, где разработка и внедрение национальной цифровой валюты является
одним из приоритетных направлений в развитии информационно-платежных технологий многих стран.
Являясь новой формой российской национальный валюты, которая будет эмитироваться в цифровом виде
и стабильность функционирования и обращения которой будет обеспечиваться государством в лице Цен-
трального банка Российской Федерации, цифровой рубль будет полноценно выполнять в гражданском
обороте все функции денег. Он как новый и альтернативный способ осуществления платежей будет соче-
тать в себе свойства наличных денег и безналичных денежных средств: иметь форму идентификации в виде
уникального цифрового кода подобно наличным деньгам, выпускаемым в виде банкнот с уникальным
номером, а также не будет иметь физически осязаемой формы и предоставлять возможности для осуще-
ствления удаленных платежей и расчетов подобно безналичным денежным средствам. Целью исследова-
ния является комплексное изучение сущности цифрового рубля как новой формы национальной валюты,
а также рассмотрение отдельных правовых аспектов внедрения цифрового рубля в национальную платеж-
ную систему Российской Федерации, необходимых для его успешной интеграции в сферу денежного
обращения без нарушения стабильности функционирования финансовой системы. Методы: всеобщий
метод (диалектический материализм); общенаучные методы (логический: индукции, дедукции, анализа и
синтеза; системный и функциональный); частно-правовые методы (формально-юридический, сравни-
тельно-правовой). Результаты: в статье рассматриваются и разрешаются противоречия в подходах к опре-
делению понятий, используемых законодателем в сфере правового регулирования цифрового простран-
ства. Отмечается, что до введения в оборот цифрового рубля он предварительно должен быть зафиксиро-
ван в нормативно-правовых актах Российской Федерации. В этой связи обозначена законодательная осно-
ва, нуждающаяся в переработке в целях внесения в нее изменений, необходимых для легитимации нацио-
нальной валюты в цифровой форме в национальную платежную систему, в частности для четкого соотне-
сения цифрового рубля с уже существующими законодательно закрепленными финансовыми инстру-
ментами. Выводы: в результате исследования выявлены тенденции, которые обусловили необходимость
и целесообразность интеграции цифрового рубля в российское правовое поле. Обосновано, что концеп-
ция цифрового рубля как инновационного явления в системе трансформации денежного обращения на
данный момент устанавливает лишь идейные механизмы его функционирования, тогда как неопределен-
ный характер цифровой формы национальной валюты Российской Федерации требует тщательной полно-
масштабной проработки с правовой точки зрения. Доказана нецелесообразность и неоправданность по-
пытки отожествления цифрового рубля с такими платежными инструментами как безналичные денежные
средства и электронные денежные средства, а также с таким специфическим финансовым инструментом
как криптовалюта. Автором акцентируется внимание на том, что, несмотря на существование общих с
электронными денежными средствами признаков, цифровой рубль по своей природе является отличным
от них правовым явлением. В заключение анализируется зарубежный опыт процесса создания и внедре-
ния цифровой валюты центральных банков Китая и США.

Ключевые слова: деньги, безналичные денежные средства, электронные денежные средства, цифро-
вой рубль, законное платежное средство, национальная платежная система.
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Введение

Объективным и неизбежным процессом
активного и повсеместного внедрения цифро-
вых технологий в нашу жизнь стало появле-
ние и расширение использования цифровых
финансовых инструментов, их легализация и
интеграция в национальную экономику. Суще-
ствующая потребность в использовании циф-
ровой национальной денежной единицы обус-
ловлена не только увеличением роли цифро-
вых активов на мировой арене, но и стремле-
нием государств в условиях цифровой транс-
формации использовать новые финансовые
инструменты в целях повышения эффектив-
ности функционирования платежных систем и
«расширения сфер традиционной и инноваци-
онной экономики» [2, с. 30].

Внедрение цифрового рубля – новый этап
в развитии денежной системы Российской
Федерации. Первоначальный интерес в этом
вопросе сводился к формулировкам юридичес-
ких терминов и оживленным дискуссиям о
целесообразности создания новой формы де-
нег, в частности, в части оценки влияния но-
вой формы денег на финансовую систему стра-
ны в целом, перераспределение ликвидности
между цифровым рублем и уже существу-
ющими формами денег. В докладе, представ-
ленном Банком России 13 октября 2020 г. [14],
цифровой рубль – национальная цифровая ва-
люта. Вместе с тем, в соответствии с Феде-
ральным законом от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ
«О цифровых финансовых активах, цифровой
валюте и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федера-
ции» [13], цифровая валюта не может рассмат-
риваться в качестве денежной единицы. Со-
отнесение содержательных признаков понятий,
отраженных в вышеуказанных документах, а
также их буквальное толкование ясно пока-
зывает, что цифровая валюта – цифровой
рубль – не может признаваться законным пла-
тежным средством на территории Российской
Федерации и денежной единицей вообще. Если
же цифровой рубль рассматривать как новую
форму денежной единицы, то он не должен и
не может относиться к категории цифровой
валюты, поскольку Федеральный закон
№ 259-ФЗ содержит фактическое ограничение
на использование цифровой валюты в каче-

стве средства платежа. В связи с этим, зако-
нодателю необходимо внести разграничения
понятий «цифровая валюта» и «цифровой
рубль».

Подобная подмена понятий связана, ве-
роятно, с неправильным представлением са-
мого законодателя о цифровом пространстве,
где использование термина «цифровая валю-
та» применительно к цифровому рублю осу-
ществляется на основе дословного перевода
зарубежного термина, обозначающего цифро-
вой аналог денежных средств – Central Bank
Digital Currencies (CBDC), без учета уже су-
ществующего в национальном законодатель-
стве понятия «цифровая валюта», которое не
может восприниматься вне контекста поня-
тийного аппарата федерального закона
«О цифровых финансовых активах, цифровой
валюте и о внесении в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Анализ правовой природы
цифрового рубля и его отграничение

от смежных категорий

Цифровой рубль – дополнительная инно-
вационная форма национальной валюты, кото-
рая будет обращаться наравне с другими фор-
мами денег посредством цифровых техноло-
гий и обладать, в связи с этим, всеми необхо-
димыми их признаками. Электронную версию
национальной валюты, исходя из анализа док-
лада, представленного Банком России, стоит
рассматривать как средство расширения ва-
риантов осуществления безопасных платежей,
а не сокращения или замены уже существую-
щих способов осуществления денежных тран-
закций на новые. На электронный (цифровой)
кошелек, созданный на платформе Централь-
ного банка, деньги будут перечислятся уже
привычным классическим способом с банков-
ского счета, а «передача цифрового рубля от
одного пользователя к другому будет проис-
ходить в виде перемещения цифрового кода с
одного электронного кошелька на другой» [5,
с. 16]. Как отмечает Т.В. Дерюгина, цифро-
вой код цифрового рубля, дающий возмож-
ность его идентифицировать, позволит рас-
сматривать цифровой рубль не только в каче-
стве средства платежа, но и в качестве инди-
видуально-определенной вещи – полноценного
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объекта гражданских прав, в отношении ко-
торого могут быть заключены различные
сделки [4, с. 7].

Цифровой рубль будет охватываться
понятием «деньги», в связи с чем на него бу-
дет распространен гражданско-правовой ре-
жим денег, закрепленный в ст. 128 ГК РФ. Циф-
ровой рубль будет существовать не в виде
вещи, подобно наличной форме денег, а будет
представлять собой обязательство Банка Рос-
сии, следовательно, на него будет распрост-
раняться обязательственно-правовой режим.
Однако неправомерно рассматривать цифро-
вой рубль в качестве разновидности безналич-
ных денежных средств в их классическом по-
нимании, поскольку из процесса обращения
цифровых денег выпадает неотъемлемое зве-
но осуществления безналичных расчетов –
коммерческий банк.

С этой точки зрения цифровой рубль
Центрального банка имеет много общего с
электронными денежными средствами. Отли-
чием является то, что устойчивость и ста-
бильность централизованного функционирова-
ния цифрового рубля, в соответствии со ст. 75
Конституции Российской Федерации, будет
обеспечиваться силой государства в лице
Центрального банка Российской Федерации,
который и будет являться оператором плат-
формы по переводу цифровых денежных
средств, а не частным сектором. Однако на
данный момент в документах, представлен-
ных Банком России, прямое указание на это
отсутствует. Вместе с тем в Докладе о циф-
ровом рубле, представленном Банком России,
достаточно много открытых вопросов, каса-
ющихся правового режима потенциального
цифрового рубля, в частности, неясно, чем
предлагаемая новая форма денег отличается
от электронных денежных средств и иных
феноменов, составляющих понятие «нацио-
нальная платежная система» [16, с. 86].

Некоторые ученые, в частности
И.Ю. Карлявин [6, с. 37], придерживаются по-
зиции, что по своей природе цифровой рубль
есть ни что иное как разновидность крипто-
валюты. Подобная позиция представляется
неверной: отождествление цифрового рубля с
криптовалютой недопустимо в силу того, что
оборот цифрового рубля, как предполагается,
будет иметь легитимный регулируемый цент-

рализованный характер и подлежать полному
контролю со стороны государства.

Изменения в правовой сфере,
необходимые в связи с введением

в оборот цифрового рубля
как нового платежного средства

в Российской Федерации

В связи с появлением новой формы де-
нег будет проведена серьезная работа не толь-
ко над технологическими аспектами, касаю-
щимися требований к программному обеспе-
чению оборота цифрового рубля, но и над нор-
мативно-правовой базой и правовыми аспек-
тами регулирования национального рынка
электронных денежных средств в целях обес-
печения прав и законных интересов участни-
ков гражданского оборота, поскольку появит-
ся необходимость уравнять новый платежный
инструмент с уже существующими формами
денег, однако сегодня ни один из действую-
щих нормативно-правовых актов пока не го-
тов к восприятию цифрового рубля в качестве
новой формы национальной валюты. Как от-
мечает А.В. Турбанов, изменение законода-
тельства в связи с введением в денежное об-
ращение цифрового рубля не может ограни-
читься только юридико-технической правкой
с употреблением термина «цифровой рубль»
и установлением некоторых особенностей его
обращения [7, с. 60].

Действительно, в поправках будет нуж-
даться целый массив нормативно-правовых ак-
тов, в том числе несколько статей Гражданско-
го кодекса, в частности ст. 128 ГК РФ, раскры-
вающая систему объектов гражданских прав, в
части определения правового режима цифрово-
го рубля в гражданских правоотношениях,
ст. 140 ГК РФ в части дополнения уже име-
ющихся форм расчета новой формой рубля.

Однако появление нового платежного
инструмента повлияет не только гражданское
законодательство: внедрение цифрового руб-
ля затронет не только частно-правовую, но и
публично-правовую сферу, что потребует вне-
сения изменений в систему защиты данных
об операциях с денежными средствами, раз-
работки эффективных механизмов обеспече-
ния информационной безопасности и киберу-
стойчивости операций по обращению цифро-
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вого рубля, а также в систему налогового,
бюджетного и даже уголовного законодатель-
ства. В частности, это коснется целого мас-
сива нормативно-правовых актов: Федераль-
ных законов «О Центральном банке РФ» [10]
и «О банках и банковской деятельности» [8] в
части установления порядка выпуска цифро-
вой формы денежных средств и определения
полномочий Банка России и коммерческих
банков по организации денежного обращения
с использованием цифрового рубля и распро-
странения на операции с цифровым рублем
банковской тайны; «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле» [11]; «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма» [9]; «О национальной пла-
тежной системе» [12], «который оперирует
понятием электронного денежного средства,
однако по своей правовой природе цифровой
рубль и электронное денежное средство раз-
ные правовые явления» [3, с. 18].

Россия находится на этапе внедрения
цифрового рубля в национальную платежную
систему и его унификации с наличными день-
гами и безналичными денежными средства-
ми. В некоторых странах мира, в частности
в Китае, который сейчас занимает лидиру-
ющие позиции в вопросах разработки циф-
ровой национальной валюты, уже видны не-
которые результаты запуска цифрового юаня,
например, гости зимних Олимпийских игр
2022 уже получили возможность совершать
с ним операции. Для реализации проекта вне-
дрения цифрового юаня была сформирована
традиционная двухуровневая система выпус-
ка и распределения, где Народный банк Ки-
тая выпускает цифровой юань, а банки и иные
финансовые учреждения распространяют
его среди населения, по сути, выступая по-
средниками осуществления операций. Сто-
ит отметить, что США, пока отстают в раз-
работке цифрового аналога национальной
валюты от Российской Федерации и Китая,
однако и доллар США уже стоит на пороге
цифровой трансформации. В январе 2022 г.
Центральным банком США было опублико-
вано исследование, посвященное рассмотре-
нию вопросов о возможности и целесообраз-
ности выпуска в обращение цифровой валю-
ты Центрального банка США, а также об-

суждению потенциальных рисков и преиму-
ществ внедрения доллара США для функ-
ционирования всей финансовой системы го-
сударства [15].

Выводы

Таким образом, внедрение цифрового
рубля в российское правовое поле в качестве
законного платежного средства положит на-
чало новой эпохе экономического развития
нашей страны. Цифровой рубль как уникаль-
ный интегральный феномен, сочетающий в
себе свойства наличных денег и безналич-
ных денежных средств и обладающий при
этом своими специфическими особенностя-
ми, может бросить вызов уже существующим
и законодательно закрепленным формам де-
нег. Доказана нецелесообразность и неоправ-
данность попытки отожествления цифрового
рубля с такими платежными инструментами
как безналичные денежные средства и элек-
тронные денежные средства, а также с та-
ким специфическим финансовым инструмен-
том как криптовалюта. Несмотря на суще-
ствование общих с электронными денежны-
ми средствами признаков цифровой рубль по
своей природе является отличным от них пра-
вовым явлением. 
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Introduction: today, such objects of civil legal relations as merch products (stylized clothing, paraphernalia)
and merchandising activity (visiting theme parks, quests, and other activities that allow you to immerse yourself in
the world of your favorite movies or books) are becoming increasingly important. It is no longer enough for
consumers to receive standardized goods; they need impressions that meet their unique aesthetic and cultural
preferences. The relevance of studying these objects of civil law lies in the need to improve the regulation of their
turnover, which in turn will contribute to the development of economic legal relations in society. The purpose of the
study is to evaluate various aspects of the legal institutions under consideration to develop doctrinal and law
enforcement proposals for their improvement. Methods: the tasks are solved using axiological-normative, system,
logical, dialectical, structural-functional, comparative, formal-legal, theoretical-prognostic methods. Results: the
paper examines the legal aspects of the phenomenon of fan activity and related issues of intellectual property
rights protection; analyzes the duality of the legal nature of derivative works created by fans of certain audiovisual
or literary works. Conclusions: based on the results of the research, it is concluded that it is necessary to legally
determine the criteria for processing a work which allow establishing in which cases merchandising activity does
not require permission from the copyright holders, as well as taking into account legal, economic and cultural
aspects when processing works.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА
МЕРЧ-ПРОДУКЦИИ

Павел Леонидович Лихтер
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Российская Федерация

Введение: сегодня все большее значение приобретают такие объекты гражданских правоотношений,
как мерч-продукция (стилизованная одежда, атрибутика) и мерчандайз-активность (посещение тематичес-
ких парков, квестов, другая деятельность, позволяющая погрузиться в мир любимых фильмов или книг).
Потребителям уже недостаточно получать стандартизированные товары, им нужны впечатления, отвечаю-
щие их уникальным эстетическим и культурным предпочтениям. Актуальность изучения указанных объек-
тов гражданского права заключается в необходимости совершенствования регулирования их оборота, что в
свою очередь будет способствовать развитию экономических правоотношений в обществе. Целью исследо-
вания является оценка различных аспектов рассматриваемых правовых институтов в целях разработки докт-
ринальных и правоприменительных предложений по их совершенствованию. Методы: поставленные задачи
разрешаются с помощью нормативно-ценностного, системного, логического, диалектического, структур-
но-функционального, сравнительного, формально-юридического и теоретико-прогностического методов.
Результаты: в статье рассматриваются правовые аспекты феномена фанатской активности и связанные с
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ней вопросы защиты интеллектуальных прав; анализируется двойственность правовой природы производ-
ных произведений, созданных поклонниками определенных аудиовизуальных или литературных произведе-
ний. Выводы: по результатам статьи делается вывод о необходимости легального определения критериев
переработки произведения, позволяющих установить, в каких случаях мерчандайз-активность не требует
разрешения со стороны правообладателей, а также учета правовых, экономических и культурных аспектов
при переработке произведений.

Ключевые слова: мерч-продукция, мерчандайз-активность, объекты гражданских прав, интеллекту-
альные права, переработка произведения, производные произведения.

Цитирование. Лихтер П. Л. Гражданско-правовые проблемы регулирования оборота мерч-продукции
// Legal Concept = Правовая парадигма. – 2022. – Т. 21, № 2. – С. 163–167. – DOI: https://doi.org/10.15688/
lc.jvolsu.2022.2.21

Введение

Лицензионная продукция по таким попу-
лярным фильмам, как «Гарри Поттер», «Звез-
дные войны» и другим приносит ежегодно мил-
лиарды долларов выручки [10] за счет прода-
жи одежды, атрибутики, предметов интерьера
с героями. Совокупность этих товаров получи-
ла наименование «мерч» или «мерчандайз» (от
англ. merchandise – «продавать, продвигать»).

Однако мерч может быть связан не только
с товарами, но и с услугами и нематериальны-
ми ценностями. Например, детский праздник
по мотивам мультфильма или тематический
квест по литературному произведению требу-
ют урегулирования ряда гражданско-правовых
вопросов, прежде всего связанных с авторс-
ким правом. В настоящем исследовании для
разделения материальных и нематериальных
объектов гражданских прав будут использо-
ваться термины «мерч-товаров» в первом слу-
чае и «мерчандайз-активность» во втором.

Сегодня можно констатировать недоста-
точную доктринальную проработку вопросов,
посвященных правовым аспектам оборота
мерч-продукции и мерчандайз-активности,
что в свою очередь обусловливает пробелы
нормативного регулирования оборота рас-
сматриваемых объектов гражданских прав.

Задачами настоящей работы является
поиск сущностных признаков мерч-продукции
для отграничения от других объектов граж-
данских правоотношений; исследование фе-
номена мерчандайз-активности, а также ее
элементов, защищенных авторским правом;
обзор основных источников регулирования
рассматриваемой сферы; выработка предло-
жений по совершенствованию действующе-
го законодательства.

Правовые споры
по поводу мерчандайз-активности

Еще не так давно авторы лояльно отно-
сились к попыткам фанатов воссоздать вок-
руг себя окружающую среду любимого лите-
ратурного или художественного произведения.
В том числе это объяснялось возможным не-
гативным отношением со стороны поклонни-
ков. Однако такая позиция не соотносится со
стремлением правообладателей увеличить
доходность своих нематериальных активов.
Например, известна борьба телевизионных
корпораций с распространением нелицензион-
ными копиями фильма. Только в России ком-
панией HBO после выхода последнего сезона
сериала «Игра престолов» было подано бо-
лее 100 исков о блокировке сайтов с противо-
правным контентом. Однако проблема заклю-
чается в том, что правообладатели пытают-
ся блокировать не только пиратские видео, но
и любительские видеоролики снятые фаната-
ми по мотивам «Игры престолов» [11].

Подобные конфликты случаются не толь-
ко по поводу современных фильмов. Право-
обладатели наследия писателя Дж. Толкина
вынудили переименовать летний лагерь по-
клонников книги «Властелин колец» [9]. Ком-
пания, управляющая нематериальными акти-
вами Толкина, потребовала не использовать
при оформлении лагеря принадлежащие ей
товарные знаки и другие объекты интеллек-
туальной собственности.

В 2019 г. кинокомпания Дисней подала
несколько судебных исков на местных произ-
водителей кондитерских изделий с требова-
нием прекратить использовать изображения
Микки Мауса, Бэмби, Золушки и других пер-
сонажей на тортах для детей, а также не ис-
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пользовать такую продукцию при организации
детских праздников, квестов [8]. Помимо
предъявления исковых требований о возмеще-
нии убытков, истцы просили изъять и уничто-
жить оборудование, используемое для изго-
товления кондитерских изделий. Детские игры
и дни рождения в настоящее время чаще ста-
новятся объектом внимания профессиональ-
ных аниматоров, организаторов тематических
мероприятий. Данная сфера все более подвер-
жена конкурентной борьбе, в том числе за
счет инструментов права интеллектуальной
собственности.

Эти процессы актуальны и для России [3].
Однако в настоящее время ни в Гражданском
кодексе РФ, ни в другом действующем норма-
тивном акте не упоминаются понятия, обозна-
чающие мерч или мерчандайз. Споры, связан-
ные с фанатской активностью, регулируются
общими принципами гражданского законода-
тельства, а также положениями ч. 4 Граждан-
ского кодекса, посвященными защите авторс-
ких прав или товарных знаков. Например, со-
гласно ст. 1482 Гражданского кодекса РФ, в
качестве товарных знаков можно регистриро-
вать словесные, изобразительные, объемные
и другие обозначения. Соответственно, по рос-
сийскому закону местные производители кон-
дитерских изделий также могут получить иск
за продажу тортов с изображением Золушки
от представителей правообладателя соответ-
ствующего товарного знака.

Однако применение общих положений
Гражданского кодекса на обязательства, воз-
никающие по поводу таких уникальных объек-
тов гражданского правоотношения, как детс-
кий праздник, квест, участие в ролевой игре
или иной мерчандайз-активности, обладает оп-
ределенной спецификой. Защита исключитель-
ных прав на этих рынках должна осуществ-
ляться с учетом целей стимулирования инно-
ваций, культурного и технического прогресса.

Переработка произведений
как форма фанатской активности

по действующему законодательству

Практическое значение для юридичес-
кой науки будет иметь ответ на вопрос: явля-
ются ли разборы любимых фильмов на ютуб-
каналах, кавер-версии песен и другие прояв-

ления фанатской активности производными
произведениями, то есть переработкой, соглас-
но ст. 1270 Гражданского кодекса РФ и ст. 2
Бернской конвенции по охране литературных
и художественных произведений 1886 года.

Закон обеспечивает защиту авторов про-
изводных произведений при наличии достаточ-
ного творческого вклада. В п. 3 ст. 2 Бернс-
кой конвенции указано, что производные про-
изведения, к которым относятся переводы,
адаптации, музыкальные аранжировки и дру-
гие переделки литературного или художествен-
ного произведения, охраняются наравне с ори-
гинальными произведениями без ущерба пра-
вам автора оригинального произведения.

В Гражданском кодексе РФ понятие про-
изводного произведения дано в п. 2 ст. 1259:
«Произведение, представляющие собой пере-
работку другого произведения». При этом пе-
реработка в п. 2 ст. 1270 Гражданского кодекса
РФ определяется как создание производного
произведения. Так создается перекрестный
понятийный круг без раскрытия правовой сущ-
ности явления. В судебной практике можно
встретить описание рассматриваемого инсти-
тута, однако оно не восполняет пробелы нор-
мативного регулирования. Так, в п. 31 Поста-
новления Пленума Верховного суда РФ № 5
от 26.03.2009 указано, что переработка – это
создание нового (производного) произведения
на основе уже существующего [5]. Двойствен-
ность положения производных произведений
как особой группы объектов авторского пра-
ва заключается в том, что с одной стороны
они выделены в самостоятельную группу (п. 2
ст. 1259), с другой – Гражданский кодекс со-
держит формулировку о том, что автор про-
изводного произведения осуществляет свои
авторские права при условии соблюдения прав
авторов первоначального произведения (п. 3
ст. 1260).

Отдельные признаки рассматриваемого
института содержатся в юридической лите-
ратуре. Э.П. Гаврилов указывал на то, что
характерным признаком любой переработки
будет правовая зависимость, порождаемая
заимствованием элементов формы другого
произведения [1, с. 184]. Е.А. Флейшиц писа-
ла по поводу переработки: «Творческий труд,
приложенный к чужому произведению и при-
дающий ему новую объективную форму, в
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частности, открывающую новые возможнос-
ти восприятия или воспроизведения произве-
дения, создает новый объект авторского пра-
ва. Наоборот, творческий труд, который со-
вершенствует объективную форму чужого
произведения, не порождает и объекта автор-
ского права» [7, с. 86].

Первые редакции Бернской конвенции
допускали любые творческие переработки пер-
воначального произведения без согласия его
автора [2]. Действительно, требовать согла-
сия автора оригинала в некоторых случаях пе-
реработки представляется чрезмерным. На-
пример, не все дадут разрешение на честную
и глубокую критику своих произведений. Бло-
кировка ютуб-каналов с критическими разбо-
рами фильмов влечет риски ограничения прав
фанатов на творчество и самореализацию.

По российскому закону, видами перера-
ботки являются перевод, обработка, экрани-
зация, аранжировка, инсценировка, переработ-
ка программы для ЭВМ (пп. 9 п. 2 ст. 1270
Гражданского кодекса РФ). Законодатель по-
шел по пути перечисления возможных видов
переработки произведения, предполагая, что
развитие социально-экономических отношений
повлечет за собой постепенное расширение
каталога видов переработки, поэтому пере-
чень, содержащийся в Гражданском кодексе
открытый. При этом подлежит исследованию
вопрос о том, какие проявления фанатской ак-
тивности являются переработкой оригинала.

Заключение

Представляется необходимым легальное
определение критериев переработки, позволя-
ющих установить, в каких случаях мерчан-
дайз-активность не требует разрешения со
стороны правообладателей. Учет (помимо
правовых) экономических и культурных аспек-
тов при переработке произведений поможет в
совершенствовании правоприменительной
практики.

Прежде всего следует ограничить такое
заимствование, которое может ввести потре-
бителя в заблуждение, и спутать восприятие
оригинала и производного произведения. Хотя
суд по интеллектуальным правам неоднократ-
но обращал внимание на то, что категория
сходства до степени смешения не относится

к сфере авторского права [6], представляется
необходимой более глубокая мотивировка при
отказе применять эту категорию в рассмат-
риваемой сфере. В отличие от суда по интел-
лектуальным правам, Верховный суд РФ до-
пустил установление факта сходства со сто-
роны потребителя применимо к авторским
произведениям [4]. Соответственно и случаи
переработки должны рассматриваться с уче-
том данного подхода. В некоторых случаях
очевидно без назначения экспертизы, что, на-
пример, ролик с пародией на эпизод в сериа-
ле не нарушает исключительных прав пра-
вообладателя.
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THE GUARANTEES OF CIVIL RIGHTS: SINGLE WAYS OF PROTECTION
AND THEIR SYSTEMIC RELATIONSHIP

Natalia A. Kaplunova
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Introduction: the target orientation of the domestic legal system of society is the protection of human and civil
rights and freedoms. Constitutional and civil law principles express the central idea of the domestic legal regulation –
the need to protect civil rights and legitimate interests of particular persons. The current legislation of the Russian
Federation does not contain a legal definition of ways to protect civil rights, limiting itself only to listing specific ways
to protect civil rights in Article 12 of the Civil Code of the Russian Federation. At the same time, there is no unified
approach to this issue in civil law either. Purpose: to identify and establish the fundamental signs of civil rights
protection; to define civil rights protection as an institution of civil law; to disclose the essence of a single way of civil
rights protection; to identify the systemic signs of ways of civil rights protection and establish their systemic
relationship. Methods: the methodological framework for the research is a set of general scientific and specific scientific
methods of studying phenomena and processes, including: the dialectical, formal legal (dogmatic) methods, the
method of comparative jurisprudence, the concrete social, comparative legal, historical and logical methods.
The research is based on the method of analyzing the current Russian legislation and the law enforcement practice.
The systematic approach allows establishing the integrity of the system of ways to protect civil rights, the hierarchy
of its structure, as well as structuring its elements. Results: the substantiation of the protection of civil rights as the
central idea of the domestic legal regulation by studying the place of the system of ways of civil protection in the civil
law regulation system. This study is based on the correlation of the concepts of “protection” and “defense”, the
definition of the institution of civil rights protection through the functions of civil law, the justification of the subjective
right to protection, the consideration of various classifications of ways to protect civil rights and the identification of
forms of protection. Conclusions: as a result of the conducted research, it is found that through the protection of civil
rights, the preventive and/or protective functions of civil law are implemented; the understanding of ways to protect
civil rights as certain behaviors of an interested person is revealed, and the definition of a single way to protect civil
rights as one of the ways to realize the right to protection is given; it is revealed that the ways of protection civil rights
in the institutional aggregate form a special integrity, that is, a system that serves to achieve a single goal; a systemic
relationship of the ways to protect civil rights is established.
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ГАРАНТИИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ:
ЕДИНИЧНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ И ИХ СИСТЕМНАЯ СВЯЗЬ
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Введение: целевой ориентацией отечественной правовой системы общества выступает защита прав
и свобод человека и гражданина. В действующем законодательстве Российской Федерации отсутствует
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правовая норма, имеющая своим содержанием понятие «способ защиты гражданских прав», ст. 12 Граж-
данского кодекса РФ содержит лишь открытый их перечень. К тому же, в цивилистике также нет единого
подхода по данному вопросу. Учитывая изложенное, нами была сформулирована цель исследования:
выявление и установление основополагающих признаков защиты гражданских прав; определение защиты
гражданских прав в качестве института гражданского права; рассмотрение и формулирование дефиниции
единичного (как отдельно взятой категории) способа защиты прав; выявление и формулирование призна-
ков системной связи способов такой защиты. Методы исследования явлений и процессов: диалектический,
формально-юридический (догматический), метод сравнительного правоведения, конкретно-социальный,
сравнительно-правовой, историко-логический метод. В основе исследования лежит метод анализа дей-
ствующего российского законодательства и правоприменительной практики. Системный подход позволя-
ет установить целостность системы способов защиты, указать на иерархичность ее строения, а также
структурировать ее элементы. Результаты: обоснование защиты гражданских прав в качестве базы отече-
ственного правового регулирования, на которой выстроены конституционные и гражданско-правовые
принципы. Данное исследование базируется на соотнесении понятий «охраны» и «защиты», определении
института защиты гражданских прав через функции гражданского права, обосновании субъективного
права на защиту, системном анализе различных типизаций способов защиты гражданских прав и раскры-
тии форм защиты. Выводы: в результате проделанного исследования установлено, что посредством за-
щиты гражданских прав реализуются превентивная и / или охранительная функции гражданского права;
представлено понимание способов защиты гражданских прав в качестве неких вариантов поведения заин-
тересованного лица, а также дано определение единичного (отдельно взятой категории) способа как одно-
го из путей реализации права на защиту; выявлено, что способы защиты в институциональной совокупно-
сти образуют особую целостность, то есть систему, которая служит достижению единой цели; установле-
на системная связь способов защиты гражданских прав.

Ключевые слова: защита, охрана, способ защиты гражданских прав, система способов защиты, сис-
темная связь способов защиты гражданских прав.
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Введение

Права и свободы человека и граждани-
на, действующие непосредственно, лежат в
основе правового статуса личности в РФ. Са-
мой объемной главой Конституции [12] явля-
ется вторая, в которой на высшем государ-
ственном уровне зафиксированы такие пра-
ва и свободы. Признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод закрепляется в качестве
обязанности государства, что подкреплено
правосудием. Государственная гарантия за-
щиты прав и свобод человека и гражданина
в РФ неопровержима. У любого заинтересо-
ванного субъекта неотъемлемо право защи-
щать права всеми юридически доступными
для него способами.

Нормы права, устанавливающие спосо-
бы защиты гражданских прав, обусловлены
экономическими и правовыми причинами,
заключающимися в необходимости призна-
ния и защиты частных и публичных интере-
сов, установления «чуткого» баланса меж-
ду ними.

Понятие защиты гражданских прав

На уровне норм Конституции Российс-
кой Федерации защиту прав возможно рас-
сматривать как понятие комплексное, объе-
диняющее в себе принципы, гарантии, инсти-
туты и органы государства, обеспечивающие
реализацию тех или иных прав.

В юридической науке отсутствует еди-
ный подход в определении смысла понятия
защиты прав, его структурных элементов и
самостоятельности как правовой категории.

В советский период развития отече-
ственной юридической науки на базе теоре-
тических трудов В.П. Грибанова, как единое
концептуальное направление сложилось уче-
ние об осуществлении и защите гражданских
прав. Толчком для теоретических изысканий
цивилиста послужил анализ следующих тео-
ретических проблем об: «а) учении о субъек-
тивных праваx; б) понятии, принципаx и
способаx осуществления гражданскиx прав;
в) срокаx осуществления гражданских прав;
г) пределаx осуществления гражданских прав;
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д) осуществлении управомоченным лицoм
права на защиту» [8, с. 3].

Статья В.П. Грибанова «Интерес в граж-
данском праве» – это неоценимый вклад в об-
щее учение о субъективных правах. В.П. Гри-
банов определял интерес как некую «потреб-
ность, принявшую форму сознательного по-
буждения и проявляющуюся в жизни в виде
желаний, намерений, стремлений, < … > в тех
отношениях, в которые вступают лица в про-
цессе своей деятельности» [17, с. 49–56].

На современном этапе развития россий-
ской юридической науки разработано и пред-
ложено несколько основных теоретических
позиций понимания защиты права, отражаю-
щих сопоставление / противопоставление ка-
тегории защиты права с категорией охраны
права [15]. Понятия «защита» и «охрана» ус-
ловно возможно соотнести как частное и це-
лое, и наоборот, также имеется мнение, что
данные категории не равны друг другу и при-
меняются на разных уровнях реализации
гражданских прав, и, наконец, еще один ва-
риант концепции соотнесения указанных по-
нятий, в рамках которого отрицается поня-
тие «охрана прав», и имеет место быть толь-
ко «защита прав».

Соглашаясь с П.А. Гришиным, подведем
итог: «Защита – это охранительная деятель-
ность по пресечению нарушений или оспари-
ваний субъективных гражданских прав и за-
конных (охраняемых законом) интересов, а
также по нивелированию последствий таких
нарушений, а охрана – весь комплекс мер по
недопущению такого нарушения или оспари-

вания, обеспечению нормального гражданс-
кого оборота» [9, с. 30–37].

Немаловажными являются подходы, рас-
крывающие понятие «защиты прав» как само-
стоятельную категорию, например, через со-
вокупность мер, способов и приемов, или сово-
купность юридических норм, а также как реа-
лизацию и обеспечение права. На рисунке 1 от-
ражено содержание указанных подходов к по-
ниманию «защиты гражданского права».

Известно, что защита гражданских прав
объединяет в себе взаимодополняющие друг
друга материально-правовые и процессуаль-
но-правовые элементы. «Обе стороны взаи-
мосвязаны, хотя каждая из них имеет свое со-
держание, и образуют содержание защиты
права» [16].

Раскрывая защиту прав как системное
явление, обладающее структурой, И.В. При-
валова среди ее элементов называет следую-
щие: сущность, элементы, объект, субъекты,
формы и юридический инструментарий (сред-
ства и гарантии осуществления) [15].

Единичный (отдельно взятый) способ
защиты. Классификация (типизация)
способов защиты гражданских прав

Классический подход понимания право-
отношения раскрывает его как «складываю-
щуюся на основе гражданско-правовых норм
связь между субъектами гражданского пра-
ва через их права и обязанности, осуществ-
ление которых обеспечивается государством»
[5, с. 21]. Данное понимание гражданского пра-

 

 

Рис. 1. Сущность и значение понятия защиты права вне соотношения с понятием охраны права
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воотношения предполагает для субъекта
гражданского правоотношения осуществи-
мость (реализацию) субъективных прав, в том
числе через правомочие на защиту [6].

Соглашаясь с мнением профессора
Е.А. Суханова, будем принимать право на за-
щиту в качестве элемента (правомочия), вхо-
дящего в содержание всякого субъективного
гражданского права. Следовательно, субъек-
тивное право на защиту – это юридически зак-
репленная возможность управомоченного
лица использовать меры правоохранительно-
го характера с целью восстановления нару-
шенного права и пресечения действий, его на-
рушающих [7, с. 498].

Выше отмечалось отсутствие официаль-
но закрепленного определения способа защи-
ты гражданских прав и наличие открытого
перечня таких способов.

На уровне современной науки способы
защиты, будучи самостоятельной правовой
категорией, обладают юридически значимы-
ми признаками, и интерпретируются, напри-
мер, как действия [3, с. 55], как варианты по-
ведения [10, с. 47], как материально-правовые
меры (или средства) [14, с. 18].

Таким образом, понятие «способ защи-
ты» подразумевает некую цель выполнения
действий, принятия мер, или осуществления
мероприятий, а именно: предупредить, пре-
сечь и восстановить. Речь идет о неких вари-
антах поведения, предусмотренных законом.
Вариант поведения подразумевает цепочку
(последовательность) действий, связанных
между собой и обусловливающих друг друга.
И действия, и меры, и поведение – это преро-
гатива какого-либо лица. Отсюда, подразуме-
вается некий субъект – управомоченное лицо
(компетентные органы). Следовательно, фор-
мируется некая система, обладающая собствен-
ными структурными элементами и внутренни-
ми связями. Как верно указывает И.М. Четвер-
таков, система – это совокупность взаимосвя-
занных и взаимодействующих элементов,
структура и функции которой подчинены эф-
фективному осуществлению общей для них
цели (главной функции) [18]. В теории систем
под системной связью понимается любое от-
ношение, существующее между элементами
(компонентами) системы или между ними и
окружающей систему средой [18].

Такие авторы как С.В. Краснова и
Т.И. Илларионова  придерживаются позиции
о «существовании в гражданском праве обо-
собленной, внутренне целостной совокупно-
сти элементов охранительного характера, об-
ладающих интегративными свойствами – си-
стемы способов защиты гражданских прав
и охраняемых законом интересов» [13, с. 43].
В пределах указанной системы закономерно
обособлены подсистемы способов защиты,
направленных на поддержание и / или вос-
становление личных неимущественных, обя-
зательственных, корпоративных и вещных
прав [4].

Наконец, обратимся к классификации (ти-
пизации) способов защиты гражданских прав.
Любой вид научной классификации выполня-
ет «информативную функцию» [11, с. 285].
На базе классификации (типизации) обособ-
ляются «системы правового воздействия, об-
ладающие специфическими способами регу-
лирования» [1].

За основу классификации способов защи-
ты могут быть взяты такие критерии, как цель,
объектность или субъектность защиты. При-
менение того или иного способа гражданско-
правовой защиты зависит от специфики и со-
держания охраняемого субъективного права,
от характера и вида правонарушения, от цели
защиты, волеизъявления потерпевшего лица,
от нормы права, предусматривающей тот или
иной способ защиты и т. д. Следует подчерк-
нуть отсутствие универсальных и всеобъем-
лющих способов защиты [2, с. 14–18].

На рисунке 2 отражены формы защиты
гражданских прав. Каждая форма имеет свое
собственное материально-правовое закрепле-
ние и процедуру реализации. Важным крите-
рием выделения форм защиты является при-
влечение в процесс защиты судебного орга-
на. Также следует подчеркнуть многообра-
зие форм внесудебной защиты.

Выводы

Защита гражданских прав как институт
гражданского права есть суть реализации пре-
вентивной и / или охранительной функции граж-
данского права. Способы защиты прав – это
некие варианты поведения заинтересованно-
го лица, включающие (объединяющие) его



172

ВОПРОСЫ ЧАСТНОПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Правовая парадигма. 2022. Т. 21. № 2

фактические и юридические действия (без-
действие) или сочетание таких действий. Еди-
ничный (отдельно взятый) способ защиты
гражданских прав – один из путей реализации
права на защиту, имеющий свое закрепление
в законодательстве в виде материально-пра-
вовой меры.

Способы защиты прав в институцио-
нальной совокупности образуют особую це-
лостность, то есть систему, которая, в свою
очередь, является составной частью граж-
данско-правовой охранительной системы. Си-
стема способов защиты служит достижению
единой цели – пресечь, предотвратить, уст-
ранить нарушения права, восстановить и / или
компенсировать потери, вызванные наруше-
нием права.

Системная связь способов защиты
гражданских прав выражается в том, что эти
способы: 1) встроены в гражданско-правовой
институт охранительной системы государ-
ства; 2) имеют общую для всей этой систе-
мы цель; 3) иерархически структурированы;
4) дифференцированы по элементам в зави-
симости от объектности, субъектности и со-
держания инструментария защиты единично-
го субъективного гражданского права; 5) пре-
зюмируют совершение управомоченным
субъектом имеющих правовые последствия
фактических и юридических действий (без-
действия) или сочетания таких действий;
6) реализуются при помощи механизма пра-
восудия в юрисдикционной, смешанной или
неюрисдикционной формах.
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Introduction: artificial intelligence and technologies related to its application are now increasingly penetrating
into our daily lives. And this process sometimes happens unnoticed. Even now, “smart” machines perform various
functions, ranging from robots analyzing the weather forecast, changes in human physical data that make up an
individual schedule of the day, and ending with autonomous control of vehicles, nano-robots used in medicine,
robots performing the functions of a teacher, a policeman, etc. At the same time, as the historical practice shows,
artificial intelligence and elements associated with it, like any other new technology or invention, unfortunately,
can be used by intruders for their criminal purposes. Thus, according to the international organizations, the share
of fraud committed with the use of artificial intelligence has been increasing in the world recently. Europol, together
with the analysts from TrendMicro, a cybersecurity company, and the United Nations Interregional Crime and
Justice Research Institute prepared a report “Malicious Use and Abuse of Artificial Intelligence” in 2020. In particular,
it states that one of the most popular types of fraud today is a fake photo and video images of a real person, in
addition, the report indicates the possible risks of further use of artificial intelligence for criminal purposes: artificial
intelligence can be used in the creation of “smart” ransomware programs, the generation of cheat codes in computer
games that allow earning money, in the imitation of the voice or writing style of a particular person to commit
fraudulent actions. The purpose of the study is to analyze the current state and features of legal support for the
regulation of artificial intelligence and technologies created on its basis in the Russian Federation, as well as to
suggest possible ways to improve domestic legislation on the prevention of crimes committed with its use. Research
methods: the methodological framework for the study consists of the general scientific methods of cognition.
To ensure the objectivity of the study, the analyzed problem is revealed by the authors as a phenomenon using a
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systematic approach, which allows revealing its mechanism in such a way that theoretical provisions are used with
maximum efficiency in practical activities. Research results and conclusions: the authors propose conceptual
foundations for both the functioning of artificial intelligence as a whole and for the prevention of crimes committed
with the use of artificial intelligence or technologies created on its basis.

Key words: artificial intelligence, artificial intelligence technologies, legal support, cybercrime, prevention.
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ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ТЕХНОЛОГИЙ,

СОЗДАННЫХ НА ЕГО ОСНОВЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Иван Николаевич Архипцев
Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел России им. И.Д. Путилина,
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Аркадий Владимирович Мотузов
Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел России им. И.Д. Путилина,

г. Белгород, Российская Федерация

Введение: искусственный интеллект и технологии, связанные с его применением, в настоящее время
все больше проникают в нашу повседневную жизнь. И этот процесс порой происходит незаметно. Уже
сейчас «умные» машины выполняют различные функции, начиная от роботов, анализирующих прогноз
погоды, изменение физических данных человека, составляющих индивидуальное расписание дня, и заканчи-
вая автономным управлением транспортными средствами, нано-роботами, используемыми в медицине,
роботов, выполняющих функции педагога, полицейского и т. д. При этом, как и любая другая новая техноло-
гия или изобретение, как показывает историческая практика, искусственный интеллект и элементы, с ним
связанные, к сожалению, могут использоваться злоумышленниками в своих преступных целях. Так, по дан-
ным международных организаций, в последнее время в мире увеличивается доля мошенничеств, совершен-
ных с применением искусственного интеллекта. Европолом совместно с аналитиками компании TrendMicro,
специализирующейся на кибербезопасности, и Межрегиональным научно-исследовательским институтом
ООН по вопросам преступности и правосудия в 2020 г. был подготовлен доклад «Злонамеренное использова-
ние и злоупотребление искусственным интеллектом». В нем, в частности, указывается, что одним из попу-
лярных видов мошенничества на сегодняшний день является дипфейк – поддельные фото- и видеоизображе-
ния реального человека, кроме того в докладе указываются возможные риски дальнейшего использования
искусственного интеллекта в преступных целях: он может использоваться в создании «умных» программ-
вымогателей, генерации чит-кодов в компьютерных играх, позволяющих зарабатывать деньги, в имитации
голоса или стиля письма конкретного человека для совершения мошеннических действий. Цель исследова-
ния – проанализировать современное состояние и особенности правового обеспечения регулирования ис-
кусственного интеллекта и технологий, созданных на его основе в Российской Федерации, а также предло-
жить возможные пути по совершенствованию отечественного законодательства по предупреждению пре-
ступлений, совершаемых с его применением. Методы исследования: методологическую основу данного



Legal Concept. 2022. Vol. 21. No. 2 177

И.Н. Архипцев, А.В. Сарычев, А.В. Мотузов. К вопросу о правовом обеспечении предупреждения преступлений

исследования составляют общенаучные методы познания. С целью обеспечения объективности исследова-
ния анализируемая проблема раскрывается нами как явление с использованием системного подхода, что
позволяет раскрыть его механизм таким образом, чтобы теоретические положения с максимальной эффек-
тивностью использовались в практической деятельности. Результаты исследования и выводы: авторами
предложены концептуальные основы как в целом функционирования искусственного интеллекта, так и на
основы предупреждения преступлений, совершаемых с применением искусственного интеллекта или техно-
логий, созданных на его основе.

Ключевые слова: искусственный интеллект, технологии искусственного интеллекта, правовое обеспе-
чение, киберпреступность, предупреждение.
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Введение

В настоящее время ведущие государ-
ства мира, в том числе и Российская Федера-
ция, находятся на пути создания нового инду-
стриального общества (Industrie 5.0), в кото-
ром определяющее, если не главное значение
будут в будущем играть связанные с инфор-
мацией и созданные на ее основе сети, техно-
логии, продукты и другие важные компонеты
такого общества. Наряду с этим остро вста-
ет вопрос об обеспечении надлежащей защи-
ты критически важной информационной со-
ставляющей деятельности предприятий, уч-
реждений и организаций, имеющих своей це-
лью дестабилизацию или нарушение их функ-
ционирования.

Следует констатировать неутешитель-
ный факт, что проблемы правового регулиро-
вания, а также предупреждения деяний, свя-
занных с использованием искусственного ин-
теллекта, в настоящий момент в отечествен-
ном уголовном праве и криминологии, а так-
же правоприменительной деятельности пра-
воохранительных органов мало изучены и
практически не разработаны, многие про-
блемные вопросы нуждаются в широком об-
суждении с привлечением большого круга спе-
циалистов в области кибербезопасности, пре-
дупреждения киберпреступности и выработ-
ке на их основе комплексных, единых подхо-
дов и позиций. Это объясняется, прежде все-
го, пробелами законодательного регулирова-
ния использования искусственного интеллек-
та, неготовностью правоохранительных орга-
нов не только нашего государства, но и дру-
гих стран мира своевременно и эффективно

реагировать на возникающие угрозы в IT-сфе-
ре, слабую подготовку кадров в сфере кибер-
безопасности, растущее многообразие и по-
стоянное совершенствование форм незакон-
ной деятельности преступников, использую-
щих для своих целей искусственный интеллект
или его отдельные элементы [11].

Современное состояние
правового регулирования

искусственного интеллекта
в Российской Федерации

Касаясь непосредственно темы своего
исследования, следует отметить, что право-
вой фундамент под использование и функцио-
нирование искусственного интеллекта в РФ в
настоящее время уже заложен. Так, на сегод-
няшний день приняты и действуют Стратегия
национальной безопасности Российской Феде-
рации (п. 76) [8] и Стратегия развития инфор-
мационного общества в Российской Федера-
ции на 2017–2030 гг. [9], в которых указано на
необходимость развития в стране высоких
технологий, в том числе, искусственного ин-
теллекта и робототехники. Кроме того, на
необходимости развития цифровых технологий
акцентируется внимание в Посланиях Прези-
дента Российской Федерации Федеральному
собранию 2016, 2018, 2020 гг. [3; 4; 5].

Важнейшим документом в сфере разви-
тия искусственного интеллекта и технологий
на его основе является Национальная стра-
тегия развития искусственного интеллекта на
период до 2030 г., утвержденная Указом Пре-
зидента РФ 10 октября 2019 г. № 490 [10] (да-
лее – Стратегия). В ней, в частности, раскры-
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ваются основные понятия в области исполь-
зования искусственного интеллекта, цели и
основные задачи развития искусственного
интеллекта в Российской Федерации, а также
меры, направленные на его использование в
целях обеспечения национальных интересов
и реализации стратегических национальных
приоритетов, в том числе в области научно-
технологического развития.

Так, в Стратегии дается определение
искусственного интеллекта – комплекс тех-
нологических решений, позволяющий имитиро-
вать когнитивные функции человека (включая
самообучение и поиск решений без заранее
заданного алгоритма) и получать при выпол-
нении конкретных задач результаты, сопоста-
вимые, как минимум, с результатами интел-
лектуальной деятельности человека. Комп-
лекс технологических решений включает в
себя информационно-коммуникационную ин-
фраструктуру, программное обеспечение
(в том числе, в котором используются мето-
ды машинного обучения), процессы и серви-
сы по обработке данных и поиску решений.

Кроме того, в Стратегии указывается,
что под технологиями искусственного интел-
лекта следует понимать технологии, основан-
ные на использовании искусственного интел-
лекта, включая компьютерное зрение, обра-
ботку естественного языка, распознавание и
синтез речи, интеллектуальную поддержку
принятия решений и перспективные методы
искусственного интеллекта [10].

В настоящее время в России ведется
разработка Национального кодекса в сфере
этики искусственного интеллекта, который
должен стать частью федерального проекта
«Искусственный интеллект» и Стратегии раз-
вития информационного общества на 2017–
2030 годы. В частности, данный документ, по
информации разработчиков, Альянса в сфере
искусственного интеллекта и Аналитическо-
го центра при Правительстве РФ и Минэко-
номразвития, будет представлять собой не
закон, а рекомендации для производителей и
пользователей искусственного интеллекта:
крупных IT-корпораций, банков, торговых пло-
щадок, интернет-магазинов, разрабатываю-
щих и применяющих в своей деятельности
искусственный интеллект и технологии, со-
зданные с его применением. Конкретно в дан-

ном проекте кодекса этики искусственного
интеллекта прописаны базовые принципы,
а именно: неприкосновенность частной жизни,
а также безопасное использование персональ-
ных данных человека, риск-ориентированный
подход, не допущение дискриминации, искус-
ственный интеллект не должен причинять
вреда, и наконец, искусственный интеллект
должен работать только под надзором че-
ловека [1].

Правительством Российской Федерации
продолжается работа по развитию в стране
цифровых технологий, а именно, 9 сентября
2021 г. принят План мероприятий («дорожная
карта») «Создание дополнительных условий
для развития отрасли информационных тех-
нологий», где, среди других важных направ-
лений развития информационных технологий
в России, в качестве запланированных мероп-
риятий в области регулирования искусствен-
ного интеллекта указано закрепление в рам-
ках законодательства возможности передачи
и агрегирования деперсонифицированных дан-
ных, создание репозитория данных для россий-
ских разработчиков ИИ-решений; определение
порядка предоставления доступа российских
разработчиков к программно-аппаратной плат-
форме репозитория и установление режима
работы с дата-сетами, содержащимися в ре-
позитории, создание репозитория данных для
разработчиков ИИ-решений; увеличение ко-
личества и повышение качества российских
ИИ-решений и иные решения в сфере искус-
ственного интеллекта, больших данных и ин-
тернета вещей [6].

Возможные направления
совершенствования российского

законодательства в области обеспечения
функционирования и развития

искусственного интеллекта, а также
меры по предупреждению преступлений,

совершаемых с применением
искусственного интеллекта

или технологий, созданных на его основе

В связи с тем, что отечественное зако-
нодательство в области регулирования искус-
ственного интеллекта находится в самом на-
чале своего формирования, хотим высказать
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свои предложения на концептуальные основы
как в целом функционирования и развития ис-
кусственного интеллекта, так и на меры по
предупреждению преступлений, совершаемых
с применением искусственного интеллекта или
технологий, созданных на его основе:

1. Во-первых, продолжая государствен-
ную политику по поддержке развития отече-
ственных технологий ИИ-решений, следует
дополнить Указ Президента РФ от 10 октяб-
ря 2019 г. № 490, где, в частности, были бы
прописаны не только основные понятия в об-
ласти искусственного интеллекта, в том чис-
ле самого искусственного интеллекта и сфе-
ры его законного применения, но и права и обя-
занности разработчиков программного обес-
печения, изделий и механизмов, работающих
на основе искусственного интеллекта. На наш
взгляд, технологии искусственного интеллек-
та в будущем будут только развиваться и ус-
ложняться, и, вполне возможно, наступит вре-
мя, когда будет разработано отдельное либо
существующее параллельно с традиционным
правом «право роботов». Тогда можно будет
вернуться к вопросу о признании их правосубъ-
ектности, наделить их собственными права-
ми и возложить соответственно определенные
обязанности.

2. На базе Указа Президента РФ от
10 октября 2019 г. № 490 следует разработать
отдельные законы, которые бы регулировали
отдельные сферы его применения, такие, на-
пример, как: «Об использовании искусствен-
ного интеллекта на транспорте», «Об исполь-
зовании искусственного интеллекта в энерге-
тике», «Об использовании искусственного ин-
теллекта в медицине», «Об использовании
искусственного интеллекта в банковско-кре-
дитной сфере» и другие. В указанных зако-
нах, кроме подробного описания сфер его при-
менения, следует прописать возможные рис-
ки использования искусственного интеллекта,
и прежде всего установить ответственность
как производителей, так и непосредственных
эксплуатантов искусственного интеллекта, по-
скольку с усложнением технологических про-
цессов и все большим применением на прак-
тике искусственного интеллекта будут все
чаще возникать ситуации, например, «неосто-
рожного» (насколько этот термин применим к
роботам) причинения вреда здоровью или

жизни человека в результате деятельности
искусственного интеллекта.

3.  В настоящее время в мире, в том чис-
ле и в России, начали появляться деяния, со-
вершаемые с применением искусственного
интеллекта, в связи с чем, действующих норм
Уголовного кодекса РФ для регулирования и
охраны существующих общественных отно-
шений, по нашему мнению, недостаточно.
В частности, такая технология как дипфейк
применяется мошенниками при создании лож-
ного аудио- или видеоконтента с изображени-
ем людей. Так, например, в Великобритании,
руководителю компании позвонил якобы де-
ловой партнер, который попросил перевести
крупную сумму денег. Как в дальнейшем
было выяснено Скотленд-Ярдом, голос биз-
несмена был сгенерирован искусственным
интеллектом, а за совершением преступления
стоял мошенник [7]. С ростом информацион-
ных технологий, особенно в период пандемии
COVID-19 такие угрозы, к сожалению, обре-
тают реальность. Мы полностью согласны с
мнением М.А. Желудкова, который считает,
что использование биометрических данных в
этой методике, а именно голоса и лица чело-
века позволяет преступникам понизить уро-
вень защищенности населения перед угрозой
подмены их фото- и видеоизображений при не-
законном получении кредитов, переоформле-
нии недвижимости, дискредитации любого
юридического и физического лица [2, с. 266].
По нашему мнению, поскольку сферы пре-
ступного применения искусственного интел-
лекта с каждым годом только расширяются,
целесообразно дополнить ч. 1 ст. 63 УК РФ
пунктом «совершение преступления с исполь-
зованием искусственного интеллекта или тех-
нологий, созданных на его основе», тем са-
мым фактически отпадет необходимость по-
стоянно изменять и дополнять Особенную
часть Уголовного кодекса новыми нормами.

Выводы

Полагаем, что обеспечение информаци-
онной безопасности в сфере использования
искусственного интеллекта, в том числе, про-
филактика и пресечение преступных проявле-
ний в сфере информационно-телекоммуника-
ционных технологий, потребует обязательно-
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го совершенствования правовых механизмов
привлечения к ответственности за нарушение
законодательства в сфере использования ис-
кусственного интеллекта или технологий, со-
зданных на его основе. Каким путем пойдет
отечественный законодатель покажет время.
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Introduction: the determination of the procedural status of parties to criminal proceedings is an important
step towards the full and comprehensive disclosure of criminal cases and ensuring the rights of these persons.
However, currently, in practice, approaches to determining the procedural status of a person who has suffered
damage are not uniform. This leads to the fact that the rights of these subjects in the judicial process are not
properly enforced, affecting the overall effectiveness of compensation for damages in criminal cases. The purpose
of the study is to analyze some provisions of the Criminal Procedure Code of the Socialist Republic of Vietnam (CPC
SRV), 2015, which have fixed the procedure for determining the procedural status of subjects whose property
damage is caused by a crime, and the difference between the victim and the civil plaintiff, as well as persons with
interests and obligations in the case. The achievement of the research goal is due to the solution of the following
tasks: the disclosure of the provisions of the Criminal Procedure Code of the SRV on victims, civil plaintiffs,
persons with interests and obligations in the case, witnesses; the recognition of the procedural status of these
entities by the competent authorities. Applying general scientific research methods, namely, the comparison of the
current provisions of normative legal acts, their generalization, the author has identified the following results: the
recognition of the legal status of victims is of great importance for ensuring their rights. There is a need to pay more
attention during the investigation of criminal cases to the content of each specific case, the role of a person at
different stages of the proceedings in determining the status of the victim in accordance with the Criminal Procedure
Code of the SRV, 2015. The most important point for determining the status of a victim in a criminal case is to identify
a direct causal relationship between the damage caused to this person and the criminal act. Conclusions: there are
no provisions on the procedural form of the recognition of victims in the current Criminal Procedure Code of the
SRV. In practice, this leads to the fact that their rights in criminal proceedings are not guaranteed and properly
ensured.
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ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ВЬЕТНАМА

Лыонг Чунг Киен
Волгоградская академия Министерства внутренних дел России, г. Волгоград, Российская Федерация
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Введение: определение процессуального статуса участников уголовного судопроизводства является важ-
ным этапом на пути полного и всестороннего раскрытия уголовного дела и обеспечения прав этих лиц. Однако
на практике в настоящее время подходы к определению процессуального статуса лица, которому причинен
ущерб, не являются единообразными. Это приводит к тому, что права этих субъектов в судебном процессе не
обеспечены должным образом, влияя в целом на эффективность возмещения ущерба по уголовным делам.
Целью исследования стало проведение анализа ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Социали-
стической Республики Вьетнам (далее – УПК СРВ) 2015 г., закрепивших порядок определения процессуального
статуса субъектов, которым преступлением причинен имущественный вред, и отличие потерпевшего от граж-
данского истца, а также лиц, имеющих интересы и обязательства по делу. Достижение цели исследования
обусловлено решением следующих задач: раскрытием положений УПК СРВ о потерпевших, гражданских ист-
цах, лицах, имеющих интересы и обязательства по делу, свидетелях; о признании процессуального статуса этих
субъектов компетентными органами. Применяя общенаучные методы исследования, а именно, сравнение
действующих положений нормативно-правовых актов, их обобщение, автором были обозначены следующие
выводы: признание правового статуса потерпевшего имеет большое значение для обеспечения их прав. Суще-
ствует необходимость обратить при расследовании уголовных дел большее внимание на содержание каждого
конкретного дела, роли того или иного лица на разных стадиях производства при определении статуса потерпев-
шего в соответствии с УПК СРВ 2015 года. Наиболее важным моментом для определения статуса потерпевшего
в уголовном деле является выявление прямой причинно-следственной связи между ущербом, причиненным
этому лицу, и преступным деянием. В действующем УПК СРВ отсутствуют положения о процессуальной
форме признания потерпевших. На практике это приводит к тому, что их права в уголовном судопроизводстве
не гарантируются и не обеспечиваются должным образом.

Ключевые слова: уголовный процесс, процессуальный статус, гражданский истец, потерпевший,
имущественный ущерб, Социалистическая Республика Вьетнам.
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Введение

В процессе раскрытия и расследования
уголовного дела важным является решение
вопроса о своевременном и точном опреде-
лении процессуального статуса лиц, являю-
щихся участниками уголовного судопроиз-
водства. Надлежащее определение процес-
суального статуса лица в уголовном деле
является одним из показателей для органов,
осуществляющих судебное преследование,

строгого соблюдения положений Уголовно-
процессуального законодательства и соот-
ветствующих правовых норм. Неправильное
определение статуса участников уголовного
процесса приводит к принятию неверных ре-
шений в части гражданской ответственнос-
ти, затрудняет реализацию прав, гарантиро-
ванных уголовно-процессуальным законода-
тельством, что сильно влияет на интересы
этих лиц и способствует неэффективному рас-
следованию уголовного дела. На практике
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статус лица, находящегося под стражей,
обвиняемого или подсудимого очень четко
определяется, в то время как статусы потер-
певшего, гражданского истца, или лица, име-
ющего интересы и обязательства по уголов-
ному делу, в некоторых случаях трудно раз-
граничить, что приводит к множеству различ-
ных проблем в правоприменении.

Правовая основа определения
процессуального статуса лица,

которому причинен вред

Согласно положениям ст. 55 Уголовно-
процессуального кодекса Социалистической
Республики Вьетнам (далее – УПК СРВ)
2015 г., существует 20 видов процессуальных
статусов участников на разных процессуаль-
ных стадиях уголовного дела, в том числе по-
терпевшие, гражданские истцы, лица с инте-
ресами и обязательствами по делу, которые
непосредственно участвуют в разрешении
гражданских вопросов по уголовным делам,
связанным с возмещением ущерба по уголов-
ным делам [9].

Процессуальный статус лиц, которым в
результате преступления причинен вред, оп-
ределяется по следующим основаниям:

1) в соответствии с положениями УПК
СРВ к участникам процесса относятся: ответ-
чик (ст. 61), потерпевший (ст. 62), гражданс-
кий истец (ст. 63), гражданский ответчик
(ст. 64), лица, имеющие интересы и обязатель-
ства, связанные с делом (ст. 65) [9];

2) в соответствии с положениями УПК
СРВ о компенсации или возврате имущества;
положениями Гражданского кодекса о возме-
щении ущерба [2];

3) на основании полученных доказа-
тельств совершения преступления.

Ст. 62 УПК СРВ 2015 г. гласит: «Потер-
певший – это лицо, которому непосредствен-
но причинен физический, моральный или иму-
щественный вред, либо организации, которым
причинен имущественный или репутационный
вред, преступлением или угрозой его совер-
шения» [9]. Между тем, согласно положени-
ям УПК СРВ 2003 г., потерпевшим могло
быть только физическое лицо или его закон-
ный представитель. В УПК СРВ 2015 г. вве-
дены новые положения о потерпевших, в час-

тности, в их перечень включены как физичес-
кие, так и юридические лица.

Отличительной чертой, позволяющей
идентифицировать потерпевшего, является
то, что этому лицу причиняется вред в ре-
зультате преступления или существует пря-
мая угроза причинения этого вреда. Потер-
певшему наносится прямой вред преступле-
нием, а это означает, что существует причинно-
следственная связь между самим преступ-
ным деянием и последствиями преступления.
Однако практика показывает, что помимо
прямого ущерба, причиненного преступлени-
ем, потерпевшему может быть нанесен кос-
венный ущерб. Например: потерпевший в
случае умышленного причинения ему теле-
сных повреждений помимо прямого вреда
здоровью несет материальные затраты на
лечение, восстановление психических потерь,
претерпевает также и косвенный ущерб в
форме потерянного дохода в период нетру-
доспособности.

Согласно положениям ст. 63 УПК СРВ
2015 г., «гражданским истцом является физи-
ческое лицо, юридическое лицо, понесшие
ущерб, причиненный преступлением, и пода-
ли иск о компенсации» [9].

С целью проведения различий между
потерпевшим и гражданским истцом, пред-
ставляется возможным выделить следующие
характеристики:

1) потерпевший несет прямой и, в неко-
торых случаях, косвенный ущерб от преступ-
ления, а гражданский истец несет лишь кос-
венный;

2) чтобы получить компенсацию за
ущерб, гражданский истец должен подать иск
о возмещении ущерба. Это обязательное по-
ложение для гражданских истцов, то есть
письменное намерение получить компенсацию
за причиненный ущерб должно быть отраже-
но в протоколе показаний этого лица, матери-
алах дела с указанием требования о возме-
щении ущерба.

Таким образом, участие в судебном раз-
бирательстве является правом, но не обязан-
ностью гражданского истца. Если это лицо
не желает воспользоваться своим правом на
участие в судебном разбирательстве, оно
может не заявлять требование о компенса-
ции за причиненный ущерб. Если орган, осу-
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ществляющий производство по делу, счита-
ет необходимым привлечь этих лиц для ус-
тановления обстоятельств совершения пре-
ступления, он вызывает их в качестве сви-
детелей.

Принимая во внимание указанные фак-
ты, представляется возможным констатиро-
вать следующее: если потерпевший имеет про-
цессуальные права и обязанности, связанные
с рассмотрением уголовного дела, граждан-
ский истец имеет только процессуальные пра-
ва и обязанности, связанные с требуемой ком-
пенсацией.

Ст. 65 УПК СРВ 2015 г. гласит, что «лицо,
имеющее интересы и обязательства, связан-
ные с уголовным делом, – это физическое
лицо, агентство или организация, интересы и
обязательства которых, связанны с уголовным
делом» [1]. Из этого определения следует, что
к категории лиц, обладающих указанным про-
цессуальным статусом, относятся те лица,
которые не имеют ничего общего с совершен-
ным преступным деянием, однако решением
суда затрагиваются их права и обязанности.
Эти лица обычно являются собственниками
имущества, которое находится в руках право-
нарушителя.

Можно отметить, что по сравнению с
гражданским истцом и лицом, имеющим ин-
тересы и обязательства, связанные с делом,
потерпевший имеет прямое отношение к раз-
решению дела, вред, причиненный ему пре-
ступлением, часто имеет решающее значение
при определении штрафа, определении отяг-
чающих и смягчающих обстоятельств, при
избрании меры пресечения обвиняемому и
назначении наказания подсудимому. Таким
образом, согласно положениям УПК СРВ
2015 г., потерпевший имеет больше прав и обя-
занностей в уголовном процессе по сравнению
с другими указанными выше участниками, а
именно: рекомендовать наказание; требовать
от компетентных органов защиты его жизни,
здоровья, чести, достоинства, собственнос-
ти, других законных прав и интересов, а так-
же прав и интересов своих близких в слу-
чае угрозы; если дело рассматривается по за-
явлению потерпевшего, потерпевший или его
представитель предъявляют обвинение в су-
дебном заседании. Потерпевший обязан при-
сутствовать при рассмотрении уголовного

дела, в случае отсутствия без уважительной
причины потерпевший может быть подверг-
нут приводу [1].

На практике определение уголовно-про-
цессуального статуса потерпевшего по уго-
ловным делам до сих пор вызывает много
вопросов, неопределенностей и трудностей, и
среди процессуальных органов нет единого
мнения. Ниже приведены примеры разных
подходов.

По делу о привлечении к уголовной от-
ветственности Нгуен Нху Миня Т. за преступ-
ление «уклонение от уплаты налогов» по
ст. 200 Уголовного кодекса Вьетнама, Поста-
новлением № 88/2021/HS-ST от 26.05.2021 г.
Народного суда города Фан Ранг – Тхап Кам
провинции Нинь Тхуан, Налоговый департа-
мент был признан потерпевшим, понесшим
ущерб в связи с преступлением по уклонению
от уплаты налогов, и также был определен в
уголовном процессе как гражданский ис-
тец [8]. Однако в другом деле аналогичного
характера, в судебном процессе над подсуди-
мым Нго Ван X также за уклонение от уплаты
налогов в Народном суде округа Куаннинь про-
винции Куангбинь, суд определил в качестве
потерпевшего представителя управления про-
винции Куангбинь господина Хоанг Ван Г [6].
Таким образом, в одинаковых категориях дел
уголовно-процессуальный статус налоговых
органов и их представителей был определен
по-разному.

В делах об уклонении от уплаты нало-
гов, а также других делах, связанных с при-
чинением ущерба государственным органам,
определение процессуального статуса этих
органов особенно важно. Обычно эти органы
менее активны в судебных разбирательствах
в части возмещения ущерба, чем физические
или юридические лица, несмотря на то, что
во Вьетнаме принят Закон № 15/2017/QH14
от 21.06.2017 «Об управлении и использова-
нии общественного имущества». В указанном
Законе не содержится положений о представ-
лении интересов по уголовным делам по за-
щите государственной собственности. Меж-
ду тем, органам предварительного расследо-
вания необходимо своевременно определить
статус потерпевшего, создать условия для ре-
ализации ими своих прав, в том числе связан-
ных с возмещением вреда.
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Процессуальная форма
определения статуса потерпевшего

по уголовному делу

Потерпевшему от преступления разре-
шается участвовать в судебном разбира-
тельстве в данном уголовно-процессуальном
статусе только в случае, если он признан та-
ковым органом уголовного преследования.
В настоящее время УПК СРВ содержит по-
ложения, определяющие, кто является потер-
певшим, но нет никаких конкретных положе-
ний о порядке, процедурах и формах призна-
ния его процессуального статуса. Процессу-
альная форма признания статуса потерпев-
шего в законе еще не определена исчерпы-
вающе, что является основной причиной не-
соответствий и препятствий в реальном обес-
печении прав и обязанностей этой категории
лиц [3, с. 86].

Процессуальный статус потерпевших в
настоящее время подтверждается двумя спо-
собами:

1. По уголовным делам, возбужденным
по заявлению потерпевшего или его законно-
го представителя, определение статуса потер-
певшего происходит в момент, когда процес-
суальный орган получает заявление потерпев-
шего о возбуждении уголовного дела и выно-
сит постановление о возбуждении уголовного
дела. Таким образом, определение статуса
потерпевшего осуществляется на основании
двух процессуальных документов: заявления
потерпевшего о возбуждении уголовного дела
и решения процессуального органа о возбуж-
дении уголовного дела.

2. По уголовным делам, возбужден-
ным не на основании заявления потерпев-
шего, статус потерпевшего определяется
косвенно, через протокол свидетельских по-
казаний потерпевшего или вызов в качестве
потерпевшего.

Кроме того, следует отметить, что в ходе
уголовного процесса статус участника уголов-
ного судопроизводства может измениться, это
изменение зависит от исследования доказа-
тельств по уголовному делу. Поэтому в на-
стоящее время стоит острая необходимость
урегулирования определения процессуально-
го статуса каждого субъекта в строго опре-
деленной процессуальной форме.

Выводы

Определение правового статуса участ-
ников уголовного процесса очень важно с точ-
ки зрения обеспечения их законных прав и
интересов. В некоторых случаях неправиль-
ное определение процессуального статуса уча-
стников приводит к серьезному нарушению их
законных прав и интересов, что считается
серьезным процессуальным сбоем, и влечет
возврат материалов уголовного дела для до-
полнительного расследования или отмену су-
дебного решения.

Потерпевший, истец и лицо, имеющее
права и обязательства, связанные с уголов-
ным делом, участвуют в разрешении граж-
данских вопросов в уголовном деле. Каждый
из этих субъектов имеет разные права и обя-
занности, орган уголовного судопроизводства
несет ответственность за правильное опре-
деление их процессуального статуса, обес-
печивая выполнение ими своих прав и обя-
занностей в полном объеме. Тем не менее, в
уголовно-процессуальном законодательстве
Вьетнама все еще есть некоторые пробле-
мы, влекущие неправильное определение про-
цессуального статуса.

В уголовно-процессуальном законода-
тельстве Вьетнама до настоящего времени
отсутствует регулирование процессуальной
формы признания статуса потерпевшего, что
является одной из причин низкого уровня
обеспечения их прав. Представляется воз-
можным отметить необходимость закрепле-
ния в п. 1 ст. 71 УПК СРВ 2015 г. обязаннос-
ти точного определения статуса участников
процесса в строго определенной процессуаль-
ной форме. Органы и лица, правомочные на
проведение уголовного процесса, должны
нести ответственность за достоверное опре-
деление статуса участников уголовного про-
цесса, их уведомление и обеспечение их прав
и обязанностей.
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Введение: французское налоговое законодательство содержит большое количество терминов, обозна-
чающих термины «налог» и «налогообложение». Проблема выбора и определения всех терминов, применя-
емых в данном значении, и всех его характеристик, которые выделены авторами данного исследования,
предопределила его актуальность. Основной задачей статьи является исследование и проведение анализа
терминов налоговых платежей. Методы: методологическую основу данного исследования составляет ана-
лиз дефиниций или компонентов терминов, который предполагает выделение основных понятий изучаемой
области и определение особенностей их употребления. Результаты: на основании проведенного анализа
определений терминов налоговых платежей утверждается, что, несмотря на их применение в одной сфере,
большинство из этих понятий имеют в своем значении отличительные особенности, которые выделяются
авторами данного исследования, и не могут быть заменены на другие термины. Выводы: несмотря на
многообразие терминов налоговых платежей, кажущихся на первый взгляд однородными и взаимозаменяе-
мыми, авторами выявлена несовместимость в их определении и, следовательно, разный контекст их употреб-
ления, что объясняет существование разнообразных наименований налоговых платежей во французском
налоговом праве.

Ключевые слова: налоговое право, налогообложение, налог, налоговые платежи, французское нало-
говое право.
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Введение

Проблема правильного выбора и исполь-
зования юридических терминов часто возни-
кает при работе с юридическими текстами,
документами или записями. Хотя слова, вы-
ражающие одну и ту же мысль и одно поня-
тие, – синонимы – многочисленны в языке,
каждая лексема не имеет полного семанти-
ческого сходства с другой и отличается на-
бором частных признаков, касающихся толь-
ко рассматриваемого слова или термина. В ка-
честве примера можно привести понятие «об-
виняемый»: «le prévenu» и «l’accusé». Эти
термины из сферы уголовного права Франции,
хотя и могут быть переведены на русский
язык как «обвиняемые», не являются взаимо-
заменяемыми: во французском праве «le
prévenu» – это лицо, физическое или юриди-
ческое, подлежащее судопроизводству в уго-
ловном полицейском или коррекционном суде,
но в суде присяжных лицо, привлекаемое к от-
ветственности, будет называться «l’ accusé» [1].
Поэтому, чтобы дать правильное название
какому-либо явлению или предмету, необхо-
димо знать и учитывать все признаки его со-
четания и окружения в языке.

Проанализировав различные норматив-
но-правовые документы и научные труды по
налоговому праву, авторы пришли к выводу,
что термин, обозначающий налогообложе-
ние во Франции, часто меняет свое назва-
ние в зависимости от среды и контекста. Это
наблюдение помогло, в свою очередь, сфор-
мулировать цель настоящего исследования,
заключающуюся в изучении и анализе сфе-
ры деятельности французского налогового
права. Для осуществления поставленной
цели и анализа результатов исследования
авторы данной статьи намерены решить
следующие задачи: выделить основные тер-
мины изучаемой области (то есть сферы на-
логового права) и определить особенности
их употребления.

Методология данного исследования ос-
нована на проведенном анализе терминов или
его компонентов. По своей сути, этот тип ана-
лиза основывается на определении конститу-
ирующих признаках терминов или слов. Эта-
пы этого определения подразумевают снача-
ла выделение общих значений понятий, затем
их различий, зависящих от их контекстного ок-
ружения. Таким образом, цель анализа для рас-
сматриваемых нами терминов юридического
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контекста заключается в фиксации смысло-
вых нюансов употребляемых понятий, прове-
денных на основе выборки из французского
словаря.

Терминология
французского налогового права

В исследовании анализ терминологии
налоговых платежей во французском нало-
говом законодательстве проводится на ос-

нове аутентичных текстов налогового зако-
нодательства Франции. Эти тексты взяты
из Налогового кодекса Франции (Сode
Général des impots – CGI), общего докумен-
та французского налогового права, который
был создан путем принятия четырех указов
и постановления от 6 апреля 1950 года. Крат-
кое содержание Налогового кодекса Фран-
ции и термины, обозначающие различные
виды налоговых платежей, представлены в
таблице [2].

Краткое содержание Налогового кодекса Франции
и термины, обозначающие различные виды налоговых платежей

Краткая структура Налогового кодекса Франции Использование терминологии 
в Налоговом кодексе Франции 

Первая книга: Основание и отмена налога 
Часть первая: Государственные налоги 

Раздел I: Прямые налоги и аналогичные платежи Подоходный налог, налог на заработную плату, соли-
дарные сборы с доходов от активов и инвестиционных 
продуктов и др. 

Раздел II: Налоги с оборота и аналогичные налоги Налог на добавленную стоимость, взнос за передачу 
телевизионной службе прав на трансляцию, сборы за 
ставки и участие в играх 

Раздел IIbis: Положения, общие для прямых налогов 
и налогов с торгового оборота 

Налоги с торгового оборота 

Раздел III: Косвенные взносы и разные налоги «Косвенные права, подпадающие под действие на-
стоящей главы» (ст. 302 B) 

Раздел IV: Регистрационные сборы, регистрация зе-
мельных участков, уплата госпошлины, налог на бо-
гатство, налог на недвижимость 

Налог на регистрацию земли, налог на имущество, на-
лог на товары, права и изделия, переданные в довери-
тельное управление 

Раздел V: Положения, общие для Разделов I, II и IV «Если Национальная комиссия по счетам избирательных 
кампаний и политическому финансированию < … > об-
наружит, что политическая партия или группа не вы-
полняет обязательства < … >  в отношении финансовой 
прозрачности политической жизни, она может лишить 
ее на срок не более трех лет воспользоваться льготой 
по налогу, предусмотренной частью 3 статьи 200 на-
стоящего Кодекса, на пожертвования и взносы, сде-
ланные в его пользу, со следующего года» (ст. 1378з) 

Часть вторая: Налоги, взимаемые в пользу органов местного самоуправления 
и различных организаций 

Раздел I: Муниципальные налоги Налог на недвижимость на застроенные объекты, налог 
на экономическое развитие коммуны, налог на земель-
ную собственность, муниципальные отчисления горно-
добывающей промышленности, налог на игорные дома 
и др. 

Раздел II: Департаментские налоги Отчисления на добавленную стоимость компаний, ве-
домственные отчисления на добычу полезных иско-
паемых, налог на разведку углеводородов и др. 

Раздел IIbis: Налоги, взимаемые в пользу регионов и 
Корсики. 

Налог на обучение, фиксированный налог для сетевых 
компаний, регистрационные сборы и др. 

Раздел III: Налоги, взимаемые в пользу некоторых 
государственных учреждений и различных органов 

Налог на расходы торгово-промышленных палат, нало-
ги, взимаемые в пользу муниципальных синдикатов и 
смешанных синдикатов, роялти с онлайн-ставок, взи-
маемые в пользу гоночных компаний, социальные сбо-
ры на игры и ставки, взимаемые в пользу различных 
организаций, содействующих финансированию соци-
альной защиты, гербовый сбор и др. 
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Исследование норм Налогового кодекса
Франции и терминологии сферы французского
налогового права, позволяет авторам сделать
вывод о наличии следующих основных терми-
нов налоговых платежей: «impôt» (налог),
«imposition» (налогообложение), «taxe» (налог),
«contribution» (взнос, вклад), «cotisation»
(вклад, отчисления), «redevance» (сбор),
«droits» (пошлина). Сопоставив определения
указанных терминов в четырех словарях (Сло-
варь Французской академии, Ларусс, Пети Ро-
бер, Трезор), было выявлено, что все эти тер-
мины не являются полными синонимами, хотя
и относятся к одной и той же отрасли права, то
есть налоговому праву.

Анализ значений терминов показал, что
во французском налоговом праве термин
«impôt» (налог) является родовым и наибо-
лее распространенным термином. Кроме
того, можно выделить следующие характе-
ристики данного термина: 1) изъятие в де-
нежной форме за ресурсы или товары; 2) обя-
зательный характер уплаты; 3) уплачивает-
ся в пользу государства или органов местно-
го самоуправления. Следует отметить, что
однокоренное слово «imposititon» (налогооб-
ложение) используется в значении «налог»
только во множественном числе. Например,
«La France employait  encore, sousce
ministère [de Necker], 250 000 personnes
pour le recouvrement des impositions» (Фран-
ция наняла еще 250 000 человек, < … > что-
бы покрыть все налоги) [3]. В единственном
числе этот термин расширяет свое значение
и обозначает понятие «налогообложение»,
под которым понимается совокупность всех

налоговых платежей, взимаемых в установ-
ленном законом порядке.

В соответствии с контекстуальным зна-
чением, термины «contribution» (взнос) и
«impôt» (налог) могут использоваться взаимо-
заменяемо: «payer des impôts» (платить на-
логи) – «payer des contributions» (платить
взносы); «recouvrement desimpôts» (сбор на-
логов) – «recouvrement des contributions»
(сбор взносов); «impôts directs» (прямые на-
логи) – «des contributions directes» (прямые
взносы) и т. д.

Однако анализ терминов, несмотря на
схожесть значений: 1) обязательный харак-
тер уплаты; 2) уплата в пользу государ-
ства или местных сообществ; позволил вы-
явить, что у понятия «сontribution» обнару-
живается иное, имеющее противоположное
значению слова «взимание»; 3) доля, взнос,
вклад. Таким образом, можно сделать вывод,
что термин «contribution» (взнос, вклад) ис-
пользуется со стороны лица, активного хозяй-
ствующего субъекта французской налоговой
системы; и наоборот, термин «impôt» (налог)
подразумевает сборы, предполагающие пас-
сивное поведение хозяйствующего субъекта
и дающие больше полномочий государству.
Кроме того, Словарь Французской академии
утверждает, что «термин “impôt” (налог) по-
степенно заменяется словом “contribution”
(взнос), что оправдано согласием граждан
страны» [4].

Термин «taxe» (налог) во Франции был
введен благодаря судебной практике, в част-
ности, по решению суда Государственного
совета Национального союза авиаперевозчи-

Окончание таблицы
Краткая структура Налогового кодекса Франции Использование терминологии 

в Налоговом кодексе Франции 
Раздел V: Положения, общие для разделов I–IIIbis Единая ставка налогообложения сетевых компаний, 

налог на имущество компании: минимальный взнос, 
налоги, устанавливаемые и взимаемые, как и в случае 
прямых взносов в пользу местных органов власти и 
различных органов 

Часть третья: Положения, общие для первой и второй частей 
Раздел I: Налоговая база и контроль по исчислению и 
уплате налога; Раздел II: Прочие положения 

Налоговая база и контроль, Ведомственная комиссия 
по прямым налогам и налогам с оборота 

Вторая книга: Сбор налогов 
 Налоги с доходов предприятий, налог на дивиденды, 

налог на недвижимость, земельный налог с предпри-
ятий, регистрационные сборы и др. 
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ков в 1958 году. Предварительное исследова-
ние подтвердило целесообразность изучения
данного термина, характеристики которого
представлены в словаре следующим образом:
1) сборы на ресурсы или товары; 2) имеет
обязательный характер; 3) взимается в
интересах государства или местных сооб-
ществ. Однако далее появляется иная, отли-
чающаяся от других терминов, характеристи-
ка: 4) в обмен на услуги, оказанные граж-
данам [5]. Таким образом, образовались сле-
дующие словосочетания терминов налогово-
го права: «la taxe de voirie» (дорожный на-
лог), «la taxe de séjour» (туристический на-
лог), «la taxe de curage» (налог на очистку
водных сооружений) и другие [3]. Чаще всего
термин «taxe» (налог) относится к термину
«сбор» в пользу местных территориальных
сообществ (коммун, департаментов, регио-
нов). Следует отметить, что данный термин
входит в состав устойчивых выражений «hors
taxes» (не облагается налогами) и «toutes taxes
comprises» (с учетом всех налогов).

Наряду с вышеперечисленными термина-
ми налогового права, применяется и такой тер-
мин как «redevance» (сбор), который имеет по-
чти то же значение, что и термин «taxe» (сбор),
но в большей мере представляет собой плату в
обмен на использование государственной услу-
ги. Например, «la redevance téléphonique»
(плата за телефонную связь), «la redevance
audiovisuelle» плата за аудио, видео услуги
(получение лицензии) и т. д. С исторической точ-
ки зрения, термин «redevance» (сбор) во фран-
цузском налоговом праве является самым ста-
рым. Согласно французским источникам, он да-
тируется двенадцатым веком. В то время су-
ществовали «des redevances seigneuriales» (се-
ньорские сборы), то есть денежные сборы в
пользу сеньора в виде налогов или платы за
сервитут теми, кто находился под его властью.
«Le cens, la corvée, le fournage étaient des
redevances seigneuriales» (Сбор за пользова-
нием имуществом или землей, неоплачиваемая
тяжелая работа, плата за хлеб – все это были
взносы в пользу сеньора) [4].

«La redevance» (сбор) проявляется как
общий термин по отношению к термину «les
droits» (пошлина). Во французском налоговом
законодательстве этот термин употребляет-
ся во множественном числе и используется

для названия налогов, соответствующих кос-
венным налогам: «les droits dedouane» (та-
моженных пошлин), «les droits d’inscription,
les droits d’enregistrement» (регистрационных
и абонентских сборов).

Необходимо отметить, что среди всего
разнообразия терминов французского налого-
вого права, нами выделяется термин, который
имеет очень строгое и ограниченное поле сво-
его использования: «cotisation» (вклад). Этот
термин обозначает взносы, уплачиваемые
работниками и / или их работодателями в раз-
личные организации, обеспечивающие соци-
альную или профсоюзную защиту. Поэтому
этот термин используется для обозначения
операций по оплате сумм, «fixées par des
accords ou status, à verser par ses membres
en vue des dépenses communes» (установлен-
ных договорами или уставами, подлежащих
уплате его членами для общих расходов) [3].

Выводы и результаты

Проведенное научное исследование по-
зволяет авторам сделать вывод о том, что в
основных нормативных правовых актах, ре-
гулирующих налоговое законодательство
Франции, налоговые термины используются
как средство для формализация языка для тех
или иных целей.

Несмотря на большое разнообразие тер-
минов налоговых платежей Франции, кажу-
щихся на первый взгляд однородными и взаи-
мозаменяемыми, можно выявить несовмес-
тимость в их определении и, следовательно,
разный контекст их употребления. На осно-
вании проведенного анализа терминов нало-
говых платежей считаем, что термины
«l’impôt» (налог), «l’imposition» (налогообло-
жение) и «la contribution» (взнос) являются
наиболее близкими по своему смысловому
юридическому значению и могут быть взаи-
мозаменяемыми в текстах за исключением
случаев, когда требуется точный выбор тер-
мина в данном контексте (например, «l’impôt
sur le revenue» – подоходный налог). Другие
термины налоговых платежей – «la taxe» (на-
лог), «les droits» (пошлина), «la cotisation»
(взнос), «la redevance» (сбор) – раскрывают
определенную специфику налогового платежа
в своих значениях.
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Abstract. The present article is a scientific and analytical review of the second volume of the collective
monograph “New Technology for Inclusive and Sustainable Growth: Technological Support, Standards and
Commercial Turnover”, prepared for the 70th anniversary of the Honored Scientist of the Russian Federation Oleg
Inshakov. The author describes the structure and content of the book published by Springer and indexed in the
international citation and analysis database Scopus. Data regarding the authors of the monograph are given. It is
noted that the prepared collective research is aimed at solving a complex interdisciplinary scientific problem, which
consists in the lack of balanced mechanisms of digital technologies impact on effective state regulation of production
and non-production spheres of ecological entrepreneurship with regard to ensuring inclusive growth and sustainable
development of Russia. According to the authors of the article, the problem state in the country of ecological
entrepreneurship requires a logical search for solutions, including the use of digital economy and digital law. It is
established that in order to solve the mentioned problem, the methodological arsenal of various branches of
science, first of all, economic and legal, is used in the book. Within the framework of the stated theme the range of
tasks is solved, which setting stipulates its assignment to the key directions of the Strategy of Scientific and
Technological Development of the Russian Federation. Specific problems in the context of the chosen direction of
research, to which the monographic research is directed, including the state scale, are identified and listed.
The editors of the book believe that the conclusions and ideas derived from theoretical and empirical research will
contribute to the development of conceptual framework and practical recommendations, which in turn will improve
the economic, environmental, social and legal mechanisms governing the use of Industry 4.0 technologies to
achieve inclusive and sustainable regional and global growth.
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Аннотация. Настоящая статья представляет собой научно-аналитический обзор второго тома коллек-
тивной монографии «New Technology for Inclusive and Sustainable Growth: Technological Support, Standards
and Commercial Turnover», подготовленной к 70-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки РФ
Олега Васильевича Иншакова. Раскрывается описание структуры и содержательного контента книги, опуб-
ликованной на английском языке в зарубежном издательстве «Springer» и проиндексированной в междуна-
родной цитатно-аналитической базе данных Scopus. Приводятся данные относительно авторского коллекти-
ва монографии. Отмечается, что подготовленное коллективное исследование направлено на решение комп-
лексной междисциплинарной научной проблемы, состоящей в отсутствии сбалансированных механизмов
воздействия цифровых технологий на эффективное государственное регулирование производственной и
непроизводственной сфер экологического предпринимательства с учетом обеспечения инклюзивного роста
и устойчивого развития России. По мнению авторов статьи, проблемное состояние в стране экологического
предпринимательства требует логического поиска решений, в том числе с использованием цифровой эконо-
мики и цифрового права. Установлено, что для решения обозначенной проблемы в книге задействован
методологический арсенал различных отраслей наук, прежде всего – экономической и правовой. В рамках
заявленной темы решается спектр задач, постановка которых обусловливает ее отнесение к ключевым на-
правлениям Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Выявлены и перечислены
конкретные проблемы в контексте выбранного направления исследования, на решение которых направлено
монографическое исследование, в том числе государственного масштаба. Редакторы книги полагают, что
выводы и идеи, полученные в ходе теоретических и эмпирических исследований, будут способствовать раз-
работке концептуальных основ и практических рекомендаций, которые, в свою очередь, позволят усовер-
шенствовать экономические, экологические, социальные и правовые механизмы, регулирующие использо-
вание технологий Индустрии 4.0 для достижения инклюзивного и устойчивого развития регионального и
глобального роста.

Ключевые слова: инклюзивный рост, устойчивое развитие, четвертая промышленная революция, циф-
ровые технологии, инновационная деятельность в сфере экологического предпринимательства, государствен-
ное регулирование экологического предпринимательства, национальная безопасность, защита прав и охра-
на законных интересов, природоохранные мероприятия в бизнесе, новые процессуальные и технологичес-
кие стандарты судопроизводства, коммерческий оборот.
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Издательством «Springer» опубликован
второй том коллективной монографии «New
Technology for Inclusive and Sustainable Growth:
Technological Support, Standards and Commercial
Turnover» (DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-
16-9808-8).

Этот монографический междисципли-
нарный исследовательский проект приурочен
к 70-летию со дня рождения Олега Василье-

вича Иншакова (1952–2018), Заслуженного
деятеля науки РФ, ректора ВолГУ (1995–
2014), президента ВолГУ (2014–2016), дирек-
тора НИИ социально-экономического разви-
тия региона ВолГУ (2016–2017).

Монография подготовлена под редакци-
ей д.ю.н., проф., Почетного работника сферы
образования РФ А.О. Иншаковой и д.э.н.,
проф., Заслуженного работника высшей шко-
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лы РФ Е.И. Иншаковой и опубликована в из-
дании, индексируемом в международных ре-
феративных базах цитирования SCOPUS /
Web of Science Core Collection.

В подготовке авторских разделов моно-
графии приняли участие молодые ученые и
видные деятели различных отраслей наук,
такие как: д.ю.н., проф. А.Х. Абашидзе
(РУДН), к.ю.н., доц. И.В. Балтутите (ВолГУ),
к.ю.н., доц. В.Э. Березко (МГИМО), д.ю.н.,
проф. А.И. Гончаров, к.ю.н., доц. Д.А. Давудов
(ВолГУ), д.ю.н., доц. В.А. Дзедик (ВолГУ),
д.ю.н., проф. А.О. Иншакова (ВолГУ), д.ю.н.
С.Ю. Казаченок (ВолГУ), к.ю.н. О.П. Каза-
ченок (ВолГУ), д.ю.н., проф. А.А. Клишас
(РУДН), к.э.н. Д.Е. Матыцин (ВолГУ), Махшид
Язданимогадам (РУДН), д.ю.н. В.Ф. Понька
(РАН), д.ю.н., проф. А.Я. Рыженков (ВолГУ),
д.ю.н., проф. Е.Е. Фролова (РУДН), Шухратпур
Мухаммадюсуф (РУДН), Эдгар Джоуз Янг До-
мингез (РУДН).

Настоящее коллективное исследование
направлено на решение комплексной междис-
циплинарной научной проблемы, состоящей в
отсутствии сбалансированных механизмов

воздействия цифровых технологий на эффек-
тивное государственное регулирование произ-
водственной и непроизводственной сфер эко-
логического предпринимательства с учетом
обеспечения инклюзивного роста и устойчи-
вого развития России. Проблемное состояние
в стране экологического предпринимательства
требует логического поиска решений, в том
числе с использованием цифровой экономики
и цифрового права. Для решения обозначен-
ной проблемы в книге задействован методо-
логический арсенал различных отраслей наук,
прежде всего – экономической и правовой.
В рамках заявленной темы решается спектр
задач, постановка которых обусловливает ее
отнесение к ключевым направлениям Стра-
тегии научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации. Монографический проект
направлен на решение конкретных проблем в
контексте выбранного направления исследова-
ния, в том числе государственного масштаба:
анализируются фундаментальные основы ус-
тройства государства, права и публичной вла-
сти в условиях четвертой промышленной ре-
волюции в контексте инклюзивного роста и ус-
тойчивого развития страны; устанавливают-
ся взаимосвязи экологического предпринима-
тельства с задачами построения цифровой
экономики в России; уточняется роль цифро-
вых технологий в развитии экологического
предпринимательства; разрабатываются
меры по повышению эффективности иннова-
ционной деятельности в сфере экологическо-
го предпринимательства, что способствует
разрешению одной из приоритетных мировых
проблем XXI в. – истощению природных ре-
сурсов; обосновывается необходимость ин-
теллектуализации основных факторов произ-
водства в сфере экологического предпринима-
тельства; аргументируется вывод о том, что
цифровые технологии и экологическое пред-
принимательство в комплексе следует рас-
сматривать как основной способ улучшения
экологической обстановки в стране и мире.
Выбранный методологический подход позво-
ляет: 1) достичь синергетического эффекта и
создать общее инновационное пространство
в рамках эколого-ориентированного направле-
ния развития цифровой экономики; 2) опреде-
лить способы и степень воздействия цифро-
вой среды на государственное регулирование



198

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Правовая парадигма. 2022. Т. 21. № 2

экологического предпринимательства; 3) раз-
работать меры по повышению эффективнос-
ти и улучшению состояния производственной
и непроизводственной сфер экологического
предпринимательства посредством цифровых
технологий, обезопасить с их помощью состо-
яние окружающей природной среды; 4) опре-
делить роль цифровых технологий в повыше-
нии экологичности выпускаемой продукции;
5) предложить изменения и дополнения в за-
конодательство, отображающие новые аспек-
ты регулирования внедрения в сферу экологи-
ческого предпринимательства сделок с циф-
ровой валютой и цифровыми активами, в том
числе по привлечению инвестиций (краудфан-
динг и токенизация), технологии блокчейн и
смарт-контрактов; 6) аргументировать необ-
ходимость комплексного применения в Рос-
сии сквозных технологий, включая все виды
неоиндустриальных технологий, позволяющих
обеспечить ускоренное развитие сектора эко-
логического предпринимательства; 7) пред-
ложить наиболее эффективные цифровые
технологии, обеспечивающие ускоренное раз-
витие экологического рынка товаров и услуг
в Российской Федерации.

Предлагаемое коллективное исследова-
ние тесно связано с формированием научных
и технологических заделов, обеспечивающих
экономический рост и социальное развитие
Российской Федерации. Решение конкретных
задач, поставленных в Стратегии научно-
технологического развития Российской Феде-
рации, предполагает сбор эмпирических дан-
ных о сложившейся ситуации в сфере взаи-
модействия общества и природы, межотрас-
левое исследование воздействия цифровых
технологий на состояние окружающей среды,
жизнь и здоровье граждан, состояния обще-
ственных и государственных институтов, при-
званных участвовать в охране окружающей
среды. Понимание общей картины позволит
проанализировать сложившуюся ситуацию с
состоянием экологического предпринима-
тельства, сформулировать ряд конкретных
предложений органам публичной власти,
обеспечивающих последовательное расши-
рение «зеленых» секторов экономики посред-
ством интенсивного вовлечения потенциала
российского предпринимательства. Собран-
ные эмпирические материалы, доктриналь-

ные разработки авторского коллектива, изу-
ченный зарубежный опыт, предложения по
модернизации российского законодательства
и существующих экономических регуляторов
будут способствовать переходу России к пе-
редовым цифровым, интеллектуальным про-
изводственным технологиям.

В первой части книги «Законодатель-
ство на страже национальной безопасно-
сти, защиты прав и охраны интересов
участников современного социально-эко-
номического устройства» («Legislation
Safeguarding National Security, Defense of
the Rights and Interests of Participants in
the Modern Socio-Economic System») кон-
ституционная реформа в России анализирует-
ся в контексте трансформации положений Кон-
ституции РФ, направленных на обеспечение
защиты, укрепление суверенитета и незави-
симости государства как фундаментальных
элементов правового обеспечения инклюзив-
ного роста и устойчивого развития. Сопостав-
ляется отечественная и зарубежная конститу-
ционная практика. Предложены эффективные
правовые механизмы сохранения националь-
ной конституционной идентичности и незави-
симости государства, учитывающие передо-
вые правовые практики и накопленный поли-
тико-правовой опыт.

Авторским коллективом остро поставлен
вопрос о том, в какой степени четвертая про-
мышленная революция повлияет на основы
государства и права. Изучены фундаменталь-
ные основы устройства государства, права и
публичной власти в условиях четвертой про-
мышленной революции. Сделан вывод о том,
что в условиях четвертой промышленной ре-
волюции классическое, фундаментальное зна-
чение государства как института решения
государственных дел далеко не исчезает, но
также становится особенно актуальным для
обеспечения устойчивого развития страны.
Новые подходы к управлению и гибкие тех-
нологии не меняют основ государства и пра-
ва, а эффективно их дополняют.

Трансформация права и законодательства
в условиях цифровизации в аспекте проблемы
защиты интеллектуальной собственности ис-
следована в контексте отсутствия единой кон-
цептуальной основы, связанной с цифровизаци-
ей права. Утверждается, что цифровизация не
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изменит кардинальным образом гражданское
право, пока не изменится сам человек, стоящий
в центре среды гражданского права. Обосно-
вано, что многие положения, определяющие
концептуальные основы этого процесса, отра-
жены в экономических терминах, что гаранти-
рует их устойчивость, поскольку предполага-
ется свобода выбора поведения, чего нельзя
сказать о правовом поле.

Авторы обращаются к проблеме право-
вого регулирования технологий с элементами
искусственного интеллекта. Определяется ста-
тус искусственного интеллекта с точки зрения
закона, а также круг лиц, которые могут и дол-
жны нести ответственность в результате не-
правильного и незаконного его использования.

Уголовно-процессуальные проблемы
борьбы с экономическим экстремизмом сре-
ди молодежи проанализированы с учетом воз-
можностей уголовно-процессуальной деятель-
ности как фактора влияния на стабильность
развития и безопасности общества и эконо-
мики посредством выявления, пресечения и
расследования экономических преступлений,
в том числе экстремистской направленности.
Установлены проблемы нормативно-правовой
организации уголовно-процессуальной дея-
тельности и качества ее реализации, влияю-
щие на эффективность борьбы с экономичес-
ким экстремизмом среди молодежи, опреде-
лены направления и пути их решения.

Право потребителей на информацию при
дистанционной продаже товаров исследуется в
качестве фактора инклюзивного роста. Обосно-
вано, что дистанционная продажа, позволяет
снизить издержки потребителей на приобрете-
ние социально-значимых товаров, что повыша-
ет доступность таких товаров для всех групп
населения вне зависимости от места нахожде-
ния потребителя, что в свою очередь тракту-
ется авторами как один из факторов инклюзив-
ного роста. Предлагается рассматривать пра-
во потребителей на получение достоверной и
полной информации о товаре в качестве субъек-
тивного права, обеспечивающего равные воз-
можности для удовлетворения бытовых по-
требностей и повышения благосостояния. Под-
черкивается ключевая роль права потребите-
лей на информацию в системе мер, обеспечи-
вающих удовлетворение их правомерных инте-
ресов при дистанционной продаже товаров, фор-

мулируются конкретные предложения по совер-
шенствованию российского законодательства.

Поднимается проблема защиты прав ко-
ренных народов в качестве важнейшего эле-
мента инклюзивного экономического роста.
Утверждается, что традиционные подходы к
экономике уже давно сосредоточены на роли
рыночных сил как движущей силы экономичес-
кого роста, а не на обеспечении справедливых
результатов развития, обусловленных рыноч-
ными силами. В результате политики тоталь-
ного неправительственного вмешательства в
экономику происходит усиление неравенства
доходов и устойчивый уровень бедности, ко-
торые ослабляют социальную сплоченность.
Обосновано, что экономический рост должен
быть инклюзивным, включать рост благосос-
тояния и защиту прав всех уязвимых групп,
делается акцент на защите прав такой катего-
рии населения, как коренные народы.

Изучена практика инфраструктурных пре-
образований образовательной среды в качестве
ключевого фактора инклюзивного роста эконо-
мики России в контексте активного междуна-
родного сотрудничества и межкультурного ди-
алога, затрагивающего российский экономи-
ческий сектор. Проанализированы инфраструк-
турные изменения в образовательной среде.
Утверждается, что принцип инклюзивного ро-
ста предполагает преодоление структурных
ограничений и жесткости, а также внедрение
новых технологий. В настоящее время систе-
ма инклюзивного образования находится на
стадии становления, а практика реализации
включения в основном экспериментальная и
нестабильная. Рассмотрены важнейшие фак-
торы, влияющие на улучшение экономических
условий через интеграцию инклюзивного сек-
тора в образовательную среду России.

Исследовательское внимание уделено и
творческим индустриям в контексте глобаль-
ной цифровизации авторского права. Особый
акцент сделан на решении проблемы защиты
интеллектуальной собственности, которая со-
провождает развитие цифровых творческих
индустрий при сохранении исторического на-
следия.

Одна из глав посвящена вопросам дока-
зывания в страховых спорах с учетом проис-
ходящих трансформаций права в условиях циф-
ровизации. Выявляются особенности методов
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доказательства. Даны рекомендации по внедре-
нию новой модели заключения договоров стра-
хования и обмена документами в процессе их
исполнения с учетом развития онлайн-техно-
логий, процессов цифровизации и пандемии –
факторов современной действительности, вли-
яющих на страховую отрасль. Исследование
нацелено на создание оптимальных правовых
структур электронных договоров страхования.

Правосубъектность кредитных органи-
заций в гражданском законодательстве Рес-
публики Таджикистан исследуется в качестве
участника гражданско-правовых отношений.
Констатируется неприемлемость применения
категории правоспособности к кредитным орга-
низациям. Представлен авторский подход, к
решению вопроса о приобретении кредитными
организациями правосубъектности.

Вторая часть книги «Правовое и тех-
нологическое обеспечение устойчивого
развития экологического предпринима-
тельства и природоохранных мероприя-
тий в бизнесе» («Legal and Technological
Support for the Sustainable Development
of Ecopreneurship and Environmental
Protection Measures in Economic Activity»)
направлена на исследование современных
проблем цифровизации охраны окружающей
среды в Российской Федерации, прежде все-
го цифровизации экологического права. Реша-
ются такие беспрецедентные экологические
проблемы, как: изменение климата, повышен-
ное загрязнение воздуха, водоемов и почвы,
что создает угрозу для жизни и здоровья че-
ловека. Обосновываются преимущества ис-
пользования цифровых экологических техно-
логий для национального экологического мо-
ниторинга, повышения безопасности промыш-
ленных предприятий, в сельском хозяйстве, а
также для повышения комфортности жизни в
городской среде. Утверждается, что програм-
мы цифровизации для защиты окружающей
среды также могут иметь наибольший эффект
в области логистики, транспорта, использова-
ния природных ресурсов, управления отхода-
ми производства и потребления (особенно при
внедрении стандартов циркулярной экономи-
ки в практику), а также в ряде других секто-
ров. Рекомендуется добавить в природоохран-
ное законодательство Российской Федерации
и ее субъектов одну или несколько глав, пре-

дусматривающих конкретные области приме-
нения цифровых технологий (экологический
надзор, мониторинг, учет и т. д.).

Изучаются роль и значение современных
технологий в противодействии глобальному
изменению климата. Выявляются причины
комплексного характера изменения климата,
заключающегося в росте среднегодовых тем-
ператур, среди которых ключевое значение
имеет рост антропогенного воздействия че-
ловека на природу, проявляющегося в увели-
чении выбросов парниковых газов. Обосновы-
ваются приоритетные направления развития
международного сотрудничества в сфере
смягчения воздействия на климат, разраба-
тываются меры по адаптации к уже произо-
шедшим климатическим изменениям. Пред-
ложен системный подход к проблеме охраны
климата на уровне федеральных законов в
России. Поднимаются универсальные пробле-
мы в сфере противодействия глобальному из-
менению климата, характерные для всех
стран мира и требующие своего решения, в
том числе проблема климатических бежен-
цев, возмещения вреда, причиненного изме-
нением климата и ряд других.

Рассматриваются современные пробле-
мы цифровизации сельского хозяйства в Рос-
сийской Федерации. Отмечается, что в инфор-
мационных цифровых технологиях XXI в.
скрыт огромный потенциал экономического
роста за счет автоматизации и оптимизации
производственных процессов, улучшения мо-
ниторинга и контроля, позволяющих улучшить
управляемость как отдельного производства,
так и экономики в целом. Исследуются эко-
номико-правовые пути реализации цифровых
проектов в сельском хозяйстве, позволяющие
улучшить количество и качество произведен-
ной сельскохозяйственной продукции, логис-
тику ее реализации, а также повысить соци-
альное обеспечение сельских жителей, умень-
шить и облегчить их трудовую нагрузку за
счет роботизации производства, значительно
повысить производительность труда. Анали-
зируется ведомственный проект Министер-
ства сельского хозяйства России «Цифровое
сельское хозяйство», направленного на циф-
ровую трансформацию сельского хозяйства
посредством внедрения цифровых технологий
и платформенных решений для обеспечения
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технологического прорыва в АПК и достиже-
ния роста производительности на «цифровых»
сельскохозяйственных предприятиях. Предла-
гаются изменения и дополнения в Федераль-
ный закон «О развитии сельского хозяйства»,
уточняющие и конкретизирующие стимулы и
льготы для разработчиков и потребителей
цифровых технологий.

В исследовании, посвященном правово-
му и технологическому обеспечению устой-
чивого развития сельских территорий в Рос-
сии, предлагается комплекс правовых мер по
охране окружающей среды на землях сельс-
кохозяйственного назначения (включая меры
по сохранению плодородия сельскохозяй-
ственных угодий) и в сельских населенных
пунктах. Формулируется авторское определе-
ние устойчивого развития сельских террито-
рий. Отмечается, что переход сельских тер-
риторий к устойчивому развитию тормозится
отсутствием эффективной системы межве-
домственного взаимодействия и координации
отдельных вопросов, связанных с развитием
сельских территорий. Выявляются факторы
низкой доходности сельского хозяйства, огра-
ниченных возможностей модернизации и ин-
новационного развития отрасли, низкого уров-
ня оплаты труда работников отрасли и нега-
тивного формирования налоговой базы мест-
ных бюджетов. Исследуются проблемы и
перспективы развития аграрного туризма как
одного из важнейших элементов обеспечения
перехода сельских территорий к устойчиво-
му развитию. Утверждается, что Концепция
устойчивого развития сельских территорий
может явиться инструментом, позволяющим
смягчить остроту социально-экономических и
экологических проблем в сельской местности,
сбалансировав интересы граждан, бизнеса и
государства. Предлагается многоуровневая
система критериев и индикаторов устойчиво-
го развития сельских территорий.

В исследовании, посвященном комплек-
сному управлению водными ресурсами в орга-
низациях бассейна Западной Африки, анали-
зируются усилия по кодификации обычных
норм, образующих корпус международного
водного права на международном уровне. Изу-
чается правовая база Западной Африки, вклю-
чающая различные водохозяйственные хар-
тии, актуализирующие существующие право-

вые рамки в вопросах защиты окружающей
среды, водных ресурсов, признания и сохра-
нения прав скотоводческого населения, живот-
новодства, а также участия водопользовате-
лей в процессе принятия решений по управле-
нию ресурсом. Обоснована смена парадигмы
и новые тенденции в международном водном
праве. Решаются проблемы межотраслевого
правового регулирования международного
водотока.

Взвешиваются перспективы ратифика-
ции Россией Минаматской конвенции 2013 года.
Отмечается, что это важный шаг на пути пе-
рехода к безртутным альтернативам в произ-
водственных процессах с целью реализации
концепции устойчивого развития.

Уделяется внимание и добыче полезных
ископаемых за пределами Земли, в частно-
сти, использованию космических ресурсов в
контексте перспектив устойчивого экономи-
ческого роста. Прогнозируется, что такое ис-
пользование может начаться в самое ближай-
шее время и стать выгодным новым типом
экономической зоны, нацеленной на инклюзив-
ный и экономический рост. В связи с тем, что
космический сектор позволяет неправитель-
ственным секторам (бизнесу) извлекать вы-
году из космоса, утверждается, что речь дол-
жна идти о детальном регулировании, вклю-
чая обеспечение его долгосрочной устойчи-
вости. Проводится всесторонний анализ и
сравнение национального законодательства и
политики иностранных государств в сфере
использования космических ресурсов.

Проанализировано правовое регулирова-
ние «зеленого банкинга» в законодательстве
Российской Федерации. Уделяется внимание
основаниям и порядку финансирования приро-
доохранных мероприятий из государственного
и местного бюджетов (в РФ и других странах),
а также использованию механизма государ-
ственно-частного партнерства для финансиро-
вания отдельных экологических мероприятий.

В третьей части коллективного иссле-
дования «Новые процессуальные и техно-
логические стандарты судопроизводства
в условиях цифрового развития в законо-
дательстве России и зарубежных стран»
(«New Procedural and Technological
Standards of Legal Proceedings in the
Context of Digital Development in the
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Legislation of Russia and Foreign Countries»)
рассмотрены процессуальные стандарты
гражданского судопроизводства в интернет-
судах Китая. Научно-исследовательской це-
лью подготовленной главы является созда-
ние новых методов разрешения коммерчес-
ких споров, имеющих связь с интернетом, а
именно электронной коммерцией, благодаря
которым увеличилось количество заключае-
мых  сделок и, следовательно, объем про-
даж товаров и услуг. Усилия авторов направ-
лены на поиск и разработку новых процессу-
альных основ, состоящих в том числе из норм
гражданского процессуального кодекса и за-
кона об административном производстве,
необходимость закрепления которых вызва-
на появлением новых судебных инстанций.

Еще одна глава посвящена особенностям
правовых основ ведения дел в электронных
судах Индонезии. Исследуется электронное
управление делами в качестве упорядоченно-
го использования электронной системы для ве-
дения электронного делопроизводства, получе-
ния судебных документов, включая запросы,
копии, дубликаты и приговоры, доставки и хра-
нения документов. С этой целью весь процесс
проанализирован в контексте использования
цифровых стандартов обслуживания и управ-
ления информационными технологиями, уста-
новленными Председателем Верховного суда.

Применимое право в международном
коммерческом арбитраже в Панаме также
изучается в контексте цифровизации. Иссле-
дуются случаи, при которых стороны прямо
устанавливают право, применимое к спору, в
частности, посредством цифровых технологий,
а также случаи, когда прямой выбор права сто-
ронами отсутствует и возможны различные
подходы, такие как: коллизионные нормы, кри-
терий наиболее тесной связи, кумулятивный
метод, международные конвенции и трансна-
циональные принципы права.

Последовательное внедрение технологий
искусственного интеллекта в России и за ру-
бежом создает необходимые предпосылки для
роботизации гражданского судопроизводства.
Выявляются происходящие изменения право-
вых и этических норм данного явления, а так-
же успешный опыт Китая по замене судей на
компьютеры в человеческом обличии. Опре-
делены преимущества и недостатки процес-

са разработки специальных законов и право-
вых актов, регламентирующих интегрирова-
ние роботов в судебные процессы.

Анализируются и новые технологии для
разрешения международных энергетических
споров между компаниями и государствами,
составляющими пятую часть международных
коммерческих споров. Проведен комплексный
анализ существующих форм и методов раз-
решения международных энергетических спо-
ров, определен оптимальный механизм их рас-
смотрения, учитывающего баланс интересов
как государства, так и инвестора. Сформули-
ровано определение понятия международного
энергетического спора, выделены достоин-
ства и недостатки наиболее распространен-
ных методов разрешения такого типа споров.
Изучены новаторские решения и автоматизи-
рованные процессы, направленные на разре-
шение данного вида споров.

Проведен анализ влияния инклюзивной
уголовно-процессуальной деятельности на
стабильность развития общества через вы-
явление и пресечение преступлений, возмеще-
ние ущерба, причиненного преступлением, за-
щиту прав и свобод физических и юридичес-
ких лиц. Рассмотрены актуальные проблемы
современной уголовно-процессуальной поли-
тики и ее взаимосвязь с целью уголовного
судопроизводства. Автор обосновывает пред-
ложения, направленные на усиление инклюзив-
ности уголовного процесса путем совершен-
ствования его правового регулирования, а так-
же включения уголовного процесса в систе-
му инструментов государственного контроля
над преступностью и защиты национальной
безопасности.

Инструментальное значение судебной
практики Международного суда в контексте
достижения глобальных целей в области ус-
тойчивого развития изучается на примере слу-
чаев международных пограничных споров о
делимитации. Исследуется правопримени-
тельная практика Международного суда ООН
по международным пограничным спорам.
Выявлены тенденции, предопределяющие ди-
намику международно-правового регулирова-
ния отношений в сфере разрешения междуна-
родных споров. Отмечены факторы, обуслов-
ливающие трансформации правовых средств
разрешения международных споров в контек-
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сте достижения целей устойчивого развития,
определенных Уставом ООН.

Анализируется влияние современных
технологий на эффективность рассмотрения
корпоративных споров в арбитражных судах
Российской Федерации. Доказано, что новые
цифровые средства функционирования госу-
дарственных арбитражных судов позволили
повысить эффективность рассмотрения корпо-
ративных споров, что, несомненно, повышает
привлекательность ведения бизнеса в форме
«корпорация», выравнивает объемы продаж
товаров и оказания услуг. Сформулированы
рекомендации по реформированию процессу-
ального законодательства в сфере разреше-
ния корпоративных споров, требующего дора-
ботки.

Изучено влияние новых технологий с
помощью инструментов Legal Design на ус-
тоявшийся подход к подготовке процессуаль-
ных документов и юридическое сообщество
в целом. Даны ответы на вопросы: Что такое
Legal Design и каковы причины его возникно-
вения и развития? Что такое идеальный про-
цессуальный документ? Какие основные про-
блемы можно решить с помощью Legal
Design? Как работать с инструментами Legal
Design и когда это целесообразно?

В четвертой части книги «Коммерчес-
кий оборот в условиях четвертой про-
мышленной революции: финансовое и
информационное обеспечение» («Stream
of Commerce in the Conditions of the Fourth
Industrial Revolution: Financial and
Information Support») приводится исследо-
вание частноправового контроля в качестве
фактора стабильности товарооборота. Опре-
делены понятие частноправового контроля,
его особенности и характерные признаки.

Исследуется интернет как особое ин-
формационное пространство для привлечения
и осуществления инвестиций. Современное
информационное пространство изучено как
совокупность электронных веб-площадок
для оборота инвестиционных объектов. Осу-
ществлена классификация инвестиционных
веб-сайтов по уровню квалификации инвес-
торов, по получателям инвестиций. Аргумен-
тируется необходимость и вносится предло-
жение на законодательном уровне принять
решение в течение 2023–2025 гг. о разработ-

ке и реализации в РФ Государственной про-
граммы «Инвестиционная грамотность насе-
ления».

Разработаны понятие и виды дистанци-
онно-цифровых инвестиционных сделок в ин-
формационном пространстве. Обосновано, что
для указанных сделок и на подготовительном
этапе, и на этапе видеопереговоров, и на эта-
пе последующего исполнения сторонами дос-
тигнутых договоренностей обязательно при-
менение субъектами-участниками компью-
терных программ. Программы обеспечивают
передачу данных и команд посредством от-
работки алгоритмов, движение внутри кото-
рых осуществляется при цифре 1 и не осуще-
ствляется при цифре 0. В этой связи инвести-
ционные сделки в информационном простран-
стве можно называть цифровыми. Предложе-
ны классификации инвестиционных сделок в
информационном пространстве по нескольким
основаниям.

Анализируется процесс цифровизации
банковских услуг и возможности заключения
международных ипотечных сделок в удален-
ном формате в контексте перехода к Индуст-
рии 4.0, а также пробелы в действующем за-
конодательстве в области идентификации, не
позволяющие реализовать возможности уда-
ленного банковского обслуживания в полном
объеме. Сформулированы предложения по
разработке новых подходов к идентификации,
в том числе по использованию биометричес-
ких данных и формированию банка идентифи-
каторов в «цифровых профилях».

  Поднимается проблематика оборота
утилитарных цифровых прав, которые рассмат-
риваются в качестве инвестиционного механиз-
ма, позволяющего обеспечить приток в реаль-
ный сектор экономики свободных денежных
средств населения в целях их защиты от инф-
ляции и повышения уровня благосостояния.

Выделяются основные направления со-
вершенствования законодательства в части
использования в интернет-торговле распреде-
ленных реестров (технологии «блокчейн»).
По мнению авторов, особенно востребованы
технологии распределенных реестров в интер-
нет-торговле, включая инструментарий обес-
печения кибербезопасности.

Поднимается вопрос правового регули-
рования и популяризации криптоактивов в со-
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временном информационном пространстве.
Изучается инвестиционный оборот токенизи-
рованных акций, представленных особыми
цифровыми алгоритмами, облигаций, других
ценных бумаг и финансовых инструментов.

Выделяются основные направления со-
вершенствования законодательства в облас-
ти применения ключевых технологий реали-
зации четвертой промышленной революции в
части регулирования противодействия DDoS-
атакам, осуществляемым на веб-сайтах хо-
зяйствующих субъектов, работающих в сфе-
ре онлайн-ритейла. В ходе проведения иссле-
дования были использованы данные клиентов
StormWall, работающих в разных сегментах
электронной коммерции. Выявлено, что во
время пандемии, в период с февраля по ок-
тябрь 2020 г., число DDoS-атак на веб-сайты
хозяйствующих субъектов, работающих в
сфере онлайн-ритейла, увеличилось в 4 раза
по сравнению с аналогичным периодом
2019 года. Обосновано, что рост кибератак
связан, в первую очередь, с незаконными фор-
мами конкурентной борьбы, DDoS-атаки ча-
сто генерируются самими хозяйствующими
субъектами в сфере интернет-торговли. В ка-
честве разновидности кибератак исследуют-
ся хакерские атаки с целью выведения веб-
сайта онлайн-ритейлера из строя с целью вы-
могательства. В числе разновидности выяв-
ленных кибератак анализируются попытки
похищения персональных данных покупателей
интернет-магазинов с целью дальнейшего про-
никновения на их банковские счета. Вносят-
ся предложения по совершенствованию пра-
вового регулирования обеспечения кибербе-

зопасности дистанционных сделок купли-про-
дажи товаров, осуществляемых в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Книга адресована профессиональной
аудитории, прежде всего ученым, исследую-
щим вопросы, связанные с воздействием ис-
пользования новых технологий Индустрии 4.0
на общественные отношения в условиях нео-
индустриализации. Проведенное коллектив-
ное исследование также может представлять
интерес и для широкой, разнообразной ауди-
тории, например, для чиновников и практи-
ков, занимающихся вопросами экономичес-
кого, экологического, социального и правово-
го регулирования внедрения новых техноло-
гий в промышленном и сельскохозяйственном
секторах, государственного и корпоративно-
го управления, охраны окружающей среды и
инвестиционной деятельности, здравоохране-
ния и образования. Книга обогащает учеб-
но-методическую базу, используемую при
преподавании и изучении дисциплин учебных
планов всех уровней высшего образования,
прежде всего в сфере экономики, экологии,
социологии и права.

Редакторы книги полагают, что выводы
и идеи, полученные в ходе теоретических и
эмпирических исследований, будут способ-
ствовать разработке концептуальных основ и
практических рекомендаций, которые, в свою
очередь, позволят усовершенствовать эконо-
мические, экологические, социальные и пра-
вовые механизмы, регулирующие использова-
ние технологий Индустрии 4.0 для достиже-
ния инклюзивного и устойчивого развития ре-
гионального и глобального роста.
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