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THE INFLUENCE OF MODERN GEOECONOMICS AND THE CONCEPT
OF SUSTAINA%LE DEVELOPMENT ON THE TRANSFORMATION

OF RUSSIA’S NATIONAL  JURISDICTION

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

Abstract. The relevance of the study� the paper highlights the key issues of the main topic of the issue of the
journal “Legal Concept   Pravovaya paradigma” entitled “Russia’s National Jurisdiction in the Trends of Modern
Geoeconomics and Sustainable Development”. The relevance of the main topic of the issue is due to the key tasks
facing modern legal scholars, whose solution is aimed primarily at the formation of the legal regulation of Russia’s
integration into the global mainstream of the development of modern geoeconomics, taking into account inclusive
growth and sustainable development. The scientific novelty of the research project presented to the reader of the
journal is determined by the need to create and develop a legal infrastructure of environmentally friendly
entrepreneurship relevant to modern foreign policy and foreign economic conditions during neo-industrialization.
In addition, the scientific significance of the conducted research determines the perspective and goal-setting of
using the new knowledge obtained for further research on these issues, as well as solving related scientific and
practical problems of environmentally friendly entrepreneurship as the basis of modern economic turnover, whose
consequence is the consistent implementation of the ideas of nature conservation and sustainable environment in
the legislative support. The methodological framework for the collective research is made up of the methods of
scientific cognition, among which the main ones are the methods of systematicity, analysis and comparative law.
The results of the study� the experimental legal regulation is considered as a means of ensuring sustainable
development in the presented works. Civil law concepts and mechanisms of protection of the Russian Federation
from defamation are studied, the ways of their modernization are proposed. The concept of environmental
responsibility of business as a criterion of ESG and sustainable development is substantiated. The sources of
formation, essence, principles, means and procedures of the concept of “Smart regulation” as an instrumental
component of sustainable development are determined. The legal issues of ethnic identification of citizens of the
Russian Federation are studied. The paper examines the category of constitutional stability in the light of the
reform of the Constitution of the Russian Federation in 2020, as a special kind of normative act designed to carry the
values of society through time and preserve the main directions of its development. The features of remote
investment transactions made by individuals (private investors) on the Internet are analyzed. The theory of
gamification of law as a response to modern challenges of its development is investigated and substantiated.
The research results aimed at the socio-economic development of the country are introduced into legal science.
The achieved understanding of the state of environmental entrepreneurship in Russia allows formulating several
specific proposals to the public authorities that ensure the consistent expansion of the “green” sectors of the
economy through the intensive involvement of the potential of economic entities. The basic conceptual and
categorical scientific apparatus of modern legal regulation of economic turnover is developed. Some mechanisms
and measures for creating an adaptive legal framework for public activity, taking into account the need for its
greening in the conditions of neo-industrial development, are scientifically substantiated. Conclusions� it is
concluded that as the significant results of the project it is possible to state the increment of the content of such
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branches of legal knowledge as: theory of state and law, constitutional law, civil law, business law, private
international law.

.ey words� sustainable development, green technologies, digital economy, experimental legal regime,
environmental responsibility of business, ESG, transactions, blockchain, gamification of law.
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГЕОЭКОНОМИКИ И КОНЦЕПЦИИ
УСТОЙɑИВОГО РАЗВИТИЯ НА ТРАНСФОРМАЦИИ

НАЦИОНАЛɖНОЙ ɘРИСДИКЦИИ РОССИИ

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

Аннотация. Актуальность исследования� статья освещает ключевые вопросы главной темы номера
журнала «Legal Concept   Правовая парадигма» под названием «ɇациональная юрисдикция России в трен-
дах современной геоэкономики и устойчивого развития». Актуальность главной темы номера обусловлена
ключевыми задачами, стоящими перед современными правоведами, решение которых направлено прежде
всего на формирование правового регулирования интеграции России в общемировое русло развития совре-
менной геоэкономики с учетом обеспечения инклюзивного роста и устойчивого развития. Научная новизна
представленного читателю журнала исследовательского проекта определяется необходимостью создания и
развития адекватной современным внешнеполитическим и внешнеэкономическим условиям правовой ин-
фраструктуры экологически чистого предпринимательства в условиях неоиндустриализации. Кроме того,
научная значимость проведенного исследования предопределяет перспективу и целеполагание использова-
ния полученных новых знаний для дальнейших исследований указанной проблематики, а также решения
смежных научно-практических проблем экологически чистого предпринимательства как основы современ-
ного экономического оборота, следствием которого является последовательное внедрение идей сохранения
природы и устойчивой окружающей среды в законодательное обеспечение. Методологическуɸ основу кол-
лективного исследования составили методы научного познания, среди которых основное место занимают
методы системности, анализа и сравнительно-правовой. Результаты исследования� в качестве средства обес-
печения устойчивого развития в представленных работах рассматривается экспериментальное правовое
регулирование. Изучаются гражданско-правовые понятия и механизмы защиты Российской Федерации от
диффамации, предлагаются пути их модернизации. Обосновывается концепция экологической ответствен-
ности бизнеса как критерия ESG и устойчивого развития. Определяются истоки формирования, сущность,
принципы, средства и процедуры концепции «Smart regulation» как инструментальной составляющей устой-
чивого развития. Изучены правовые вопросы этнической идентификации граждан Российской Федерации.
Исследована категория конституционной стабильности в свете реформы Конституции РФ 2020 г. как особого
рода нормативного акта, призванного проносить через время ценности общества и сохранять основные
направления его развития. Проанализированы особенности дистанционных инвестиционных сделок, совер-
шаемых физическими лицами (частными инвесторами) в интернете. Исследуется и обосновывается теория
геймификации права как ответ на современные вызовы его развития. В юридическую науку привносятся
исследовательские результаты, направленные на социально-экономическое развитие страны. Достигнутое
понимание состояния экологического предпринимательства в России позволяет сформулировать ряд конк-
ретных предложений органам публичной власти, обеспечивающих последовательное расширение «зеле-
ных» секторов экономики посредством интенсивного вовлечения потенциала хозяйствующих субъектов.
Разработан базовый понятийно-категориальный научный аппарат современного правового регулирования
экономического оборота. ɇаучно обоснован ряд механизмов и мер создания адаптивной правовой базы
общественной деятельности с учетом необходимости ее экологизации в условиях неоиндустриального раз-
вития. Выводы� делается вывод, что в качестве полученных значимых результатов проекта можно констати-



8

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Правовая парадигма. 2022. Т. 21. № 3

ровать приращение содержания таких отраслей юридического знания, как теория государства и права, консти-
туционное право, гражданское право, предпринимательское право, международное частное право.

Клɸчевые слова� устойчивое развитие, зеленые технологии, цифровая экономика, эксперименталь-
ный правовой режим, экологическая ответственность бизнеса, ESG, сделки, блокчейн, электронные эквива-
ленты, геймификация права.

Цитирование. Иншакова А. О. Влияние современной геоэкономики и концепции устойчивого развития
на трансформации национальной юрисдикции России // Legal Concept   Правовая парадигма. – 2022. – Т. 21,
ʋ 3. – С. 6–10. – DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2022.3.1

Очередной номер журнала «Legal
Concept»   «Правовая парадигма» представ-
ляет собой коллективное исследование, на-
правленное на решение комплексной межот-
раслевой научной проблемы. Главная тема
обозначена редакционной коллегией как «ɇа-
циональная юрисдикция России в трендах со-
временной геоэкономики и устойчивого раз-
вития» и определена ключевыми задачами,
стоящими перед современными правоведами,
решение которых направлено прежде всего на
формирование правового регулирования ин-
теграции России в общемировое русло разви-
тия современной геоэкономики с учетом обес-
печения инклюзивного роста и устойчивого
развития. Актуальность решения поставлен-
ной проблемы особенно значима сегодня и
обусловлена необходимостью создания и раз-
вития адекватной современным внешнеполи-
тическим и внешнеэкономическим условиям
экономико-правовой инфраструктуры экологи-
чески чистого предпринимательства в сфере
хозяйственного оборота в условиях неоинду-
стриализации с использованием цифровых ком-
пьютерных технологий и искусственного ин-
теллекта и с учетом незаконных санкционных
ограничений, выдвинутых против Российской
Федерации коллективным Западом. ɇаучная
значимость данного проектного исследова-
ния состоит в том, что в юридическую науку
(теория государства и права, конституцион-
ное право, гражданское право, предпринима-
тельское право, международное частное пра-
во) привносятся исследовательские резуль-
таты, направленные на социально-экономи-
ческое развитие страны, прежде всего, в об-
ласти управления народным хозяйством.
Кроме того, научная значимость проведен-
ного исследования предопределяет перспек-
тиву и целеполагание использования получен-
ных новых знаний для дальнейших исследо-
ваний указанной проблематики, для решения

смежных научно-практических проблем эко-
логически чистого предпринимательства как
основы современного экономического оборо-
та, следствием которого является последо-
вательное внедрение идей сохранения при-
роды и устойчивой окружающей среды в за-
конодательное обеспечение.

Проблемное состояние в стране эколо-
гического предпринимательства требует ло-
гического поиска решений, в том числе с ис-
пользованием цифровой экономики и цифро-
вого права, направленных на разработку и
внедрение сбалансированных механизмов
воздействия цифровых технологий на эффек-
тивное государственное регулирование про-
изводственной и непроизводственной сфер
экологического предпринимательства с уче-
том обеспечения инклюзивного роста и ус-
тойчивого развития России. Исследуются
наиболее эффективные цифровые технологии,
обеспечивающие ускоренное развитие эколо-
гического рынка товаров и услуг в Российс-
кой 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-тех-
нологического развития Российской Федера-
ции, предполагает сбор эмпирических данных
о сложившейся ситуации в сфере взаимодей-
ствия общества и природы, межотраслевое
исследование воздействия цифровых техноло-
гий на состояние окружающей среды, жизнь
и здоровье граждан, состояния общественных
и государственных институтов, призванных
участвовать в охране окружающей среды.
Понимание общей картины позволит проана-
лизировать сложившуюся ситуацию с состо-
янием экологического предпринимательства,
сформулировать ряд конкретных предложений
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органам публичной власти, обеспечивающих
последовательное расширение «зеленых» сек-
торов экономики посредством интенсивного
вовлечения потенциала российского предпри-
нимательства.

В качестве полученных результатов про-
екта можно констатировать приращение содер-
жания перечисленных выше отраслей знания в
части разработки базового понятийно-катего-
риального научного аппарата современного
правового регулирования экономического обо-
рота, научного обоснования механизмов и мер
создания адаптивной правовой базы с учетом
необходимости его экологизации.

В качестве средства обеспечения устой-
чивого развития в представленных работах
рассматривается экспериментальное правовое
регулирование. Обосновывается, что для того,
чтобы правотворческие решения были проду-
манными и гарантированно достигали постав-
ленных целей, используются различные ме-
ханизмы их апробации и совершенствования,
в том числе экспериментальное правовое ре-
гулирование. Раскрываются особенности но-
вого для российского законодательства инсти-
тута экспериментальных правовых режимов
в сфере цифровых инноваций, сопоставляется
понятие «экспериментальный правовой ре-
жим» с понятием «правовой эксперимент».
Делается вывод о том, что законодательство
об экспериментальных правовых режимах в
сфере цифровых инноваций представляет со-
бой попытку системного закрепления единой
процедуры проведения экспериментов в пра-
вовом регулировании и оценки их результатов.

Изучаются гражданско-правовые меха-
низмы защиты Российской Федерации от диф-
фамации. Обосновывается целесообразность
введения в действующее российское законо-
дательство таких понятий, как «репутация» и
«диффамация» в отношении РФ как субъекта
гражданско-правовых отношений, а также зак-
репления в законе положения о том, что Рос-
сия как самостоятельный участник граждан-
ско-правовых отношений может быть субъек-
том диффамации наравне с гражданами и
юридическими лицами.

Обосновывается концепция экологичес-
кой ответственности бизнеса как критерия
ESG и устойчивого развития. Доказано, что
экологическая ответственность бизнеса как

критерия ESG достигается внешними и внут-
ренними факторами, требует участия государ-
ства, достижения экологической транспарен-
тности, совершенствования экологического
страхования, развития системы таксономии и
критериальной оценки.

Изучены истоки формирования, сущ-
ность, принципы, средства и процедуры кон-
цепции «Smart regulation» как инструменталь-
ной составляющей устойчивого развития.
Выявлены роль и значение того эффекта, ко-
торый и позволяет обозначать какое-либо
регулирование как умное. Обосновано, что
традиционное правовое регулирование, осно-
ванное на идеологии вертикально-интегриро-
ванных структур с жесткой централизацией
политико-экономической системы, может
ради общего блага быть дополнено и сба-
лансировано принципами и достижениями,
средствами и процедурами концепции «ум-
ного регулирования».

Уделяется внимание вопросам этничес-
кой идентификации граждан Российской Фе-
дерации. Изучен механизм реализации указан-
ного конституционного права. Обосновано, что
нормы действующего российского законода-
тельства не позволяют формализовать резуль-
тат этнической самоидентификации личности.
Определяются возможность индивидуальной
и групповой этнической идентификации граж-
дан РФ и направления совершенствования
соответствующего правового регулирования.
Высказаны предложения по совершенствова-
нию механизма правового регулирования ис-
следуемой сферы общественных отношений.

Рассмотрены вопросы конституционной
стабильности в свете реформы Конституции
РФ 2020 г. как особого рода нормативного
акта, призванного сдерживать пароксизмы
общественного развития, проносить через вре-
мя ценности общества и сохранять основные
направления его развития. Обоснованы клю-
чевые характеристики конституционного акта,
установлены элементы его стабильности в
качестве нормативного акта высшей юриди-
ческой силы, общественного договора и «ин-
струмента управления изменениями».

Исследованы и проанализированы осо-
бенности дистанционных инвестиционных сде-
лок, совершаемых физическими лицами (ча-
стными инвесторами) в Интернете. Обосно-
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вано определение и законодательное закреп-
ление категории «электронные эквиваленты
обязательств и требований». Предлагается
упростить и модернизировать структуру вза-
имодействия частного инвестора, оператора
информационной системы, получателя инвес-
тиций и устранить лишние нерациональные
этапы их взаимодействия при помощи цифро-
вых компьютерных технологий смарт-кон-
тракта. Предложены рекомендации по разра-
ботке типовых смарт-контрактов.

Изучена и проанализирована теория гей-
мификации права как ответ на современные
вызовы его развития. Установлено, что совре-
менные векторы развития права, связанные с
использованием универсальных для различных
сфер общественной жизни методов, активно
применяют игровые механики, что позволяет
обеспечить доступность права и повышение
интереса к юридическим процедурам для лю-
дей неюридических профессий. Предложено

определение процесса геймификации права,
проанализированы его аспекты. Делается вы-
вод о том, что геймификация права прослежи-
вается через внедрение игровых механик в
различные юридические процедуры. ɇаиболее
ярко этот процесс проявляется в условиях циф-
рового развития права.

Редакционная коллегия журнала выража-
ет надежду на то, что использованные в ходе
осуществления коллективного научно-иссле-
довательского проекта эмпирические матери-
алы, доктринальные разработки, изученный
зарубежный опыт с целью формулировки
представленных авторами статей предложе-
ний по модернизации российского законода-
тельства будут способствовать переходу Рос-
сии к передовым цифровым, интеллектуаль-
ным, производственным технологиям, эколо-
гизации и цифровизации существующих эко-
номических регуляторов и национальной эко-
номической системы в целом.
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E;PERIMENTAL  LEGAL  REGULATION
AS A MEANS OF ENSURING SUSTAINA%LE DEVELOPMENT 1

Marina L. Davydova
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Introduction� the priorities of sustainable development of a modern state cannot be achieved without stable
and high-quality legal regulation. For law-making decisions to be thought out and guaranteed to achieve their
goals, various mechanisms of their approbation and improvement are used, including experimental legal regulation.
PurSose� to reveal the features of the institution of experimental legal regimes in the field of digital innovations,
new for Russian legislation, by comparing it with the concept of “legal experiment”. Methods� formal-legal,
comparative. Results� the paper reveals two approaches in which the concept of “experimental legal regime in the
field of digital innovation” is considered by researchers. In a broad sense, it is proposed to speak of it as a kind of
legal experiment, in a narrow sense – as an independent legal institution that differs from the classical legal
experiment in terms of purpose, content and role in the mechanism of legal education. With a broad approach, we
can talk not only about formalized experiments (directly fixed as such by the normative legal acts), but also about
the experiments actually conducted. In such cases, the experiments are not always carried out in compliance with
the proper methodology, which requires the existence of experimental goals, criteria for their achievement, the
procedure for evaluating and taking into account the results. Conclusions� the legislation on experimental legal
regimes in the field of digital innovations is an attempt to systematically consolidate a unified procedure for
conducting experiments in the legal regulation and evaluating their results.

.ey words� experimental legal regime, legal experiment, digital innovation, legal regulation, sustainable
development.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛɖНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕɑЕНИЯ УСТОЙɑИВОГО РАЗВИТИЯ 1

Марина Леонидовна Давыдова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение� приоритеты устойчивого развития современного государства не могут быть достигнуты
без стабильного и качественного правового регулирования. Для того, чтобы правотворческие решения
были продуманными и гарантированно достигали поставленных целей, используются различные меха-
низмы их апробации и совершенствования, в том числе экспериментальное правовое регулирование.
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Цель� раскрыть особенности нового для российского законодательства института экспериментальных пра-
вовых режимов в сфере цифровых инноваций, сопоставив его с понятием «правовой эксперимент». Мето-
ды� формально-юридический, сравнительный. Результаты� в статье раскрываются два подхода, в рамках
которых исследователями рассматривается понятие «экспериментальный правовой режим в сфере циф-
ровых инноваций». В широком смысле предлагается говорить о нем как о разновидности правового экспе-
римента, в узком – как о самостоятельном правовом институте, отличающемся от классического правово-
го эксперимента по цели, содержанию и роли в механизме правообразования. При широком подходе речь
можно вести не только о формализованных экспериментах (прямо закрепленных в качестве таковых нор-
мативно-правовыми актами), но и об экспериментах фактически проводимых. Далеко не всегда в таких
случаях эксперименты проводятся с соблюдением должной методики, требующей наличия целей экспе-
римента, критериев их достижения, порядка оценки и учета результатов. Выводы� законодательство об
экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций представляет собой попытку сис-
темного закрепления единой процедуры проведения экспериментов в правовом регулировании и оценки
их результатов.

Клɸчевые слова: экспериментальный правовой режим, правовой эксперимент, цифровая инновация,
правовое регулирование, устойчивое развитие.
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Введение

Приоритеты устойчивого развития со-
временного государства не могут быть до-
стигнуты без стабильного и качественного
правового регулирования. Для того, чтобы
правотворческие решения были продуман-
ными и гарантированно достигали постав-
ленных целей, используются различные ме-
ханизмы их апробации и совершенствова-
ния. Установление правовых норм в экспе-
риментальном порядке, являясь одним из
таких механизмов, позволяет более взве-
шенно оценить риски, чтобы вводить в ка-
честве общего порядка лишь то правило, ко-
торое уже подтвердило свою эффективность
и работоспособность.

В 2020 г. в России появилось новое для
отечественной науки и юридической практи-
ки понятие – «экспериментальный правовой
режим в сфере цифровых инноваций» >10@. По-
добное наименование было введено для обо-
значения правового института регулятивных
песочниц (Regulatory Sandboxes), в течение
последнего десятилетия активно развивающе-
гося во множестве современных стран >12@.
Появление данного института обусловлено
тем, что современные цифровые инновации
зачастую не вписываются в сложившееся
правовое регулирование. Проблема не только
в том, что соотношение их с традиционными
правовыми институтами становится предме-

том острых теоретических дискуссий >1@.
Иногда даже попытки апробировать ту или
иную технологию на практике сталкиваются
с ограничениями в действующем законода-
тельстве. ɑтобы преодолеть подобные огра-
ничения, устанавливается экспериментальный
правовой режим.

ɇеобходимость встраивания этого поня-
тия в категориальный аппарат отечественной
юриспруденции подтолкнула исследователей
к поиску сопоставимых понятий и институтов,
уже существующих в российской правовой
системе.

Так, с точки зрения построения норма-
тивных конструкций в качестве близких по
свой природе явлений рассматриваются спе-
циальные правовые режимы (режим особых
экономических зон, правовой режим иннова-
ционного центра «Сколково», режим террито-
рий опережающего социально-экономическо-
го развития >11, с. 24–29@). Основанием для
сравнения выступают специфические права и
обязанности, устанавливаемые для участни-
ков режима, наличие изъятий из действующе-
го законодательства, а также локальный ха-
рактер его введения.

В теоретическом плане совершенно ло-
гичным является сопоставление эксперимен-
тального правового режима и правового экс-
перимента, позволяющее выделить различные
подходы к классификации экспериментально-
го правового регулирования.
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Экспериментальный правовой режим
как разновидность экспериментального

правового регулирования

При первом приближении возникает со-
блазн механического сочетания понятий
«правовой режим» и «правовой экспери-
мент», представляющего эксперименталь-
ный правовой режим как режим по проведе-
нию правового эксперимента. ɐифровые
инновации при этом рассматриваются лишь
как одна из возможных сфер эксперимен-
тального регулирования.

При таком широком подходе, вытека-
ющем из отечественной понятийной тради-
ции, экспериментальный правовой режим
может отождествляться с понятием «пра-
вовой эксперимент» либо рассматриваться
как результат его реализации. В последнем
случае определение экспериментального
правового режима может звучать следую-
щим образом: совокупность правовых
средств и методов, с помощью которых осу-
ществляется практическое достижение це-
лей правового эксперимента.

Подобное широкое понимание позволя-
ет разделить правовые эксперименты и свя-
занные с ними режимы на формализованные
и фактические.

В первом случае термин «эксперимент»
фигурирует в нормативно-правовых актах,
устанавливающих соответствующий режим.
Сюда относится как федеральный закон «Об
экспериментальных правовых режимах в сфе-
ре цифровых инноваций», закрепляющий об-
щие принципы и процедуру эксперименталь-
ного регулирования, так и отдельные феде-
ральные законы, принимаемые для проведе-
ния конкретных экспериментов (см., например,
федеральные законы «О проведении экспери-
мента по квотированию выбросов загрязняю-
щих веществ и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации в части снижения загрязнения атмос-
ферного воздуха» от 26.07.2019 ʋ 195-ФЗ
(ред. от 26.03.2022); «О проведении экспери-
мента по установлению специального налого-
вого режима “ɇалог на профессиональный
доход”» от 27.11.2018 ʋ 422-ФЗ (ред. от
02.07.2021); «О проведении эксперимента по
организации и осуществлению дистанционно-

го электронного голосования на выборах депу-
татов Московской городской Думы седьмого
созыва» от 29.05.2019 ʋ 103-ФЗ и др.).

Однако далеко не во всех случаях фак-
тически осуществляемое экспериментальное
регулирование официально обозначается как
эксперимент.

əрким примером ситуации, когда прове-
дение формализованного эксперимента было
бы затруднено, является правовое регулиро-
вание, направленное на предотвращение рас-
пространения коронавирусной инфекции
COVID-19. Множество мер, принимавшихся
федеральными и региональными органами
власти в условиях пандемии, не были частью
единой продуманной правовой политики, ко-
торая просто невозможна в условиях не-
предсказуемо развивающихся событий.
Выбор мер зачастую осуществлялся путем
проб и ошибок, то есть фактически экспе-
риментально. О таком характере регулиро-
вания свидетельствуют временные и терри-
ториальные ограничения вводимых правил,
локальный характер многих из них, возмож-
ность, но не обязательность использования
положительного опыта регулирования дру-
гими регионами.

Важно отметить при этом, что сам тер-
мин «эксперимент» в контексте поиска анти-
ковидных мер не употреблялся. И дело не
только в том, что должная методика прове-
дения правового эксперимента, как правило,
отсутствовала (как будет показано ниже, она
зачастую нарушается и в официально прово-
димых экспериментах). Представляется, что
упоминание слова «эксперимент» в кризисной
ситуации неуместно по этическим соображе-
ниям. У людей, испытывающих стресс от
вынужденных ограничений и неизвестных ра-
нее опасностей, подобная риторика может
создать впечатление, что государство, не
зная, как решить проблему, ставит экспери-
менты на собственных гражданах >9, c. 36@.

Приведенный пример является ярким, но
не единственным случаем фактического экс-
периментального правового регулирования.
Можно предположить, что правовое регули-
рование, осуществляемое для восполнения
пробелов в праве, возникающих при появле-
нии новых общественных отношений, часто
экспериментальное в широком смысле этого
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слова. Законодатель в такой ситуации иногда
не стремится сразу устранить пробелы, а, на-
против, пробует протестировать варианты ре-
гулирования или даже временно отказаться от
действующего правового регулирования для
развития новых общественных отношений. В
первом случае можно говорить о пробном, ча-
стичном устранении пробела, а во втором – о
поиске удачных вариантов его преодоления,
которые могут быть положены в основу буду-
щего правотворческого решения. Такое вре-
менное дерегулирование общественных отно-
шений или проверка эффективности альтерна-
тивных вариантов регулирования становятся
вариантами работы с пробелами в праве, раз-
вивающими классические способы их воспол-
нения: устранение и преодоление.

Рассмотренное широкое значение поня-
тия «экспериментальный правовой режим»
может использоваться применительно к лю-
бой сфере правового регулирования, незави-
симо от особенностей общественных отно-
шений, на которые осуществляется воздей-
ствие. Именно в рамках такого широкого
подхода экспериментальные правовые режи-
мы предлагается делить на оптимизирую-
щие, прогрессивистские и мобилизационные
>3, с. 30–35@ в соответствии с различными
целями, которые может преследовать право-
вой эксперимент.

Специфика второго подхода обусловле-
на исключительно отношениями по внедрению
инновационных технологий, поэтому предпо-
лагает гораздо более узкое понимание терми-
на «экспериментальный правовой режим». Его
значение вытекает из нормативных дефини-
ций, закрепленных в ст. 2 Федерального зако-
на от 31.07.2020 ʋ 258-ФЗ (ред. от 02.07.2021)
«Об экспериментальных правовых режимах
в сфере цифровых инноваций в Российской
Федерации» и в ст. 13 Федерального закона
от 31.07.2020 ʋ 247-ФЗ (ред. от 11.06.2021)
«Об обязательных требованиях в Российской
Федерации». В обеих дефинициях данное по-
нятие связывается с установлением специаль-
ного регулирования, включая отказ от приме-
нения обязательных требований. В этом и зак-
лючается суть регулятивных песочниц, кото-
рые ранее были определены нами как специ-
альные нормативно предусмотренные ограни-
ченные во времени и по своему предмету на-

циональные или международные эксперимен-
тальные правовые режимы, направленные на
тестирование цифровых инноваций посред-
ством применения к участникам исключений
из действующего правового регулирования и
реализуемые под контролем законодательно
определенного регулятора >13@.

Рассматриваемое нормативное значение
термина «экспериментальный правовой ре-
жим» требует пересмотра его соотношения с
понятием «правовой эксперимент» и позволя-
ет заключить, что речь идет о разных по сво-
ей природе явлениях.

Суть классического правового экспери-
мента состоит в апробации юридического ре-
шения некой проблемы. Экспериментальные
правила вводятся именно для того, чтобы оце-
нить, способны ли они оптимальным путем эту
проблему решить. Применение эксперимен-
тальных норм, таким образом, составляет
основное содержание правового эксперимен-
та, а оценка их потенциальной эффективнос-
ти – его цель.

Для экспериментального правового ре-
жима в сфере цифровых инноваций изменение
правового регулирования не является основ-
ной задачей. Смысл проведения эксперимен-
та в данном случае лежит вне сферы юриди-
ческого и заключается в тестировании и ап-
робации технологического решения. Измене-
ние, точнее, временное «блокирование» неко-
торых правовых нормативов необходимо
здесь как внешнее условие для проведения
эксперимента технологического.

В теоретическом плане приведенное раз-
личие позволяет говорить о том, что понятия
«правовой эксперимент» и «эксперименталь-
ный правовой режим в сфере цифровых инно-
ваций» применимы к разным этапам процес-
са правообразования. Представляется, что
необходимость проведения правового экспе-
римента возникает на этапе формализации
правовых интересов и идей о том, какие пра-
вила необходимы для их удовлетворения. Если
общественные запросы на определенное ре-
гулирование сформировались, но их формали-
зация в масштабе всей правовой системы
кажется слишком революционной, законода-
тель принимает решение об ограниченном (во
времени и/или по территории) внедрении но-
вых правовых норм с целью постепенного и
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контролируемого введения их в действие. Как
было показано выше, правовой эксперимент
выступает в этом случае как один из спосо-
бов устранения пробела в праве.

ɇеобходимость установления экспери-
ментального правового режима возникает,
когда нормы уже формализованы, акты пози-
тивного права прошли должную социализацию,
но технологическое развитие вступает с ними
в конфликт. Общественные отношения, обус-
ловленные новыми технологиями, еще не сло-
жились настолько, чтобы требовать конкрет-
ного нового регулирования. При этом старое
регулирование мешает этому развитию и нуж-
дается во временной «заморозке».

Подобная конкретизация содержания и
сферы применения экспериментальных право-
вых режимов существенным образом ограни-
чивает круг правовых явлений, которые мо-
гут быть затронуты в рамках их исследова-
ния. ɇапример, поиск вариантов мотивации
граждан к вакцинированию через позитивные
или негативные правовые стимулы может со-
ответствовать признакам правового экспери-
мента – официально либо фактически прово-
димого, но не будет рассматриваться как эк-
спериментальный правовой режим в его уз-
ком понимании. Гипотетическое же тестиро-
вание системы цифровых пропусков может
потребовать введения экспериментального
правового режима в сфере цифровых иннова-
ций, если эта система вступает в конфликт с
действующим законодательством о персо-
нальных данных.

Таким образом, экспериментальный пра-
вовой режим в сфере цифровых инноваций
представляет собой специфический правовой
институт, не совпадающий по объему и содер-
жанию с тем, что традиционно принято пони-
мать под правовым экспериментом.

Процедура экспериментального
правового регулирования

Если между двумя рассматриваемыми
понятиями есть что-то бесспорно общее, то
это методические требования к порядку про-
ведения и механизму оценки результатов.
Важнейшими и общепризнанными из них яв-
ляются следующие: правовой эксперимент
проводится по заранее разработанной про-

грамме, преследует цель проверки той или
иной научной гипотезы, предполагает контроль
над его осуществлением >2, с. 5@. В этой час-
ти нормативные акты, предусматривающие
проведение экспериментов, традиционно под-
вергаются критике. Закона, устанавливающе-
го общие правила экспериментального право-
вого регулирования, в России нет. Соответ-
ственно, нормативно-правовой акт, устанавли-
вающий проведение эксперимента, как прави-
ло, сам закрепляет (или не закрепляет) цели,
а также показатели и способы оценки их дос-
тижения, применительно к этому конкретно-
му эксперименту. В итоге проводимый специ-
алистами анализ статистики за период с 1994
по 2019 г. дает следующие результаты >11,
с. 32–34@. За это время проведение экспери-
ментов предусматривалось в 24 федеральных
законопроектах (принято из них 8), 9 указах
президента и 45 постановлениях правитель-
ства. При этом цели эксперимента указаны
лишь в половине из этих актов (преимуще-
ственно в постановлениях правительства),
показатели достижения целей – только в од-
ном, механизм оценки эффективности – в
56 �, но, как правило, он сводится к необхо-
димости представления доклада о результа-
тах эксперимента.

Показательно, что если обратиться к
двум новейшим (еще не вступившим в действие
на момент подготовки статьи) федеральным
законам, устанавливающим проведение право-
вых экспериментов, то в одном из них (Феде-
ральный закон от 06.03.2022 ʋ 34-ФЗ «О про-
ведении эксперимента по ограничению выбро-
сов парниковых газов в отдельных субъектах
Российской Федерации») закрепляется необхо-
димость утверждения программы проведения
эксперимента с последующим мониторингом
ее реализации (ст. 7), а во втором (Федераль-
ный закон от 25.02.2022 ʋ 17-ФЗ «О проведе-
нии эксперимента по установлению специаль-
ного налогового режима “Автоматизированная
упрощенная система налогообложения”») – оп-
ределяются лишь территория и сроки прове-
дения эксперимента без указания его целей и
показателей их достижения.

ɑто касается экспериментального пра-
вового режима в сфере цифровых инноваций,
наличие федерального закона, посвященного
не введению конкретного режима, а общему
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порядку их установления и функционирования,
вселяет определенные надежды на более сис-
темное решение вопроса о порядке учета ре-
зультатов проведенных экспериментов.

В частности, закон предусматривает в
качестве обязательных этапов утверждение
программы экспериментального правового ре-
жима, осуществление его мониторинга, подго-
товку и порядок рассмотрения отчетов об ито-
гах деятельности в рамках режима, варианты
правовых последствий оценки результативно-
сти и эффективности его реализации.

В рамках этой общей процедуры уже на
уровне подзаконных нормативно-правовых ак-
тов устанавливаются требования к инициатив-
ному предложению, закрепляется необходи-
мость определить в программе режима его цели,
показатели их достижения, периодичность пре-
доставления сведений для мониторинга эффек-
тивности и результативности эксперименталь-
ного правового режима >8@, определяются пра-
вила проведения такого мониторинга >4@.

В соответствии с этим формулируются
и утверждаются параметры оценки конкрет-
ного экспериментального режима. Основная
роль в разработке критериев оценки качества
проведенного эксперимента принадлежит ини-
циатору, предлагающему проект программы
будущего экспериментального режима, и Пра-
вительству РФ, эту программу утверждающе-
му. Утвержденные весной 2022 г. первые три
такие программы содержат, в частности, при-
ложения с указанием конкретных количе-
ственных показателей, которые должны быть
достигнуты в течение каждого года действия
режима >5; 6; 7@.

Вывод

Вероятно, если данная попытка систем-
ного закрепления единой процедуры проведе-
ния экспериментов в правовом регулировании
и оценки их результатов покажет свою эффек-
тивность, то соответствующий алгоритм экс-
периментального правового регулирования
вполне может быть распространен на все про-
водимые в нашей стране правовые экспери-
менты. В этом смысле институт эксперимен-
тальных правовых режимов может рассмат-
риваться не только как площадка для тести-
рования цифровых инноваций, но и как способ

апробации самой процедуры правового экспе-
риментирования.
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ON CIVIL LAW MECHANISMS OF PROTECTING THE RUSSIAN FEDERATION
FROM DEFAMATION

Vadim V. Sevostyanov
Volzhsky Branch of Volgograd State University, Volzhsky, Russian Federation

Oleg A. Mineev
Moscow University of Finance and Law, Moscow, Russian Federation

Introduction: in the era of the digital economy it is impossible to imagine today’s world without mass media,
without the Internet, which greatly affect the surrounding reality. There are often cases when many phenomena of
modern reality, the ideas of which are available in society, over time have received an interpretation that is
fundamentally different from the original one. It is the mass media that plays a huge role in this, which, thanks to the
achievements of the digital sphere, literally shape people’s consciousness and their way of thinking. The information
sphere of public and state life is becoming open and vulnerable to various kinds of fake news and publications,
which to a large extent makes it an environment “favorable” for abuse and the commission of offenses. The purpose
of the study is to substantiate the expediency of introducing into the legislation such concepts as “reputation” and
“defamation” in relation to the Russian Federation as a subject of civil law relations, based on repeatedly recurring
situations involving the dissemination of defamatory information (defamation) towards it, as well as ensuring that
in the conditions of rapid development of the digitalization and digital technologies, Russia could protect such a
special kind of intangible good as “reputation”. Methods: the methodological framework for the study includes the
theoretical, comparative legal methods, the method of analysis and synthesis. Results: it has been established that
currently the issues of ownership of intangible goods and personal non-property rights to them, as well as the
participation of the state in personal non-property legal relations are not regulated by law. Considering the provision
of Part 1 of Art. 125 of the Civil Code of the Russian Federation which explicitly recognizes but does not clearly
specify the personal non-property rights of the state, the study of the participation of the Russian Federation in
personal non-property relations as an equal party to civil law relations is relevant. In addition, the current situation
and the state of affairs in these public relations relating to personal non-property rights does not allow talking
about the equality in the position of the state in comparison with other parties to civil law relations in cases of
defamation, stated in Part 1 of Article 124 of the Civil Code of the Russian Federation. The existing legislation does
not provide a real opportunity to protect the intangible good of the state from defamation, such as reputation, the
rights to which have been violated. Conclusions: to prevent negative consequences for Russia that may arise as
a result of frequent cases of defamation, it is necessary to ensure the civil protection of Russia’s reputation from
defamation. It is necessary to take a set of measures: firstly, to legislatively define the term “defamation”, to
enshrine in the law that Russia as an independent party to civil law relations can be a subject of defamation on an
equal basis with citizens and legal entities, and also to define the concept of “reputation” applicable to the Russian
Federation.

Key words: digitalization, digital economy, civil offense, business reputation, protection of honor and dignity,
defamation.
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Введение: сегодняшний мир в эпоху цифровой экономики невозможно представить без средств мас-
совой информации, без Интернета, которые очень сильно влияют на окружающую действительность. Часто
возникают случаи, когда многие явления современной действительности, представления о которых имеются
в обществе, с течением времени получают интерпретацию, принципиально отличную от первоначальной.
Именно средства массовой информации играют в этом огромную роль, благодаря достижениям цифровой
сферы буквально формируют сознание людей и их образ мышления. Информационная сфера обществен-
ной и государственной жизни становится открытой и уязвимой для разного рода фейковых новостей и пуб-
ликаций, что в немалой степени делает ее средой «благоприятной» для злоупотреблений и совершения
правонарушений. Цель исследования: обоснование целесообразности введения в законодательство таких
понятий, как «репутация» и «диффамация» в отношении Российской Федерации как субъекта гражданско-
правовых отношений, исходя из неоднократно повторяющихся ситуаций, связанных с распространением
порочащих сведений (диффамацией) по отношению к ней, а также обеспечение того, чтобы в условиях
бурного развития цифровизации и цифровых технологий Россия могла защитить такой особый вид немате-
риального блага, как «репутация». Методы: в методологическую основу данного исследования входят тео-
ретический, сравнительно-правовой, метод анализа и синтеза. Результаты: установлено, что в настоящее
время законодательно не урегулированы вопросы принадлежности России нематериальных благ и личных
неимущественных прав на них, а также участия государства в личных неимущественных правоотношениях.
Учитывая положение ч. 1 ст. 125 ГК РФ, в которой прямо признаются, но четко не указываются личные
неимущественные права государства, актуальным является исследование участия Российской Федерации в
личных неимущественных отношениях как равноправной стороны гражданско-правовых отношений. Кроме
того, текущее положение и состояние дел в указанных общественных отношениях, связанных с личными
неимущественными правами, не позволяет говорить о равенстве в положении государства по сравнению с дру-
гими участниками гражданско-правовых отношений по делам о диффамации, заявленной в ч. 1 ст. 124 ГК РФ.
Существующее законодательство не предоставляет реальной возможности для защиты от диффамации не-
материального блага государства, такого как репутация, права на которую были нарушены. Выводы: для
предотвращения негативных последствий для России, которые могут возникнуть в результате частых случаев
диффамации, необходимо обеспечить гражданско-правовую защиту репутации России от диффамации.
Необходимо принять комплекс мер: законодательно определить термин «диффамация», установить в законе,
что Россия, как самостоятельный участник гражданско-правовых отношений, может быть субъектом диф-
фамации наравне с гражданами и юридическими лицами, а также нормативно определить понятие «репута-
ция», применимое к Российской Федерации.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, гражданское правонарушение, деловая репу-
тация, защита чести и достоинства, диффамация.
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Введение

В эпоху активного развития цифровой
экономики и информационных технологий в
рамках продолжающегося формирования циф-
рового общества произошло резкое увеличе-
ние потока информации, непосредственно свя-
занной с правами и обязанностями всех
субъектов гражданских и иных общественных
отношений и, прежде всего, тех отношений,
стороной которых является Российская Фе-
дерация, что обусловило острую потребность
в научном осмыслении влияния цифровизации
на эти отношения [10, с. 211].

В связи с этим новые процессы цифро-
визации и расширения доступа к информации
для всех, в том числе получаемой с элект-
ронных носителей, привели к возникновению
новых рисков, вызовов и угроз информацион-
ной безопасности государства [6, с. 6].

К таким вызовам и угрозам, несомненно,
можно отнести участившиеся в последнее вре-
мя масштабные потоки информации, фейковые
новости и публикации, дискредитирующие Рос-
сийскую Федерацию, в различных частях ин-
формационного пространства [2, с. 77]. Такие
публикации направлены на разрушение репу-
тации Российской Федерации во всех сферах
ее деятельности, например, сознательно иска-
жается и принижается культурный, нравствен-
ный, экономический и общий социальный по-
тенциал страны, ставятся под сомнение
спортивные достижения России и т. д.

В связи с тем, что часто встречается в
средствах массовой информации, Интернете
искаженная информация о Вооруженных си-
лах РФ (далее – ВС РФ), был принят Феде-
ральный закон от 4 марта 2022 г. № 32-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и ст. 31 и 151 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации» [11], в котором установлена уголов-
ная ответственность за распространение за-
ведомо ложной информации об использова-
нии ВС РФ, а также за публичные действия,
направленные на дискредитацию использо-
вания ВС РФ.

Принятие указанного закона направлено
на предотвращение искусственного формиро-
вания у общества искаженных представлений
о действиях ВС РФ.

Таким образом, защита информационно-
го пространства от фейковых новостей и пуб-
ликаций, диффамации и других негативных
явлений и процессов в настоящее время яв-
ляется актуальной и стратегической задачей
в сфере обеспечения национальных интересов
Российской Федерации в условиях развития
цифровой экономики. Это, в свою очередь, тре-
бует совершенствования существующих и
формирования новых механизмов правового
регулирования общественных отношений, а
также введения однозначной юридической
ответственности за правонарушения в инфор-
мационной сфере, в которой информационные
потоки играют решающую экономическую,
социальную и культурную роль, что немало-
важно в цифровом обществе.

Понятие и правовая природа
диффамации в отечественном

и зарубежном законодательстве

В случае диффамации (распространения
порочащих сведений, не соответствующих
действительности) между участниками обще-
ственных отношений должны возникнуть граж-
данские правоотношения по охране немате-
риального блага, принадлежащего лицу, в от-
ношении которого имела место диффамация.
Такое правоотношение возникает при желании
потерпевшего реализовать свое субъективное
право на восстановление своего положения до
диффамации [10, с. 211].

Участники указанных правоотношений
становятся носителями гражданских прав и
обязанностей, и, как отмечает Г.Ф. Шерше-
невич: «Одно лицо, которому принадлежит
право, называется активным субъектом, в
противном случае – субъектом права; другое
лицо, на котором лежит соответствующая обя-
занность, называется пассивным субъектом»
[12, с. 142]. При этом активным субъектом
или субъектом права является потерпевшее
лицо, которому причинен вред диффамацией
и которое имеет право требовать возмещения
причиненного вреда и восстановления своего
положения до причинения вреда. Соответ-
ственно, пассивным субъектом, несущим над-
лежащую ответственность, будет лицо, совер-
шившее диффамацию, противоправное пове-
дение которого привело к причинению вреда.
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В п. 2 и п. 4 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от
24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике
по делам о защите чести и достоинства граж-
дан, а также деловой репутации юридических
лиц» [9] указываются активные субъекты,
которые вправе обращаться с исками о защи-
те чести и достоинства от граждан и юриди-
ческих лиц, считающих, что в отношении них
были распространены клеветнические сведе-
ния, не соответствующие действительности.
В п. 5 данного Постановления Пленума опре-
делены возможные пассивные субъекты от-
ветственности: авторы заведомо ложных, по-
рочащих сведений; лица, распространившие
эти сведения; автор и редакция средства мас-
совой информации, в том числе электронные
(в случае если была распространена данным
СМИ), их учредителей, журналистов и иных
лиц, распространивших информацию от их
имени в СМИ.

Однако в настоящее время субъектами,
фактически затрагиваемыми диффамацией,
являются не только физические и юридичес-
кие лица, но и публично-правовые образова-
ния, в частности Российская Федерация, при
распространении клеветнических сведений об
их деятельности [1, с. 149].

Практические примеры диффамации в от-
ношении Российской Федерации многочислен-
ны. К ним относится, например, серия статей в
прессе США о виновности России во вмеша-
тельстве в президентские выборы в США
2016 г. [7], серии публикаций об использова-
нии допинга российскими спортсменами и др.

Эти дела о диффамации основаны на не-
проверенной, ничем не подтвержденной ин-
формации, предположениях, домыслах и заве-
домо выставляют Россию в негативном све-
те, формируют общий негативный фон вокруг
страны, дискредитируют репутацию государ-
ства. Чтобы этого не произошло, эти ситуа-
ции необходимо правильно решать, не только
для сохранения позиций страны на междуна-
родном уровне, но и для укрепления ее пози-
ций, укрепления репутации страны.

Если Российская Федерация, ее репута-
ция не будут защищены от диффамации, то
распространяемая ложная и недостоверная
информация будет восприниматься в обществе
как правдивая. А это может, в свою очередь,

негативно сказаться на торгово-экономичес-
ких отношениях России с другими странами,
может впоследствии стать основанием для
санкций против России, не допустит к учас-
тию наших спортсменов в международных
спортивных соревнованиях под государствен-
ным флагом и т. д. Результатом будет мате-
риальный и нематериальный ущерб не только
России в международных отношениях и внут-
ри страны, но и всем лицам (физическим и
юридическим лицам), находящимся под рос-
сийской юрисдикцией.

В то же время абзац 4 ст. 9 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 24 февраля 2005 г. № 3 «О су-
дебной практике по делам, связанным с за-
щитой чести и достоинства граждан, а также
деловой репутации юридических лиц» в соот-
ветствии с положениями ст. 3–4 Декларации
о свободе политической дискуссии в сред-
ствах массовой информации, принятой 12 фев-
раля 2004 г. [4], указывает более широкие пре-
делы допустимой критики в адрес государства
и должностных лиц для обеспечения публич-
ного и ответственного осуществления ими сво-
их полномочий, что может позволить сделать
мнимые выводы о том, что любая порочащая
и недостоверная информация против России
может распространяться безнаказанно, а
также вывод о том, что государство не име-
ет права на защиту в случаях диффамации.

Однако, на наш взгляд, следует, с одной
стороны, различать обоснованную критику
государства и его должностных лиц, а с дру-
гой стороны, необоснованное и преднамерен-
ное распространение порочащих сведений, не
соответствующих действительности, относи-
тельно деятельности государства.

Согласно общепринятому пониманию,
критика представляет собой отрицательное
оценочное суждение о чем-либо, акцентиро-
вание внимания на недостатках. То есть кри-
тика – это объективная оценка уже имевших
место событий и явлений. Даже при наличии
обоснованной критики или негативной оценки
деятельности государства такое суждение
можно считать правомерным, если оно объек-
тивно. Но, когда критика основывается на
оценке необъективной и заведомо порочащей
деятельность государства или основана на не-
проверенной информации, не соответствующей
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действительности, такую критику нельзя счи-
тать приемлемой. Следовательно, в этих си-
туациях редакции средств массовой инфор-
мации, в том числе редакции электронных
СМИ, главный редактор и журналист долж-
ны нести ответственность за свои действия
по делам о диффамации государства, осно-
ванные либо на заявлениях о фактах или со-
бытиях, не имеющих места в действитель-
ности и носящих порочащий характер, либо
оценочные суждения (мнения), основанные на
этих фактах или событиях, либо такие оце-
ночные суждения носят явно предвзятый,
нелогичный и прямо направленный на очер-
нение репутации государства.

Нельзя также согласиться с позицией,
выраженной в ст. 39 Постановления Европейс-
кого суда по правам человека от 08.10.2009 г.
№ 11751/03 по делу «Романенко и другие про-
тив Российской Федерации», а также в отче-
те об исполнении обязательств и ответствен-
ности Российской Федерации в Комиссию по
наблюдению Парламентской ассамблеи Со-
вета Европы, № 10568 от 3 июня 2005 г. (п. 389,
392–393), что «возможность предъявления
исков к СМИ и журналистам со стороны ор-
ганов государственной власти должна быть
исключена, поскольку последние не могут
сами по себе обладать такими качествами,
как достоинство, честь или репутация» [8].

Однако возможность Российской Феде-
рации быть равноправным субъектом граж-
данско-правовых отношений как имуществен-
ных, так и личных неимущественных, наряду
с другими участниками этих отношений – фи-
зическими и юридическими лицами – и нарав-
не с этими участниками закреплена в ч. 1 ст. 2
ГК РФ и в ч. 2 ст. 124 ГК РФ [3].

Относительно участия Российской Фе-
дерации в имущественных правоотношениях
и обладания ею вещными правами вопрос ре-
шен законодательно. При этом вопросы при-
надлежности России нематериальных благ и
личных неимущественных прав на них, а так-
же участия государства в личных неимуще-
ственных правоотношениях в настоящее вре-
мя практически не изучены и законодательно
не урегулированы. Это связано с распростра-
ненным в доктрине особым подходом о при-
надлежности нематериальных благ и личных
неимущественных прав к физическим и юри-

дическим лицам, а также с тем, что публич-
но-правовой характер России как публично-
правового образования затмевает его граж-
данско-правовой статус.

В этой части в настоящее время весь-
ма актуальным является исследование уча-
стия Российской Федерации в личных неиму-
щественных отношениях как равноправной
стороны гражданско-правовых отношений,
учитывая положение ч. 1 ст. 125 ГК РФ, в
которой прямо признаются, но четко не ука-
зываются личные неимущественные права
государства.

На основе анализа законодательства
можно обозначить право на защиту деловой
репутации (п. 11 ст. 152 ГК РФ), вытекающее
из положения п. 1 ч. 2 ст. 124 ГК РФ, согласно
которому «к субъектам гражданского права,
указанным в п. 1 настоящей статьи (Российс-
кая Федерация, субъекты Российской Феде-
рации: республики, края, области, города фе-
дерального значения, автономные округа, ав-
тономная область, а также городские и сель-
ские поселения и иные муниципальные обра-
зования), применяются правила, регулирую-
щие участие юридических лиц в отношениях,
установленных гражданским законодатель-
ством, если иное не вытекает из закона или
особенностей этих субъектов» [3].

Но могут быть и другие права, напри-
мер право на репутацию по делам о диф-
фамации в отношении России в сферах ее
деятельности, не связанных непосредствен-
но с предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельностью, не связанных с де-
ловой репутацией, но имеющих общесоци-
альный характер.

Такое положение и современное состоя-
ние дел в названных общественных отноше-
ниях, связанных с личными неимущественны-
ми правами, не позволяет говорить о равен-
стве в положении государства по сравнению
с другими участниками гражданско-правовых
отношений по делам о диффамации, заявлен-
ной в ч. 1 ст. 124 ГК РФ [3]. Существующее
законодательство не предоставляет реальной
возможности для защиты от диффамации не-
материального блага государства такого, как
репутация, права на которую были нарушены.

Результатом диффамации являются не-
гативные материальные или нематериальные
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последствия для государства. Любые граж-
данские права, в том числе права государства
как субъекта гражданско-правовых отноше-
ний, могут быть ограничены только на осно-
вании федерального закона и только в той
мере, в какой это необходимо для защиты
конституционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов и других,
обеспечивающих оборону страны и безопас-
ность государства, что следует из ч. 2 ст. 1
ГК РФ [3].

Во многих государствах поддерживает-
ся на законодательном уровне позиция «защи-
ты от диффамации». Так, в каждом штате
США разработаны свои законы о диффамации,
а термин «диффамация» означает «выявление
ложных сведений, порочащих честь и досто-
инство лица или компании» [13, с. 114]. Кроме
того, в Великобритании, Сингапуре действуют
специальные законы о диффамации.

Исходя из положений гражданского пра-
ва, знаний международного права, положений
судебной практики, правовой доктрины, воз-
никает необходимость законодательного оп-
ределения такого понятия, как «репутация» –
отдельного вида нематериальных активов,
который выступает в отечественном законо-
дательстве в качестве предмета гражданс-
кого права, необходимость законодательного
определения такого понятия, как «диффама-
ция» – особый вид гражданско-правового пра-
вонарушения, а также закрепление в качестве
равноправного субъекта – Российской Феде-
рации, которые, наряду с физическими и юри-
дическими лицами, также могут быть
жертвой диффамации [10, с. 214].

Выводы

Исходя из вышеизложенного, представ-
ляется, что для предотвращения негативных
последствий для России, которые могут воз-
никнуть в результате частых случаев диф-
фамации, необходимо обеспечить граждан-
ско-правовую защиту репутации России от
диффамации.

Для этого необходимо, прежде всего, за-
конодательное определение термина «диффа-
мация». Определение клеветы как «распрос-
транение порочащих сведений, не соответству-
ющих действительности», содержащееся в

ст. 1 Постановления Пленума Верховного
Суда от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судеб-
ной практике по делам о защите чести и
достоинства граждан, а также деловой ре-
путации юридических лиц», упомянутое в
ст. 152 Гражданского кодекса Российской
Федерации, является узким и не отражает
все особенности этого явления, которые
могут гарантировать защиту потерпевшей
стороне [5, с. 135]. Кроме того, нельзя со-
гласиться с тем, что понятие «диффамация»
отождествляется с конкретной нормой пра-
ва (норма ст. 152 ГК РФ), поскольку нали-
чие тождества подразумевает полное со-
впадение.

Использование термина «диффамация» в
российском законодательстве и его норматив-
ное закрепление именно в этом значении, бе-
зусловно, необходимо, исходя из широкого ис-
пользования этого общепринятого юридичес-
кого термина в большинстве зарубежных
стран и в международном праве, например, в
постановлениях Европейского суда по правам
человека.

Таким образом, если речь идет о защи-
те личных неимущественных прав в случаях
распространения недостоверных, порочащих
сведений, например в отношениях с иностран-
ным элементом или за пределами территории
нашей страны термин «диффамация» должен
быть определен в законе для обеспечения его
общепринятого понимания, в том числе и не-
резидентами, чтобы его можно было защи-
тить наиболее эффективно и чтобы это было
легче сделать.

Кроме того, необходимо законодатель-
но определить, что Россия, как самостоя-
тельный участник гражданско-правовых от-
ношений, может быть субъектом диффама-
ции наравне с гражданами и юридическими
лицами. Невыполнение этого требования при-
ведет к постоянным разногласиям на всех
уровнях (законодательном, доктринальном,
правоохранительном) о том, имеет ли госу-
дарство право и способность защищать себя
в случаях диффамации, чего ни в коем слу-
чае нельзя допускать в настоящее время,
когда диффамация против нашей страны
крайне распространена.

Считаем также необходимым норматив-
но определить такое нематериальное благо,
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как репутация, которым может обладать та-
кой субъект гражданско-правовых отношений,
как Россия, который может пострадать от кле-
ветнических посягательств в отношении него.

Если диффамация касается сферы биз-
неса, экономической сферы, то следует гово-
рить о защите «деловой репутации». Если на-
рушение касается какой-либо другой сфе-
ры, то затронутым нематериальным благом
будет являться «репутация» России, относя-
щаяся к более широкой сфере общественных
отношений, включающей в себя общесоциаль-
ную оценку деятельности государства, а не
только оценку бизнеса и другие виды эконо-
мической деятельности.

Понятие «репутация», наряду с «диффа-
мацией», также является распространенным
термином в западных правовых системах, когда
речь идет об идентификации нематериального
блага, затронутого диффамацией. И в связи с
этим использование понятия «репутация» так-
же будет способствовать цели защиты от диф-
фамации личных неимущественных прав Рос-
сийской Федерации.

В делах о диффамации в отношении
Российской Федерации важно быстро и эф-
фективно реагировать, защищать личные не-
имущественные права государства, для чего
необходимо принимать комплекс мер, в том
числе правовых. Если этого не сделать, по-
ложение нашей страны с большим потоком
недостоверной информации будет дестабили-
зировано, а ее репутация в глазах мировой
общественности понизится, что, в свою оче-
редь, сформирует негативное отношение к
российским гражданам и организациям, так
как существует очевидное взаимовлияние
репутации государства на репутацию граж-
дан и организаций.

Таким образом, с целью предотвраще-
ния огромных убытков, которые могут понес-
ти российские компании из-за нежелания ино-
странных компаний сотрудничать с ними в
торгово-экономической сфере из-за их связи
с российской юрисдикцией, необходимо ввес-
ти в гражданское законодательство термины
«диффамация» и «репутация» и дать им соот-
ветствующее определение, а также закрепить
тот факт, что Российская Федерация может
быть субъектом диффамации наряду с физи-
ческими и юридическими лицами.
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Introduction� in the context of a sanctioned foreign policy, which includes the possibility of abandoning
Russian energy carriers, in addition to risks, some opportunities for sustainable development and implementation
of ESG strategies are revealed. The innovative green projects in the interests of the Russian Federation are
implemented for sustainable development mainly by the business community, whose responsibility is interpreted
in the context of ESG criteria. The SurSose of the study: to substantiate the concept of environmental responsibility
of business as a criterion of ESG and sustainable development. Methods� the research was carried out by means of
a set of methods of scientific cognition, namely, analysis (the analysis of concepts, identification of their signs,
traits) and synthesis (the generalization of debatable conclusions, contrasted definitions), the method of analogies,
by which the characteristics of the studied theses and definitions were projected onto legal relations. The preparation
of the paper required the use of special legal research methods, such as formal legal and comparative legal. Results�
ESG as a new trend and category is correlated in content with the sustainable development goals. The principles of
ESG and sustainable development are implemented in Russia taking into account the local peculiarities. The ESG
criteria are data that capture the measure of responsibility of business in the environmental protection field. The
environmental responsibility of business as a type of environmental responsibility is a responsible approach of
business to nature protection not out of fear of being held liable, but on the basis of the calculations of stimulating
indicators, positive factors. The environmental responsibility of business, in this sense, becomes a value criterion, an
incentive for the use of green technologies, innovative “clean” business models and can be attributed to the criteria
of ESG and sustainable development. Conclusions� the environmental responsibility of business as an ESG criterion
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Введение� в условиях санкционной внешней политики, включающей возможность отказа от российских
энергоносителей. помимо рисков, обнаруживаются возможности устойчивого развития и реализации ESG-
стратегий. Инновационные зеленые проекты в интересах Российской Федерации реализуются в целях устойчи-
вого развития преимущественно бизнес-сообществом, ответственность которого интерпретируется в разрезе
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критериев ESG. Цель исследования� обосновать концепцию экологической ответственности бизнеса как крите-
рия ESG и устойчивого развития. Методы� исследование проведено посредством совокупности методов науч-
ного познания, а именно анализа (разбора понятий, выявления их признаков, черт) и синтеза (обобщение
дискуссионных выводов, противопоставляемых определений), метода аналогий, с помощью которого характе-
ристики исследуемых тезисов, определений проецировались на правовые отношения. Подготовка статьи по-
требовала применения специальных правовых методов исследования, такие как формально-юридический и
сравнительно-правовой. Результаты� ESG как новая тенденция и категория соотносима по содержанию с
целями устойчивого развития. Принципы ESG и устойчивого развития реализуются в России с учетом локаль-
ных особенностей. Критерии ESG есть данные, фиксирующие меру ответственности бизнеса в области защиты
окружающей среды. Экологическая ответственность бизнеса как вид экологической ответственности являет
ответственный подход бизнеса к охране природы не из опасения быть привлеченным к ответственности, а на
основании расчетов стимулирующих показателей, позитивных факторов. Экологическая ответственность биз-
неса в этом значении становится ценностным критерием, стимулом для применения зеленых технологий, инно-
вационных «чистых» моделей ведения бизнеса и может быть отнесена к критериям ESG и устойчивого разви-
тия. Выводы� экологическая ответственность бизнеса как критерий ESG достигается внешними и внутренними
факторами, требует участия государства, достижения экологической транспарентности, совершенствования
экологического страхования, развития системы таксономии и критериальной оценки.

Клɸчевые слова� экологическая ответственность бизнеса, ESG, цели устойчивого развития, зеленые
технологии, экологическая транспарентность, экологическое страхование, зеленая таксономия.
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Введение

В условиях инновационной трансформа-
ции современного общества, санкционной вес-
ны 2022 г., нельзя забывать об экологической
безопасности, благополучии человека, охра-
не окружающей среды, устойчивом развитии.
ɐелесообразно не приостанавливать, а модер-
низировать имеющиеся, внедрять инноваци-
онные зеленые проекты в интересах Россий-
ской Федерации, преимущественно, когда
трансграничное сотрудничество оказалось
под угрозой, несмотря на то что охрана транс-
граничных объектов (Ʌадонежское озеро, Бай-
кал, Арктика и др.) не может осуществлять-
ся изолированно, а углеродный след требует
минимизации путем внедрения экологических
проектов, реализуемых за счет межгосудар-
ственного взаимодействия и зеленого финан-
сирования. Ослабление системы защиты ок-
ружающей среды в условиях экологических
рисков за счет снижения поставок зарубеж-
ного оборудования в мусороперерабатываю-
щей (используются иностранные инструмен-
ты) и нефтяной отрасли (производится модер-
низация оборудования за счет международ-
ных технологий) в актуальных условиях по-
литики отказа от российских энергоносителей
обнаруживает, помимо рисков, безусловные

возможности. Речь идет о продолжении таких
экологических проектов, как ɇациональный про-
ект «Экология до 2030 года» >9@, включающе-
го Федеральный проект «ɑистый воздух»
(прогнозирует кардинальное снижение уров-
ня загрязнения атмосферного воздуха не ме-
нее 20 � до 2024 г. в крупных городах; сни-
жение выбросов опасных загрязняющих ве-
ществ до 2030 г., а также 473 млрд внебюд-
жетных средств, направленных на экологичес-
кую модернизацию предприятий >6@), а также
«Реформу чистоты», предполагающую рас-
пространение политики раздельного сбора от-
ходов, создание цивилизованной системы сбо-
ра мусора. К прогнозируемым возможностям
следует причислить снижение избыточного
потребления (сокращение спроса), развитие
циклической экономики, включая внедрение
цикличных бизнес-моделей, реализуемых че-
рез распространение вещей, используемых по-
вторно либо долгосрочно, оптимизацию пере-
страиваемых процессов, расширение осве-
домленности о зеленых практиках и их изу-
чение. Подобные тенденции, помимо рисков,
обеспечивают реализацию целей устойчиво-
го развития России, соответствие экономи-
ческих рычагов и моделей критериям ESG,
повышают экологическую ответственность
бизнеса.
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В переводе с английского ESG (Environ-
mental, Social, Governance) –  µэкология’ (от-
ветственное отношение к окружающей сре-
де), µсоциальная политика’ (высокая соци-
альная ответственность), µкорпоративное уп-
равление’ (высокое качество корпоративного
управления). ESG – это универсальный язык,
на котором говорит мир, аббревиатура, сим-
волизирующая комплекс приоритетов, сфор-
мулированных в 2006 г. по просьбе бывшего
генерального секретаря ООɇ Кофи Аннана,
принципы, которые ложатся в основу страте-
гического управления в целях устойчивого раз-
вития и борьбы с изменением климата, по-
средством которых инвесторы выбирают
объекты для инвестирования, это развиваю-
щееся направление в государственном и биз-
нес-управлении, праве. Применение данной
аббревиатуры в этой связи не просто целесо-
образно, но необходимо, так как в ближайшем
будущем мировые фонды прекратят инвести-
рование компаний, игнорирующих постулаты
устойчивого развития, что скажется на эко-
номическом уровне и создаст угрозу экологи-
ческой безопасности.

ESG как новая тенденция и категория
соотносима по содержанию с целями устой-
чивого развития (далее – ɐУР) (17 направле-
ний), установленными в 2015 г. Генеральной
Ассамблеей ООɇ для достижения к 2030 г.
>8@, из которых:

– «E» соотносимо с такими ɐУР, кото-
рые касаются чистой воды, энергии и санита-
рии (ʋ 6, 7), ответственного потребления и
производства (ʋ 12), изменения климата
(ʋ 13), сохранения экосистем моря и суши
(ʋ 14, 15), качественного образования (ʋ 4);

– «S» можно сопоставить с ликвидацией
нищеты, голода (ʋ 1, 2), здоровьем и благопо-
лучием (ʋ 3), сокращением неравенства, обес-
печением мира и правосудия (ʋ 5, 10, 16);

– «G» характеризует такие ɐУР, как до-
стойная работа и экономический рост (ʋ 8),
промышленность, инновации, инфраструктура
(ʋ 9), партнерство в интересах устойчивого
развития (ʋ 17).

ESG характеризуется тремя категориями:
1) экологической, предопределяющей заботу

компаний об окружающей среде и сокращение
ущерба, наносимого природе; 2) социальной,
демонстрирующей отношение компании к пер-
соналу, контрагентам, инвестициям в социальные
проекты, требованиям действующего законода-
тельства; 3) управленческой (экономической),
обеспечивающей эффективный менеджмент
компаний, антикоррупционную политику.

Данные направления (экономическое,
социальное и экологическое) легли в основу
Глобального договора ООɇ, регламентирую-
щего основополагающие принципы в сфере
прав человека, трудовых отношений, защиты
окружающей среды и противодействия кор-
рупции, отражающие концепцию устойчивого
развития >2@. Глобальный договор ООɇ реа-
лизуется в России с учетом принципа «Making
Global Coals Local Business», согласно которо-
му стороны, присоединившиеся к договору,
имея различные возможности и ресурсы, до-
стигают глобальной устойчивости через ло-
кальные особенности. В Российской Федера-
ции создана Ассоциация «ɇациональная сеть
участников Глобального договора по внедре-
нию в деловую практику принципов ответ-
ственного ведения бизнеса», перед которой
поставлена цель реализовать принципы ESG
в деятельности компаний, реализующих про-
екты направленные на достижение ɐУР >4@.

Критерии ESG – это ценностные крите-
рии, на которые следует ориентироваться при
ведении бизнеса как на реалии, обусловленные
экономическим и экологическим развитием.
Данные категории ложатся в основу ESG-рей-
тинга, по которому компании оцениваются по
критериям ESG (стобалльная шкала).

Относительно «экологического» крите-
рия-ESG, применяемого в ESG-рейтингах,  сле-
дует отметить, что это не столько количе-
ственные показатели, сколько данные, фикси-
рующие меру ответственности бизнеса в об-
ласти защиты окружающей среды, соблюде-
ния экологических прав, минимизации невос-
полняемых природных ресурсов, формируе-
мых в недрах земной коры: нефть, газ, раз-
личные виды руд, минералы, строительные
материалы (песок, щебень, глина, ракушечник,
различные осадочные породы), мел, горючие
сланцы, водород, и других, а также в разрезе
снижения энергопотребления за счет приме-
нения зеленых технологий и энергоперехода.
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Экологическая ответственность бизне-
са является межотраслевой. Это объясняет-
ся тем, что институт экологической ответ-
ственности выступает предметом различных
отраслей права – конституционного, уголов-
ного, административного, гражданского, тру-
дового, земельного и др. Межотраслевой ха-
рактер ответственности за экологические пра-
вонарушения является основанием ее класси-
фикации и деления на следующие виды: уго-
ловную, административную, гражданско-пра-
вовую или имущественную (материальную),
которые, в зависимости от степени вреднос-
ти (опасности) наступивших последствий, мо-
гут быть подразделены на: проступки (граж-
данские, административные) и преступления.
Представленное разграничение экологической
ответственности на виды нормативно закреп-
лено. Примером могут служить ст. 75 Феде-
рального закона «Об охране окружающей сре-
ды»; гл. 8 Земельного кодекса Российской
Федерации; ст. 99 Ʌесного кодекса Российс-
кой Федерации; ст. 68 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации; ст. 31 Федерального за-
кона Российской Федерации «Об охране ат-
мосферного воздуха». Аналогичные предпи-
сания содержат иные федеральные законы в
области охраны окружающей среды (совокуп-
ности компонентов природной среды, природ-
ных и природно-антропогенных объектов, а
также антропогенных объектов).

Исходя из видового разграничения, экологи-
ческая ответственность характеризуется как спо-
собность лица претерпевать санкции за допущен-
ные нарушения экологического законодательства
(определение автора. – О. Ш.), так как «юриди-
ческая ответственность – это специфическая обя-
занность претерпевания соответствующих лише-
ний личного или материального характера за со-
вершенное правонарушение в соответствии с сан-
кцией нарушенной нормы права» >3@.

Экологическая ответственность бизне-
са содержательно отражает ответственное
отношение к природе и окружающей среде >1@.

Анализ понятия, значения и видов эколо-
гической ответственности позволяет прийти
к выводу о наличии такого вида экологичес-
кой ответственности, как зеленый подход биз-
неса к охране природы не из опасения быть
привлеченным к уголовной, административ-
ной, гражданско-правовой и иной ответствен-

ности, а на основании расчетов стимулирую-
щих показателей, позитивных факторов. ɇе-
гативное воздействие на окружающую среду
или ее загрязнение, причинение экологическо-
го вреда, влекущее экологическую ответ-
ственность, становятся невыгодными. Эколо-
гическая ответственность бизнеса в этом зна-
чении становится ценностным критерием, сти-
мулом для применения зеленых технологий,
инновационных «чистых» моделей ведения
бизнеса и может быть отнесена к критериям
ESG и ɐУР.

Экологическая ответственность бизнеса
как критерий ESG должна отвечать следую-
щим принципам Глобального договора ООɇ >2@:

– принцип 7. Бизнес ответственно под-
держивает подход к экологическим вопросам,
основываясь на принципе предосторожности;

– принцип 8. Бизнес принимает инициа-
тивы, направленные на повышение ответ-
ственности за состояние окружающей среды;

– принцип 9. Бизнес содействует разви-
тию и распространению экологически безопас-
ных технологий.

ɐелью экологической ответственности
бизнеса как критерия ESG становится сниже-
ние углеродного и прошлого экологического
следа, экологизация традиционных энергоре-
сурсов (нефть, газ, уголь), действующих тех-
нологий (достижение углеродной нейтрально-
сти), расширение и развитие зеленой альтер-
нативы, зеленых био- и иных технологий (ве-
тер, солнце, вода).

Экологическая ответственность бизнеса
как критерий ESG

и устойчивого развития

Экологическая ответственность бизнеса
как критерий ESG и ɐУР посредством ответ-
ственного отношения к природе и охране окру-
жающей среды, зеленого поведения, примене-
ния зеленых технологий и стратегий достига-
ется внешними и внутренними факторами.

К внешним факторам достижения эколо-
гической ответственности бизнеса как крите-
рия ESG и устойчивого развития относятся:

1. Государственно-правовая политика и
стимулирование бизнеса.

Охрана окружающей среды сегодня важ-
на как основополагающее направление госу-
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дарственного и национального развития, в свя-
зи с чем проекты, обеспечивающие реализа-
цию ESG, поддерживаются на государствен-
ном уровне путем принятия направленных на
обеспечение качества жизни граждан про-
грамм и проектов, таких как ɇациональный
проект Экология, ɇациональные цели разви-
тия до 2030 г. и др. При этом оставлять пове-
стку ESG без развития государство не долж-
но, на нее следует ориентировать все крити-
ческие технологии, которые не могут быть
применены без ветропарков, солнечной энер-
гии, что обеспечивает экономику зеленым по-
тенциалом и погашает углеродный след. Осо-
бенным представляется то, что «бремя» энер-
гоперехода в том виде, в котором это пред-
ставлено в европейской повестке, в России и
в азиатских странах возможно с учетом ло-
кальных предпочтений и реализации вышеназ-
ванного принципа «Making Global Coals Local
Business». Положительно отмечать и «клони-
ровать» с учетом региональных особенностей,
распространять зеленый опыт регионов (Са-
халина, Камчатки: ответственное рыбовосп-
роизведение, экологический туризм, логисти-
ка северного морского пути, Арктика и ее ус-
тойчивость и др.), реализующих концепции
ESG и ɐУР. Опыт Сахалина следует заим-
ствовать. По мнению Светланы Бик, озвучен-
ному на ежегодной онлайн-конференции цик-
ла «ESG – охрана окружающей среды»
27.04.2022 г. в г. Санкт-Петербург, увлечение аб-
бревиатурой ESG без смысла не оправдано, до-
минантой ESG является климатическая повес-
тка, глобально энергетический переход требует
порядка 20 трлн руб., пока удалось привлечь от
1 до 3 трлн руб. за более чем 10 лет привлече-
ния зеленых облигаций, поэтому необходимо
избавиться от иллюзий и справиться с теми
амбициями, которые были приняты подписа-
нием международных обязательств. Следу-
ет сосредоточиться на направлении бюджет-
ных средств на развитие экологического про-
изводства (направлять денежные средства
именно на сложные бизнесы и ресурсы
(уголь)) и «коричневое» делать «зеленым»,
заниматься экологизацией существующих
энергоресурсов, например угля, совершенство-
вать ESG-методологию. В этой связи перед
государством стоят задачи по созданию и
развитию специализированных площадок, спо-

собных заниматься разработкой нацио-
нальных стандартов ESG (например, экологи-
ческого строительства для полигонов с ТКО),
развитием сертификации зеленых технологий
в целях экологизации. Следует отказаться от
разделения экономики на «способную к эко-
логизации» и «не способную к озеленению».

2. Регулятивная и нормативная практика.
С позиции экологической ответственности

как критерия ESG следует диагностировать из-
лишнюю громоздкость и бюрократичность дей-
ствующего законодательства в области охраны
окружающей среды. С одной стороны, мы на-
блюдаем совершенствование нормативной
практики, с другой – диагностируем проблемы
нормативной регламентации. Так, принято По-
становление Правительства РФ от 21.09.2021
ʋ 1587, утвердившее критерии проектов устой-
чивого развития. Однако упоминание о наилуч-
ших доступных технологиях (далее – ɇДТ) в
указанном постановлении отсутствует, несмот-
ря на то что в Распоряжении Правительства РФ
от 14.07.2021 ʋ 1912-р, концептуально опреде-
лившем основные направления устойчивого (в
том числе зеленого) развития, ɇДТ как крите-
рий «зеленых» проектов содержался >7@. Вмес-
те с тем данным постановлением разработан
набор критериев, так называемая зеленая так-
сономия, по которым проект может быть при-
знан экологичным. Следует и дальше развивать
ESG-индекс рейтинги и ренкинги, это логичный
путь к озеленению. При таких обстоятельствах
следует стремиться устранять нормативные ба-
рьеры в целях реализации зеленых технологий и
повышения экологической ответственности биз-
неса. В частности, представителям бизнеса пред-
лагается «облегчить» регулирование земельных
отношений для ветропарков без перевода земель
сельскохозяйственного назначения и земель лес-
ного фонда, чему следует дать качественную ре-
гуляторную оценку.

3. Зеленое образование и экологическая
культура.

Возможность существования экологи-
ческой ответственности бизнеса зависит от
наличия экологически устойчивого мышления.
В этой связи представляется необходимым
развивать национальные центры компетенций
(например, ɐентр устойчивого развития ɘж-
ного федерального университета), которые
будут обучать и совершенствовать управлен-
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ческий и предпринимательский потенциалы,
воспитывать и образовывать молодежь и бу-
дущих, а также действующих специалистов
через бакалавриват и магистратуру, подготов-
ку кадров, изучение международной практи-
ки и национальных стандартов. При этом си-
стему зеленого образования следует строить
на стыке трех направлений:

– экологии, формирующей представление
о взаимодействии общества, человека и при-
роды (тенденция теории антропоцентризма);

– экономики, обучающей как нужно раз-
виваться в целях ESG и устойчивого развития;

– права, представляющего понимание об
экологических нормах и правоведении за тем,
чтобы два первых направления реализовывались.

4. Международное сотрудничество и вза-
имодействие.

Актуальным представляется сотрудниче-
ство, основанное на развитии трансграничного
устойчивого взаимодействия по повышению
экологической эффективности, в том числе на
площадках СɇГ, а также обеспечивающее вне-
дрение и финансирование зеленых технологий.

5. Инвестиционно-правовая политика.
Данное направление с позиции экологи-

ческой ответственности бизнеса должно ба-
зироваться на возможности оценки и предви-
дения экологических рисков, что выражается
в выявлении тех компаний, которые создают
угрозу экологии и не стремятся к экологичес-
кой транспарентности и ESG-развитию, а так-
же проектов, потенциально экологически не
выгодных. Следует развивать экономические
программы по повышению экологической эф-
фективности, создавать систему зеленого и
климатического финансирования. Реальный
бизнес-сектор нужно связывать с зелеными
облигациями, в основе которых лежит зеле-
ная таксономия (критериальная оценка «нуж-
дающихся» и методология, экологическая от-
ветственность бизнеса как критерий ESG).
Уже сегодня кредитные организации финан-
сируют зеленые технологии с учетом зеленой
таксономии. ɇапример, ответственное зеле-
ное финансирование является одной из клю-
чевых задач ESG-стратегии ПАО Сбербанк
России, которая выражается в зеленом кре-
дитовании организаций, стремящихся прово-
дить политику, направленную на сокращение
негативного воздействия на окружающую сре-

ду, то есть политику ответственного экологи-
ческого и устойчивого отношения к бизнесу.
Все развитые страны идут от обязательного
страхования к добровольному, над этим нуж-
но работать вместе с законодателем, а не воз-
лагать все на «озеленение», за которое запла-
тит население. Озеленение бизнеса путем
финансовых инструментов направлено на то,
чтобы предприниматель стал ESG-ответ-
ственным, осознающим, что, когда обще-
ственно-экономическая формация ставит за-
дачей максимизацию прибыли и эксплуатиру-
ет природу, так как это недопустимо в устой-
чивом развитии, его реальное положение ста-
нет уязвимым.

Внутренними факторами достижения эко-
логической ответственности бизнеса как кри-
терия ESG и устойчивого развития являются
следующие:

1. Экономико-управленческая составля-
ющая бизнеса, социальные и экологические
факторы в их взаимосвязи: трансформация
бизнеса с позиции ESG, реализация стратегий
устойчивого развития, объединяющих в един-
стве целей экологию, социальные аспекты и
управление, где E-критериями выступают эко-
логическая политика, воздействие на атмос-
ферный воздух, водные объекты и земель-
ные ресурсы, снижение ɇВОС, зеленые про-
екты, зеленый офис (экологические системы);
S-критериями являются корпоративная соци-
альная ответственность, оплата труда, соци-
альная защищенность и профессиональное
развитие, охрана труда и производственная,
пожарная безопасность, работа с клиентами
и контрагентами; к G-критериям относятся
деловая репутация, стратегия и система раз-
вития, степень защиты и транспарентности.

2.  Экологические стратегии и зеленые
технологии. Важно отметить, что любая ком-
пания должна осознавать экологическую от-
ветственность бизнеса и реализовывать ESG-
повестку без амбиций, достигая целей по ми-
нимизации и погашению углеродного следа.
В этой связи бизнес должен строиться с уче-
том программ по повышению экологической
эффективности. Задача, стоящая перед руко-
водством бизнеса по реализации экологичес-
ких программ и проектов, состоит в том, что
базовые потребности бизнеса должны быть
сохранены, однако должны отвечать принци-
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пам устойчивого развития. В особенности
энергоемкие предприятия, выпускающие ме-
талл, цемент, стекло, а также предприятия по
добыче и обработке невозобновляемых при-
родных ресурсов, обязаны показать, как они на-
прямую реализуют зеленую экономику, дости-
гают экологизации существующих энергоре-
сурсов, демонстрируя экологически устойчи-
вое мышление. При этом средства (от прибы-
ли или зеленого финансирования) должны на-
правляться на экологизацию производства и его
перевод на экологические технологии, что дол-
жно быть отражено в ɐелях таксономии для
каждой компании. Достижение экологической
ответственности бизнеса без экологической
транспарентности невозможно.

Выводы

Следует подчеркнуть, что экологическая
ответственность бизнеса (экологически ответ-
ственное зеленое поведение) как критерий
ESG и устойчивого развития при отсутствии
механизмов распределения сфер ответствен-
ности на государственном уровне не дости-
жима. Повестка ESG и устойчивого развития
со стороны государства в целом реализуется,
вместе с тем имеются проблемы в опреде-
лении и закреплении ответственных за комп-
лексную реализацию целей. Это требует оп-
ределения ответственного органа и обеспече-
ния эффективного межведомственного взаи-
модействия >5@. Повышение экологической от-
ветственности государственного сектора и
качества федерального отношения к природе
будет являться примером бизнесу.

В целях повышения экологической ответ-
ственности бизнеса как критерия ESG и ус-
тойчивого развития следует достигнуть эко-
логической транспарентности, открытость
бизнеса сегодня недостаточна именно в эко-
логических вопросах. ESG-рейтинги имеют
30 � компаний, не имеют 56 �, а 14 � толь-
ко планируют получение (исследование АО
«Эксперт РА» 2022 г.). В этой связи представ-
ляется возможным сделать экологическую от-
четность императивной, в особенности для
компаний с государственным участием.

Следует развивать экологическое стра-
хование и систему таксономии и критериаль-
ной оценки (рейтинги, ренкинги), согласно ко-

торой определять макро-, микро- и мезокри-
терии, которые позволят давать оценку эко-
логической ответственности крупных компа-
ний и микробизнеса.

ɐелесообразным представляется введе-
ние штрафов за нарушение природоохранных
норм, которые станут существенно превышать
стоимость очистных сооружении, что сдела-
ет невыгодными экологические нарушения, а
также устранять коррупционную составляю-
щую бизнес-стратегий.

С помощью экономических инструментов
вопрос охраны окружающей среды сегодня
необходимо сделать выгодным для бизнеса,
что предполагает создание системы матери-
ального и морального стимулирования бизне-
са, активизации корпоративной экологической
ответственности, содействие созданию новых
и совершенствованию существующих экономи-
ческих и правовых механизмов формирования
экологической ответственности бизнеса. Это-
му будет способствовать вовлечение в эколо-
гические проекты малого и среднего бизнеса,
реализация мер государственной и обществен-
ной поддержки компаний, занимающихся эко-
логическим сервисом (экологический монито-
ринг, экологический аудит, экологические рей-
тинги, экологическая информация, экологичес-
кое просвещение и воспитание и т. д.), реаби-
литацией окружающей среды.

Следует помнить, что недовольство со-
стоянием окружающей среды может стать
рычагом протестных акций, в то время как
изменение климата по-прежнему происходит
быстрее, чем прогнозировалось. Между тем
возрастают темпы закисления океана, продол-
жается деградация земель, множество био-
логических видов находится под угрозой ис-
чезновения, по-прежнему повсеместно распро-
странены нерациональные модели потребле-
ния и производства >10@.
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THE CONCEPT OF “SMART REGULATION”
AS AN INSTRUMENTAL COMPONENT OF SUSTAINA%LE DEVELOPMENT 1

Dmitry V. =ykov
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Introduction� today, there is an interest in the problems of Western legal science in our scientific community,
due to its great desire to solve specific social problems and tasks in comparison with the domestic academic
tradition, focused more on essentialist problems about the essence of law and the state, their forms, purpose,
ultimate foundations, laws, etc. One of such instrumentalist concepts of Western discourse is the concept of
“smart regulation”. The SurSose of the paper is a theoretical understanding of the key aspects of this concept.
Methods� analytical, deductive, comparison, generalization. Results� the origins of the formation, the essence,
principles, means and procedures of the concept are revealed. The role and significance of the effect that allows
designating any regulation as “smart” are revealed. Conclusions� the traditional legal regulation based on the
ideology of vertically integrated structures with rigid centralization of the political and economic system can be
supplemented and balanced by the principles and achievements, means and procedures of the concept of “smart
regulation” for the common good. Without such a combination of approaches to the regulation, it is not possible
in modern conditions of a highly integrated world economic system to harmonize the social interests of various
groups around one goal: the growth of public welfare.

.ey words� legal regulation, smart regulation, smart regulation tools, decentralization, feedback, sustainable
development.

Citation. =ykov D.V. The Concept of “Smart Regulation” as an Instrumental Component of Sustainable
Development. Legal Concept   Pravovaya paradigma, 2022, vol. 21, no. 3, pp. 38-44. (in Russian). DOI: https://
doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2022.3.5

УДК 34.01 Дата поступления статьи: 17.05.2022
ББК 67.00 Дата принятия статьи: 15.06.2022

КОНЦЕПЦИЯ «SMART REGULATION»
КАК ИНСТРУМЕНТАЛɖНАЯ СОСТАВЛЯɘɓАЯ

УСТОЙɑИВОГО РАЗВИТИЯ 1

Дмитрий Валерьевич Зыков
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение� сегодня в нашей научной среде наблюдается интерес к проблематике западной юридичес-
кой науки, обусловленный большим ее стремлением к решению конкретных социальных проблем и задач в
сравнении с отечественной академической традицией, ориентированной больше на эссенциалистскую про-
блематику о сущности права и государства, их форм, назначения, предельных оснований, закономерностей
и т. п. Одной из таких инструменталистских концепций западного дискурса является концепция умного регу-
лирования. Цельɸ статьи является теоретическое осмысление ключевых аспектов данной концепции. Мето-
ды� аналитический, дедуктивный, сравнение, обобщение. Результаты� раскрыты истоки формирования,
сущность, принципы, средства и процедуры концепции. Выявлены роль и значение того эффекта, который и
позволяет обозначать какое-либо регулирование как умное. Выводы� традиционное правовое регулирова-
ние, основанное на идеологии вертикально-интегрированных структур с жесткой централизацией политико-
экономической системы, может ради общего блага быть дополнено и сбалансировано принципами и дости-
жениями, средствами и процедурами концепции умного регулирования. Без такого сочетания подходов к
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регулированию не представляется возможным в современных условиях высокоинтегрированного мирохо-
зяйственного уклада гармонизировать социальные интересы различных групп вокруг одной цели: роста
общественного благосостояния.

Клɸчевые слова� правовое регулирование, умное регулирование, средства умного регулирования,
децентрализация, обратная связь, устойчивое развитие.

Цитирование. Зыков Д. В. Концепция «Smart Regulation» как инструментальная составляющая устойчи-
вого развития // Legal Concept   Правовая парадигма. – 2022. – Т. 21, ʋ 3. – С. 38–44. – DOI: https://doi.org/
10.15688/lc.jvolsu.2022.3.5

Введение

Одной из глобальных проблем мировой
экономики является устойчивое развитие, то
есть такое, при котором удовлетворение по-
требностей сегодняшнего дня не должно
ставить под угрозу возможность будущих
поколений удовлетворять свои потребности.
В этой связи концепция устойчивого разви-
тия вступает в противоречие не только с
традиционной экономикой, заряженной на
максимизацию прибыли, но и с традицион-
ным правовым регулированием, фактичес-
ки обеспечивающим и защищающим преж-
де всего интересы крупного капитала. ɑто-
бы произвести необходимые реформы тра-
диционной экономики, нужно пересмотреть
сам подход к правовому регулированию, по-
скольку право первично по отношению к эко-
номике, если не в хронологическом и гене-
тическом, то в любом случае в логическом
смысле. Отсюда и наш интерес к концепции
умного регулирования как дополняющей,
корректирующей традиционное правовое ре-
гулирование.

Традиционное правовое регулирование
строится на отношениях власти-подчинения,
где обеспечительным механизмом в конеч-
ном итоге оказывается принуждение объекта
регулирования воле «внешнего» привилегиро-
ванного субъекта регулирования и управления
(суверен, законодатель, правительство, офи-
циальная инстанция, государство в целом).
Существование последнего как бы презюми-
рует следующую максиму. ɇе является при-
оритетом управления позволять отдельным
индивидам и их группам руководствоваться
собственными интересами, которые их вол-
нуют, и непосредственные последствия кото-
рых они способны предвидеть. ɇо прежде
всего следует заставлять их делать то, что
видится правильным Субъекту, поскольку он

обладает более полным пониманием значения
и последствий их совокупных действий, ре-
зультирующихся на макроуровне, а значит, их
опека с его стороны необходима и оправдан-
на. Такой подход регулирования основан на
идеологии вертикально-интегрированных
структур с жесткой централизацией полити-
ко-экономической системы, идущей из глуби-
ны времен.

Такая система построена на страхе пе-
ред наказанием и авторитете законодателя.
ɇорма принята и должна исполняться вне за-
висимости от ее содержания.

В юридической литературе замечается
по этому поводу: «Качество нормы, ее разум-
ность, целесообразность, исполнимость в ус-
ловиях односторонних иерархических связей
в расчет не принимаются, потому что кана-
лы, по которым информация о недостатках
нормы могла бы дойти до правотворческого
органа, отсутствуют. Подобное (“неумное”)
регулирование опирается исключительно на
авторитет законодателя и страх перед нака-
занием». Однако М.Ʌ. Давыдова далее заме-
чает: «Представление о законодателе, сидя-
щем на высоком троне и транслирующем
свою волю послушным подданным, безнадеж-
но устарело» >1, с. 15–16@.

Современный мирохозяйственный уклад
сформировался на сочетании стратегическо-
го планирования и рыночной самоорганизации,
в котором право должно играть роль интегра-
тора всех социальных групп и предприятий.
Интегральный мирохозяйственный уклад пы-
тается гармонизировать социальные интере-
сы различных групп вокруг одной цели – рост
общественного благосостояния. Данная иде-
ология отражает современные тенденции в
сфере представлений о характере, способах и
целях регулирования общественных отноше-
ний. В западной науке и философии выраже-
нием данной идеологии стали последователь-
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но развивающиеся и взаимодополняющие друг
друга концепты – «Less Regulation», «Better
Regulation», «Smart Regulation».

Содержание и принципы концепции
«Smart Regulation»

Концепция «Smart Regulation» является
дальнейшим развитием и совершенствовани-
ем концепций меньшего регулирования («Less
Regulation») и качественного регулирования
(Better Regulation). Они сменяли друг друга
по принципу кумулятивности >8, с. 13@.

Концепция «Smart Regulation», аккуму-
лируя и далее развивая принципы данных
идейных течений, для целей регуляторной по-
литики сосредоточивает внимание на воз-
можности и необходимости достижения боль-
шего результата наименее затратным спосо-
бом посредством вовлечения в процесс со-
здания нормы права самих заинтересованных
лиц, ее адресатов.

Умное регулирование заключается в со-
здании всесторонне продуманных норматив-
ных правовых актов по конкретным соци-
альным проблемам и задачам, которые позво-
ляли бы достигнуть целей повышения обще-
го уровня жизни и благосостояния, увеличе-
ния доступности и прозрачности процедур и
информационных баз, защиты окружающей
среды, повышения конкурентоспособности,
экономии и эффективности в управлении ре-
сурсами, открытости рынка.

К средствам и процедурам умного регу-
лирования исследователи относят оценку (ана-
лиз) фактического и регулирующего воздей-
ствия, проводимого законодательными, испол-
нительными органами и общественными орга-
низациями >2@, консультации с заинтересован-
ными лицами, технико-юридические решения
(правовой эксперимент, регулятивные песоч-
ницы >3; 12@, транспарентность нормативно-
правовой базы и иных баз данных >6@, элект-
ронные платформы для публичных консуль-
таций), уменьшение административных барь-
еров (регуляторная гильотина), упрощение су-
ществующего законодательства посредством
консолидации и кодификации, программные
акты-регуляторы стратегического планирова-
ния, цифровизацию и автоматизацию взаимо-
действий участников, «регулятивное подтал-

кивание» >5@, мягкое право >10@. Данный пере-
чень не является исчерпывающим.

Анализ научной литературы показывает,
что эффект умного регулирования достигает-
ся на основе следующих принципов:

1. Отказ от централизованного импе-
ративного регулирования в пользу саморе-
гулирования и совместного регулирования
общества и государства. Иными словами,
стремление к горизонтальному гетерархич-
ному регулированию взамен вертикальному
иерархичному.

2. Выявление и вовлечение заинтересо-
ванных лиц из числа наиболее влиятельных в
процесс принятия решения.

3. Достижение высокой результативно-
сти регулирования наименее затратным спо-
собом. Поскольку либо адресаты начинают
сами стремиться к тем же целям, что и за-
конодатель, например при «подталкивании»,
либо инструменты такого регулирования
сами по себе обеспечивают существенное
снижение издержек, например при цифрови-
зации процессов.

Суɳностные характеристики
концепции «Smart Regulation»

Ключевой смысл для понимания умное
перед нами регулирование или неумное (или
«не достаточно умное»), на который также
обращают внимание в юридической литера-
туре, связан еще как минимум с тремя пунк-
тами.

Первое. Все вышеперечисленные сред-
ства и процедуры пронизывает общая цель –
налаживание качества обратных связей меж-
ду субъектом и объектом регулирования для
получения информации о состоянии и по-
требностях объекта регулирования >7, с. 5@.

Умное регулирование исходит из того,
что результативность любой деятельности
прямо пропорциональна уровню информатиза-
ции объекта управления и обратно пропорци-
ональна уровню владения информацией, зна-
ниями, информационными технологиями
субъектов управления >4, с. 202@.

Как известно, социальные науки не сфор-
мулировали своего понятия обратной связи.
Этот термин пришел к нам из технических
наук. Как бы то ни было, но это понятие мо-
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жет быть с пользой экстраполировано в соци-
альную теорию как критерий, способствую-
щий проверке системы на устойчивость. По
аналогии с действием кибернетического ме-
ханизма представляется возможным для на-
ших целей следующее утверждение.

Обратная связь есть процесс взаимодей-
ствия (ответов, сигналов, реакций) субъекта
(законодатель) и объекта регулирования (сфе-
ра, сегмент общественных отношений), при-
водящий к тому, что результат в виде конеч-
ного состояния объекта влияет на процедуры
и средства, параметры и идеи, от которых за-
висит дальнейшая его динамика в сторону
упорядоченности или беспорядка.

Обратная связь между субъектом и
объектом может быть отрицательной и поло-
жительной. Отрицательной является обратная
связь, когда правовое воздействие корректиру-
ется, преломляется объектом, встречая про-
тиводействие изменениям в самих объектив-
ных условиях общественной жизни или в убеж-
дениях людей, предполагая дальнейшее совер-
шенствование и адаптацию воздействия к ус-
ловиям и ментальности объекта с целью его
развития, а не подавления. Такое состояние
системы говорит о ее устойчивости, существо-
вании механизмов преодоления противоречий.

По принципу отрицательной обратной
связи действует умное регулирование.

Положительной обратной связью будет
состояние, когда правовое воздействие, не-
смотря на сопротивление объекта изменени-
ям, не обусловленным его свойствами, при-
нудительно заставляет его подчиниться под
страхом наказания. Такое состояние систе-
мы указывает на ее неустойчивость, обус-
ловленную внутренними неутихающими про-
тиворечиями.

По принципу положительной обратной
связи действует традиционное правовое регу-
лирование.

Второй пункт заключается не в том, ка-
кие по своей природе средства и процедуры
используются для достижения целей наиме-
нее обременительным способом, будь то эко-
номические, психологические, правовые, орга-
низационные, политические, IT-решения, а в
правильном сбалансированном гибком дина-
мичном сочетании уже известных инструмен-
тов и средств.

ɇ. Ганнингем и Д. Синклер предлагают
следующую классификацию регулятивных
инструментов: командно-контрольные (подчи-
нение субъектов определенным стандартам
технологического процесса, иначе не будет
ожидаемого результата); экономические (пре-
мии или штрафы за результат, недискримина-
ционные, антимонопольные правила рыночной
игры); волюнтаризм (свободное усмотрение
участников отношений в выборе поведения
или решения); информационные стратегии (об-
разование и обучение, всевозможные публич-
ные базы данных, реестры, кадастры, из ко-
торых официально можно получить информа-
цию, публичная отчетность компаний и госу-
дарственных органов, электронные услуги).

Данные инструменты можно использо-
вать каждый в отдельности, причем правиль-
но или неправильно, эффективно или неэффек-
тивно, а можно использовать в комбинации с
другими, тоже успешно и результативно или
нет. ɇапример, авторами утверждается, что
контрпродуктивно использовать одновремен-
но командно-контрольные и экономические
инструменты для достижения одних и тех же
целей, что делается повсеместно. И, напро-
тив, продуктивно использовать «волюнтаризм
� командно-контрольное регулирование», что
встречается редко. В книге приводятся соот-
ветствующие примеры >11, с. 133–148@.

И третий пункт состоит в том, что ум-
ное регулирование не может предполагать
непредвиденных побочных эффектов в виде
неблагоприятных последствий. Как отмеча-
ет ɇ.ɇ. Тарасов: ««любое управленческое
действие сопровождается следствиями, как
минимум, трех типов: входившими в целевую
рамку действия; не входившими, но просчи-
танными и скомпенсированными; не входив-
шими, не просчитанными и, следовательно, не
скомпенсированными. Следствия второго
типа способны минимизировать полезный эф-
фект управленческого акта, а третьего типа –
превратить его в отрицательный» >9, с. 44@.

Вряд ли мы можем назвать то регули-
рование умным, которое допустило не про-
считанные и не скомпенсированные послед-
ствия. ɏотя данный пункт кажется в то же
время излишним. Поскольку умное регулиро-
вание (как и традиционное регулирование)
также связано с рисками недостижения ис-



42

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Правовая парадигма. 2022. Т. 21. № 3

комого результата по причине ошибок, экс-
цессов или форс-мажорных обстоятельств и
скорее подчеркивает общую ответственность
за результат всех учреждений и акторов, при-
нимающих решения и их реализующих, по-
скольку между ними предполагались диалог
и сотрудничество. Тем не менее сам смысл
умного регулирования предполагает успех в
достижении результатов, а это значит, что в
подавляющем большинстве случаев побоч-
ные непредвиденные последствия должны ис-
ключаться.

Выводы

Едва ли завтра исчезнет социальная
иерархия, поскольку везде и всегда, где появ-
ляется общество, оно организуется на управ-
ляющих и управляемых, и первые всегда име-
ют больше возможностей и благ, чем после-
дние. Это законы социальности, их нельзя на-
рушить. Однако от них можно уклониться или
смягчить их действие с помощью ограничите-
ля, которым является умное правовое регули-
рование, подобно тому, как мы, используя за-
коны аэродинамики, уклоняемся от закона при-
тяжения. Понятно, что традиционное правовое
регулирование, построенное на иерархии и при-
нуждении, останется существовать, и в этом
есть своя необходимость, поскольку некоторые
сферы регулирования (уголовное право, адми-
нистративное право и т. п.) немыслимы в дру-
гом формате. ɇо хочется надеяться, что эко-
номическая, социально-культурная сферы бу-
дут все больше освобождаться от прямого ко-
мандного управления и регулироваться децен-
трализовано на основе обратной связи. Ведь
представляется верным, что именно готов-
ность государства слышать обратную связь от
общества и доверить ему в дозволенных пре-
делах развиваться спонтанно, а не по указке,
может сохранять свободу выбора и поддер-
живать устойчивость общественного мнения
в необходимости и ценности самой власти.
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Introduction� the Constitution of the Russian Federation has proclaimed the right of everyone to freely
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with the presence or absence of legal facts determined by the legislator. Conclusions� the activity of using the
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ВОПРОСЫ ЭТНИɑЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ГРАɀДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сергей Владимирович Гунич
Дальневосточный юридический институт МВД России, г. ɏабаровск, Российская Федерация

Введение� Конституция Российской Федерации провозгласила право каждого свободно определять
и указывать свою национальную принадлежность как отражение результата самоидентификации, привер-
женности личности к определенным языку, культуре, обычаям и традициям проживающих на территории
государства наций и народностей. Цель исследования� изучить механизм реализации указанного консти-
туционного права, определить возможности индивидуальной и групповой этнической идентификации
граждан Российской Федерации, определить направления совершенствования правового регулирования в
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данной сфере. Методы исследования� при проведении исследования широко применялись как общенауч-
ные, так и специальные методы научного познания. Достижение поставленной в работе цели в большей
степени стало возможным благодаря использованию формально-логического и сравнительно-правового
методов, а также метода обобщения правовых доктрин в сочетании с системным анализом законодатель-
ства. Результаты исследования� автор приходит к выводу, что нормы действующего законодательства не
позволяют формализовать результат этнической самоидентификации личности. Официальные докумен-
ты, содержащие указание на национальность лица, позволяют говорить о второстепенности и статичности
механизма реализации рассматриваемого права, поскольку не нацелены на фиксацию именно националь-
ной принадлежности, а также не предусматривают возможности их переоформления ввиду изменения
этнических предпочтений. Рассмотренные коллективные формы национально-культурного самоопреде-
ления позволяют высказать предположение о необходимости доказывания сопричастности к определен-
ным этническим общностям, что само по себе связывает процесс идентификации граждан не с собствен-
ным волеизъявлением, а с наличием либо отсутствием определенных законодателем юридических фактов.
Выводы� активность использования исследуемого конституционного права видится автору в правовой
регламентации и практической реализации возможности указания национальности в основном докумен-
те, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации. ɇа основании проведенного исследо-
вания высказаны предложения по совершенствованию механизма правового регулирования исследуемой
сферы общественных отношений.

Клɸчевые слова� этническая идентификация, этнокультурные ценности, самобытность, националь-
ность, гражданство, национально-культурная автономия, коренные малочисленные народы, этническая
общность.
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ə русский человек, и, как говорит-
ся, у меня в роду кругом Иваны да Ма-
рьи. ɇо когда я вижу примеры такого ге-
роизма, как подвиг молодого парня ɇур-
магомеда Гаджимагомедова – урожен-
ца Дагестана, лакца по национальности,
других наших воинов, мне хочется ска-
зать: я лакец, я дагестанец, я чеченец,
ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин,
осетин« Всех из более чем трехсот на-
циональных групп и этнических групп
России просто невозможно перечис-
лить – думаю, вы меня понимаете, – но я
горжусь тем, что я часть этого мира,
часть могучего, сильного, многонацио-
нального народа России.

В.В. Путин 1

Введение

Вопросы идентичности личности, осоз-
нание принадлежности самого себя к опреде-
ленной социальной группе имеют не только
культурологическую, но и явную правовую
окраску. Выступая в качестве ценностно-ори-
ентационной, психологической в своей перво-
основе категорией, самоидентификация чле-
нов общества по признакам общности языка,
культуры, традиций и иных смыслообразую-

щих составляющих способствует сохранению
единства государства в периоды нестабиль-
ного функционирования его внутренних сис-
тем, обострения конфронтационного взаимо-
действия с другими странами. Она же выс-
тупает тем необходимым элементом, вокруг
которого выстраивается взаимодействие го-
сударственно-властных структур и индивида
по поводу обеспечения принадлежащих ему
прав и свобод.

Этническая идентификация граждан Рос-
сийской Федерации актуализируется на фоне
переосмысления так называемым «прогрес-
сивным сообществом» традиционных ценно-
стей, становится ориентиром развития изме-
няющегося под воздействием западноевро-
пейской культуры современного ɑеловека.
Сегодня, в условиях патриотического возрож-
дения российского общества, все большее
количество его членов стремятся сохранить
свою самобытность, отгородиться от амо-
рального влияния чуждых для преемственно-
го развития многонационального государства
псевдоценностей. ɇе случайно соответству-
ющие идеалы получили закрепление в консти-
туции страны, а в последние годы еще и воз-
ведены в статус национальных ориентиров ее
стратегического развития >8; 9@.
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Формы реализации права
на этническуɸ идентиɮикациɸ

В правовом аспекте описываемое явле-
ние показывает себя в признании государ-
ством возможностей каждого человека отож-
дествлять себя с определенными социальны-
ми группами, в создании условий для их са-
мобытного функционирования, а также в обес-
печении охраны и защиты их самостийности.
Очевидно, что такие наиболее значимые для
всего общества ценности получают закреп-
ление и в конституционном акте государства,
составляя в наиболее общем виде право на
этническую идентификацию граждан. Реали-
зация же этого права, по замечанию Е.А. Гу-
наева, происходит в двух основных формах:
индивидуальной (самоидентификация) и кол-
лективной (право идентифицировать себя как
определенное этническое сообщество) >2,
с. 82@. Ожидаемо, что государство должно со-
здавать соответствующие условия для бес-
препятственного осуществления этого и по-
добного им прав.

Применительно к возможности индиви-
дуальной этнической самоидентификации от-
метим, что она выражена посредством кон-
ституционного закрепления права каждого на
определение и указание своей национальной
принадлежности. Однако приходится признать,
что практический механизм реализации это-
го права в Российской Федерации отсутству-
ет. Так, проведя соответствующее научное
исследование, ɘ.М. Коцубин приходит к вы-
воду, что «на сегодняшний день совершенно-
летние граждане имеют возможность указать
свою национальность в официальных докумен-
тах только в случаях их вступления в брак,
расторжения брака, рождения у них ребенка
либо перемены ими своего имени» >4, с. 21@.
əсно, что ни один из перечисленных актов
гражданского состояния не нацелен на фор-
мализацию волеизъявления лица по вопросу
определения и указания им своей этнической
принадлежности. В особенности это проявля-
ется в том, что законодатель не определил в
качестве основания для внесения исправле-
ний и изменений в подтверждающие их сви-
детельства случай перемены заинтересован-
ным лицом своей национальности >10@. Подоб-
ное не может быть признано удовлетворитель-

ным в правовом демократическом государстве,
провозгласившем человека, его права и свобо-
ды в качестве высшей ценности.

По своей сути, декларирование данного
права свелось лишь к необходимости соблю-
дения запрета на принуждение к определе-
нию и указанию своей национальной принад-
лежности. В случае же изъявления желания
по собственной воле реализовать опосредо-
ванную им возможность субъект этого пра-
ва неминуемо столкнется с полным отсут-
ствием практического механизма воплоще-
ния ее в действительность. В такой ситуа-
ции следует согласиться с выводом ɇ.А. Зай-
нитдинова о том, что наиболее убедитель-
ным аргументом существования в правовой
системе России подобного права будет выс-
тупать возможность указания национально-
сти в основном документе, удостоверяющем
личность, – паспорте гражданина Российс-
кой Федерации >3, с. 53@.

ɇемаловажным аспектом реализации
рассматриваемого права выступает также
признаваемый государством факт самостоя-
тельного определения личностью своей наци-
ональной принадлежности вне зависимости от
национальности родителей, иных родственни-
ков, а также любых других фактических об-
стоятельств. Как следствие, в Конституции
Российской Федерации нашли отражение та-
кие опосредованные сопутствующими потреб-
ностями блага индивида, как: право на пользо-
вание родным языком, на свободный выбор
языка общения, воспитания, обучения и твор-
чества; свобода литературного и художествен-
ного творчества; право на участие в культур-
ной жизни и пользование учреждениями куль-
туры, на доступ к культурным ценностям и т. п.
Тем не менее в правоприменительной практи-
ке подобный подход не получил должного при-
менения, что в определенной части будет про-
демонстрировано далее.

Коллективная реализация права на этни-
ческую идентификацию в наиболее общей
форме проявляет себя применительно к кате-
гории соотечественников. Она носит конклю-
дентный характер в отношении граждан Рос-
сийской Федерации, поскольку юридически
институт гражданства сам по себе соотнесен
с принципом непрерывности (континуитета)
российской государственности. Фактически
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же именно граждане России непосредствен-
но вовлечены в процесс формирования и со-
хранения этнокультурных ценностей. В отли-
чие от них, признание своей принадлежности
к соотечественникам в качестве акта само-
идентификации иными, указанными в соответ-
ствующем законе категориями лиц должно
подкрепляться активной общественной, либо
профессиональной деятельностью по сохра-
нению русского языка, развитию русской куль-
туры, иными свидетельствами свободного
выбора в пользу духовной и культурной связи
с Российской Федерацией >12@.

Думается, что столь размытая законо-
дательная формулировка не позволяет с точ-
ностью установить круг субъектов правоот-
ношений, связанных, например, с поддержкой
соотечественников, находящихся за рубежом.
Если предположить, что акцент выделенного
направления государственной политики сме-
щается в сторону граждан Российской Феде-
рации, то принятие подобного нормативного
правового акта представляется излишним,
поскольку данной категории лиц конституци-
онно гарантируется безусловное покровитель-
ство и защита со стороны государства за пре-
делами его границ. Очевидно, что отмечен-
ный законодательный акт в большей степени
адресован лицам, не имеющим отечествен-
ного гражданства. В таком случае следует
согласиться с В.А. Герасимовой, которая от-
мечает декларативность приводимого в дан-
ном законе множества положений, что «бло-
кирует механизм их правовой реализации», а
самому исследуемому термину приписывает
«в большей степени не юридическое, а поли-
тическое значение» >1, с. 905@.

Все это указывает на несовершенство
механизма этнической идентификации сооте-
чественников ввиду отсутствия конкретного
механизма формализации их волеизъявления.
ɇе добавляет ясности в решение данного воп-
роса и предусмотренная возможность регис-
трироваться в общественных объединениях
соотечественников в соответствии с их уста-
вами и получать документы (свидетельства),
подтверждающие членство в таких объеди-
нениях. Подобное способно навести на мысль,
что государство делегирует полномочия по
ведению учета и признанию иностранных
граждан и лиц без гражданства в качестве

соотечественников на руководящие органы
общественных объединений. Они же, в свою
очередь, способны преследовать собственные
цели и формулировать не предусмотренные
законодательством условия присвоения соот-
ветствующего статуса.

Национально-культурная автономия
и коренные малочисленные народы

в механизме отождествления индивида
с этнической обɳностьɸ

Более конкретизированными способами
коллективной идентификации граждан высту-
пают право на присоединение к национально-
культурной автономии и возможность призна-
ния индивида в качестве представителя ко-
ренных малочисленных народов. ɑто касает-
ся первого из них, то в этом случае проявля-
ются уже перечисленные недостатки, прису-
щие общественным объединениям, посколь-
ку именно от их решения зависит результат
отнесения гражданина к определенной этни-
ческой общности >11@. Кроме того, реализа-
ция желания идентифицировать себя с пред-
ставителями национального меньшинства,
зарегистрировавшими рассматриваемую фор-
му национально-культурного самоопределения
и не желающими расширять свой круг за счет
других членов, сталкивается на практике с
запретом создания нескольких национально-
культурных автономий одной этнической при-
надлежности. О.В. Романовская отмечает в
этой связи, что такой подход «нарушает прин-
цип равенства общественных объединений
перед законом, ограничивает свободу созда-
ния на основе полной добровольности любых
общественных объединений и свободу их де-
ятельности» >7, с. 18@. О свободе этнической
идентификации в таких условиях также мож-
но говорить весьма условно.

ɑто же касается реализации рассматри-
ваемой процедуры применительно к коренным
малочисленным народам, то прежде всего сле-
дует отметить, что учет их представителей ве-
дет государство в лице уполномоченных орга-
нов посредством соответствующего списка,
формируемого на основе сведений, представля-
емых лицами, относящимися к малочисленным
народам, общинами малочисленных народов, а
также органами публичной власти различного
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уровня >13@. Включение заинтересованного лица
в такой список осуществляется в заявительном
порядке с учетом предоставления установлен-
ных законом документов. Основным среди та-
ковых, без сомнения, выступает документ, со-
держащий сведения о национальности заявите-
ля. Как было показано ранее, ввиду отсутствия
возможности указания признака национальной
принадлежности в основном документе, удосто-
веряющем личность гражданина Российской
Федерации, сведения о национальности заяви-
теля могут быть почерпнуты лишь в свидетель-
ствах о государственной регистрации отдельных
актов гражданского состояния. Причем, напом-
ним, возможности внесения в них исправлений и
изменений в случае изъявления желания указать
национальность либо изменить свой выбор за-
конодательством не предусмотрено.

ɇе изменяет столь странного положения
дел и признаваемая законодателем презумп-
ция подтверждения национальной принадлеж-
ности лица к коренным малочисленным наро-
дам посредством предоставления документов,
содержащих сведения о национальности род-
ственника (родственников) заявителя по пря-
мой восходящей линии. Подобное допущение
явно расходится со смыслом ранее выделен-
ного конституционного права каждого на сво-
бодное определение и указание своей нацио-
нальной принадлежности, подлежащего реа-
лизации, по своему смыслу, без юридической
привязки к факту ее наследования.

В рассматриваемом аспекте не может
быть признан удовлетворяющим свободу ре-
ализации права на этническую идентификацию
граждан и механизм предоставления искомых
сведений общинами малочисленных народов,
либо установление необходимого юридичес-
кого факта посредством обращения в суд.
Первое, как уже отмечалось, в отдельных
случаях способно привести не столько к са-
моидентификации лица, сколько к выражению
воли на то общественной организации. Вто-
рое же, как высказывается Т.Р. Полищук-
Молодоженя, не всегда может удовлетворить
потребности удаленно проживающих граждан,
претендующих на получение соответствую-
щего статуса ввиду недоступности, относи-
тельной затратности в финансовом и времен-
ном плане, а также юридической сложности
прохождения судебной процедуры >5, с. 115@.

Выводы

Таким образом, конституционно провозг-
лашенное право на этническую идентификацию
граждан Российской Федерации можно при-
знать декларативным, практический смысл
которого сводится лишь к запрету принужде-
ния кого-либо к определению и указанию сво-
ей национальной принадлежности. Возмож-
ность же его активного использования ограни-
чена отсутствием либо несовершенством ме-
ханизма реализации и, в частности, формали-
зации соответствующего волеизъявления заин-
тересованных в этом лиц. Кроме того, суще-
ствующие все же в текущем законодательстве
отдельные аспекты, которые позволяют, пусть
и нецеленаправленно, публично раскрыть об-
ществу свою приверженность к определенным
языку, культуре, традициям, образу жизни
и т. п., придают данному праву статический ха-
рактер, поскольку не регламентируют порядка
внесения исправлений и изменений в докумен-
ты, содержащие сведения о национальности.
Думается, что такое положение дел не способно
в полной мере удовлетворить запросы много-
национального населения страны на свободу во-
леизъявления в этнокультурной сфере, в осо-
бенности тех его представителей, которые рож-
дены в смешанных браках и в силу определен-
ных жизненных обстоятельств могут быть
вынуждены по несколько раз изменять свою
национальную идентичность.

В качестве исправления сложившейся си-
туации можно предложить, во-первых, предус-
мотреть возможность указания национальности
в основном документе, удостоверяющем лич-
ность гражданина Российской Федерации, во-вто-
рых, отказаться от доказательной практики ус-
тановления национальной принадлежности конк-
ретного лица. Очевидно, что подобные меры спо-
собны привести к возникновению правовых спо-
ров другого характера, связанных, например, с
обеспечением льготного режима традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока >6@. Однако их можно предотвратить посред-
ством внесения изменений в законодательство в
части предоставления соответствующих мер под-
держки не индивиду в отдельности как предста-
вителю соответствующего этноса, а определен-
ным формам их объединения (общинам).
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Подобное позволит отграничить лица,
объективно нуждающиеся в реализации в от-
ношении них мер государственной поддерж-
ки, от тех, кто, возможно,  на фоне нахлынув-
шего патриотизма или стремления приобщить-
ся к определенным этнокультурным ценнос-
тям либо по иным субъективным причинам
воспользовался конституционным правом на
определение своей национальной принадлеж-
ности. Кроме того, это в большей степени
будет соответствовать принципу, вытекающе-
му из положений ст. 19 Конституции Российс-
кой Федерации, согласно которому националь-
ность не может являться условием для реа-
лизации гражданином принадлежащих ему
прав и свобод либо основанием для предос-
тавления лицу каких-либо особых привилегий
(льгот). В конечном итоге это позволит настро-
ить механизм обеспечения рассмотренного
конституционного права на действительную
реализацию гражданами России предоставля-
емой им возможности свободной этнической
идентификации самих себя с импонируемы-
ми им национальными общностями и этничес-
кими группами, составляющими ту самую
частичку могучего, сильного, многонациональ-
ного народа Российской Федерации.
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CONSTITUTIONAL  STA%ILITY IN VIE:
OF THE 2020 CONSTITUTIONAL REFORM IN THE RUSSIAN FEDERATION 1

Ivan A. Usenkov
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Introduction� the stability of the constitution is a special kind of stability, because if its relevance to rapidly
changing social relations is usually fundamentally important for a normative act, then the constitution is largely
designed to restrain the paroxysms of social development, carry the values of society through time and preserve
the main directions of its development. The study attempts to give an answer about the prerequisite for the most
natural and correct change of the constitutional act, despite the fact that, ultimately, it may depend on the specific
conditions of constitutionalism in each individual country. Methods� the methodological framework for the research
is a set of methods of scientific cognition, among which the main ones are the method of analysis and the system
method. Results� the imperative of necessity and prerequisites for the reform of constitutional acts are formulated,
the logic and inevitability of the 2020 constitutional reform in Russia are noted, and at the same time, its internal
features, which in the future may increase the frequency of constitutional changes. The conclusions are drawn that
the stability of the constitutional act should not mean its immutability at all; the answer to the question about the
prerequisite for the most natural and correct amendment of the constitutional act depends on the interpretation of
the essence of the constitution: if the constitution is a normative act of the highest legal force, then the constitutional
text will lose any degree of conformity with the needs of society and the state; if it is a social contract, then the
conditions of the latter will be changed by its participants; if it is the act of fixing the alignment of political forces,
then there will be a change in such an alignment; if it is a “change management tool”, then there will be a change in
the “core of consent”; in each of the above interpretations of the essence of the constitutions, the time for
changing the domestic Basic law, apparently by 2020, has really come, and therefore, the 2020 constitutional reform,
despite the ambiguity of its assessments, is a logical development of the state in Russia.

.ey words� stability, constitution, constitutional reform, social contract, the core of consent.
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КОНСТИТУЦИОННАЯ СТАБИЛɖНОСТɖ
В СВЕТЕ РЕФОРМЫ КОНСТИТУЦИИ РФ 2020 ГОДА 1

Иван Алексеевич Усенков
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация� стабильность конституции – это стабильность особого рода, поскольку, если обычно для
нормативного акта принципиально важна его релевантность быстро меняющимся общественным отношени-
ям, то конституция во многом призвана сдерживать пароксизмы общественного развития, проносить через
время ценности общества и сохранять основные направления его развития. В исследовании предпринята по-
пытка дать ответ о предпосылке для наиболее естественного и корректного изменения конституционного акта,
несмотря на то что в конечном счете он может зависеть от конкретных условий конституционализма в каждой
отдельной стране. Методологическуɸ основу работы составляет совокупность методов научного познания,
среди которых основное место занимают метод анализа и системный. Результаты� сформулированы импера-
тив необходимости и предпосылки реформирования конституционных актов, отмечены логичность и неиз-
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бежность конституционной реформы 2020 г. в России и в то же время – ее внутренние особенности, которые в
перспективе могут увеличить частоту конституционных изменений. Сделаны выводы о том, что стабильность
конституционного акта вовсе не должна означать его неизменность; ответ на вопрос о предпосылке для наибо-
лее естественного и корректного изменения конституционного акта зависит от трактовки сущности конститу-
ции (как нормативного акта высшей юридической силы, общественного договора, акта закрепления расстанов-
ки политических сил либо «инструмента управления изменениями»). Автор приходит к заключению о том, что
каким бы ни было понимание конституции, к 2020 г. накопилось достаточное число предпосылок для измене-
ния российского Основного закона, в связи с чем конституционная реформа 2020 г. в России, несмотря на
неоднозначность ее оценок, является логичным развитием государства.

Клɸчевые слова� стабильность, конституция, конституционная реформа, общественный договор, ядро
согласия.

Цитирование. Усенков И. А. Конституционная стабильность в свете реформы Конституции РФ 2020 года
// Legal Concept   Правовая парадигма. – 2022. – Т. 21, ʋ 3. – С. 52–56. – DOI: https://doi.org/10.15688/
lc.jvolsu.2022.3.7

Введение

Конституционная стабильность имеет
особое значение для любых социума и госу-
дарства поскольку конституционный акт, в
отличие от любого другого закона, должен не
просто меняться вслед за общественными
отношениями, но и зачастую сдерживать и
направлять, обусловливать такие изменения.
Однако, что в таком случае означает стабиль-
ность конституционного акта" Должен ли он
меняться с течением времени, и как часто"
Какое влияние в свете ответов на приведен-
ные вопросы оказывает конституционная ре-
форма 2020 г. в России на стабильность ос-
новного закона страны"

О необходимости и своевременности
изменения конституций

ɇеизменность конституции – не само-
цель и не однозначно положительная харак-
теристика. Конституция əпонии, например, не
меняется с момента ее принятия в 1947 г., и
все чаще об этом говорят как о «патологии
культуры поправок» >7, с. 266@. Использова-
ние концепта «культура» становится более
распространенным в конституционном праве
>2, с. 118@. В патологию подобное «застывшее»
состояние конституционного акта превраща-
ется в связи с постепенной утратой доверия
народа к действительной силе текста консти-
туции, который становится настолько гибким,
что способен в силу адаптируемого толкова-
ния соответствовать практически любым из-
менившимся обстоятельствам. Поэтому кон-
ституции меняются, и средний срок действия

конституций во всем мире составляет около
17 лет (а в период после Первой мировой вой-
ны – и вовсе 12 лет) >6@.

Для того, чтобы определить момент,
предпосылку для естественного изменения,
нужно объяснить, что мы понимаем под сущ-
ностью конституции.

Ключевые позиции относительно указан-
ной проблемы можно представить следующим
образом:

1. Конституция – это общественный до-
говор, договор общественного согласия, зак-
люченный:

– между государством и гражданским
обществом, то есть согласующий интересы
всего общества >4, с. 13@;

– между элитами >3, с. 78@.
2. Конституция – документ, фиксирую-

щий расстановку политических сил на момент
его принятия >1, с. 10@;

3. Конституция – это инструмент управ-
ления изменениями, который призван задавать
вектор развития общества во времена неопре-
деленности, слабости государственных инсти-
тутов и отсутствия социального консенсуса >5,
с. 45@. Эта концепция предполагает формиро-
вание в конституционном тексте некоего ус-
тойчивого «ядра согласия» относительно цен-
ностей общества и образа желаемого буду-
щего. Включение таких «точек консенсуса» в
конституцию и формирование из них ее ядра
позволяет создать одновременно программ-
ный акт и функциональный документ даже в
ситуации отсутствия полного консенсуса в
обществе: согласие социума в вопросе буду-
щего страны и разделяемых ценностей обус-
ловливает высокую легитимность подобных



54

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Правовая парадигма. 2022. Т. 21. № 3

«аксиологических» норм и дает возможность
закрепить сложный порядок их изменения, тем
самым утвердив стабильность.

4. Конституция – не более чем норматив-
ный правовой акт, пусть и обладающий наивыс-
шей юридической силой и некоторыми юриди-
ко-техническими особенностями.

Выбор между этими позициями делать
непросто, да и, пожалуй, не нужно, поскольку
он может зависеть от конкретных условий кон-
ституционализма в каждой отдельной стране.

Основание для внесения изменений в
конституцию будет отличаться в зависимос-
ти от того, что в конкретном обществе при-
знается существом Основного закона. Так,
если конституция понимается социумом в пос-
леднем из приведенных смыслов, то предпо-
сылкой для ее изменения является потеря ре-
левантности общественной жизни; если в пер-
вом, то конституция – общественный договор
и переменится она как только стороны такого
договора внесут в него изменения. Соответ-
ственно, конституция, закрепляющая расста-
новку политических сил, должна будет поме-
няться в момент изменения действующего их
соотношения, а представляющая собой «ин-
струмент управления изменениями» – при
смене «ядра согласия». При этом распрост-
раненная разноуровневая модель изменения
конституции является важным механизмом
стабилизации Основного закона во всех озна-
ченных концепциях, кроме последней, посколь-
ку «ядро согласия» своей общепризнанностью
и консенсуальностью призвано оберегать кон-
ституционный акт от изменений, а при приме-
нении указанной модели оказывается запер-
тым в определенных разделах конституции и
стабилизирует лишь само себя.

Конституционная реɮорма 2020 г.
в России в контексте стабильности

Конституции Российской Федерации

В каждой из приведенных выше трак-
товок сущности конституций время для из-
менения отечественного Основного закона,
по всей видимости, наступило. С 1993 г. из-
менились и российское общество в целом, и
его элита, и отношения между ними. Суще-
ственно поменялась расстановка политичес-
ких сил, а «ядро согласия», пусть и в целом

легитимное и поддерживаемое по сегодняш-
ний день, замкнуто в отдельных главах Кон-
ституции РФ, поэтому не распространяет свои
легитимность и стабильность на остальные
ее части. В этом смысле конституционная ре-
форма 2020 г., несмотря на неоднозначность
ее оценок, является логичным развитием го-
сударства в России. ɇе вдаваясь в ее деталь-
ный разбор, выделим некоторые особенности
последних конституционных поправок, кото-
рые в будущем могут оказать влияние на ста-
бильность Конституции РФ.

1. «Развертывание» текста конституции.
Так, объем текста увеличился с 9 023 слов
до 12 812 слов, то есть на 41,99 �.

2. Текстуальные недостатки измененной
конституции. ɇапример, в ней на 52 � – с 65
до 99 – увеличилось количество отсылочных
норм, которые в целом не желательны к исполь-
зованию в конституционных актах, а в рассмат-
риваемом случае еще и зачастую являются из-
лишними и малосодержательными.

3. Внутренние противоречия новой редак-
ции Конституции РФ. К примеру, новая ч. 3
ст. 132 Конституции РФ о вхождении органов
местного самоуправления и органов государ-
ственной власти в единую систему публич-
ной власти выглядит констатацией факта, при-
званной устранить разрыв между Основным
законом и реальностью. Однако ст. 12 Кон-
ституции РФ по-прежнему содержит указание
на то, что местное самоуправление в преде-
лах своих полномочий самостоятельно, а его
органы не входят в систему органов государ-
ственной власти.

4. Включение в текст Конституции РФ
норм уровня законов. Так, ч. 5–7 ст. 75 Консти-
туции РФ (минимальный размер оплаты труда
не ниже прожиточного минимума, индексация
пенсий, обязательное социальное страхование),
безусловно, социально значимы, но не ясна не-
обходимость их присутствия именно в тексте
конституционного акта.

Выводы

Стабильность конституционного акта
вовсе не должна означать его неизменность.
Ответ на вопрос о предпосылке для наиболее
естественного и корректного изменения кон-
ституционного акта зависит от трактовки кон-
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ституции: если конституция – это норматив-
ный акт высшей юридической силы, то утра-
та в любой степени конституционным текстом
соответствия потребностям общества и го-
сударства; если общественный договор, то
изменение условий последнего его участни-
ками; если акт закрепления расстановки по-
литических сил, то изменение такой расста-
новки; если «инструмент управления измене-
ниями», то смена «ядра согласия».

При этом в каждой из приведенных
выше трактовок сущности конституций вре-
мя для изменения отечественного Основно-
го закона, по всей видимости, к 2020 г. дей-
ствительно наступило. В этом смысле кон-
ституционная реформа 2020 г., несмотря на
неоднозначность ее оценок, является логич-
ным развитием государства в России. При
этом некоторые ее детальные особенности
могут привести к более частым изменениям
Конституции РФ в будущем.
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Introduction� to date, transactions with complex new investment objects are investigated, including utilitarian
digital rights, digital financial assets, and digital currency. In this regard, the author sets a goal: to analyze and
investigate the features of remote investment transactions made by individuals (private investors) on the Internet.
Methods� the methodological framework for the study was the methods of scientific cognition, among which the
main ones are the methods of systematicity, analysis and comparative law. Results� the specifics of the circumstances
justified by the fact that the category “electronic equivalents of obligations and requirements” should be fixed as
the key concept that should be included in the title of the Federal Law “On Digital Financial Assets” instead of the
word formation “digital financial assets”. Conclusions� based on the analysis of the legislation, it is necessary to
simplify and modernize the structure of interaction between a private investor, an information system operator, an
investment recipient and eliminate unnecessary irrational stages of their interaction using digital computer
technologies of a smart contract. Based on the results of the study, the author offers recommendations for the
development of standard smart contracts.
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Введение� на сегодняшний день исследуются сделки со сложными новыми объектами инвестирова-
ния, в числе которых утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы, цифровая валюта.
В связи с этим автором поставлена цель� проанализировать и исследовать особенности дистанционных
инвестиционных сделок, совершаемых физическими лицами (частными инвесторами) в Интернете. Мето-
ды� методологическую основу данного исследования составили методы научного познания, среди кото-
рых основное место занимают методы системности, анализа и сравнительно-правовой. Результаты� изу-
чена специфика обстоятельств, обоснованных тем, что в качестве ключевого понятия, которое должно
быть вынесено в название Федерального закона «О цифровых финансовых активах», вместо словосочета-
ния «цифровые финансовые активы» следует закрепить категорию «электронные эквиваленты обязательств
и требований». Выводы� на основе анализа законодательства следует упростить и модернизировать струк-
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туру взаимодействия частного инвестора, оператора информационной системы, получателя инвестиций
и устранить лишние нерациональные этапы их взаимодействия при помощи цифровых компьютерных
технологий смарт-контракта. По итогам проведенного исследования автором предложены рекомендации
по разработке типовых смарт-контрактов.

Клɸчевые слова� частный инвестор, Интернет, требования, обязательства, информационная система,
блокчейн, электронные эквиваленты, сделка.

Цитирование. Матыцин Д. Е. Инвестиции в Интернете: дистанционные сделки с электронными эквива-
лентами обязательств и требований // Legal Concept   Правовая парадигма. – 2022. – Т. 21, ʋ 3. – С. 57–68. –
DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2022.3.8

Введение

Федеральный закон от 2 августа 2019 г.
ʋ 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с ис-
пользованием инвестиционных платформ и о
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (Фе-
деральный закон от 02.08.2019 ʋ 259-ФЗ) ре-
гулирует деятельность операторов инвести-
ционных платформ >10@, порядок возникнове-
ния и обращение утилитарных цифровых прав,
выдачу и обращение ценных бумаг, удосто-
веряющих утилитарные цифровые права. В
Федеральном законе от 02.08.2019 ʋ 259-ФЗ
мы находим легальные способы осуществ-
ления дистанционно-цифровых инвестицион-
ных сделок с новыми объектами, которые За-
конодатель назвал «утилитарные цифровые
права».

По нашему мнению, слово «цифровые»
в сочетании с термином «права» не несет ни-
какого смысла. Реально никакие права ниг-
де не имеют никаких цифровых отметок и
цифрового содержания. Это не права на ка-
кие-либо цифры, Законодатель имеет в виду
электронный способ фиксации тех или иных
прав (требований), включая базовые положе-
ния Гражданского кодекса РФ о цифровых
правах. Мы убеждены, что корректным и на-
полненным смыслом является термин «оциф-
рованные права (требования)». Оцифровка,
осуществляемая при помощи компьютерных
программ, всегда связана с использованием
алгоритмов, которые, в свою очередь, все-
гда предусматривают шифрование – криптог-
рафическую защиту данных при их переда-
че. В этой связи, рассматривая оцифрован-
ные права (требования) с позиций инвести-
ционных отношений, мы считаем обоснован-
ным и целесообразным называть их крипто-
объекты >1, c. 180–190@.

Исследование

Согласно ст. 8 Федерального закона от
02.08.2019 ʋ 259-ФЗ, утилитарность утилитар-
ных цифровых прав означает их практично-при-
кладной характер. По существу, утилитарные
цифровые права – это обыкновенные требова-
ния кредитора к должнику. Законодатель пре-
дусмотрел пять разных вариантов этих требо-
ваний: во-первых, требование передать вещь
(вещи); во-вторых, требование передать исклю-
чительное право на результат интеллектуаль-
ной деятельности; в-третьих, требование пе-
редать право использования результата интел-
лектуальной деятельности; в-четвертых, тре-
бование выполнить работы; в-пятых, требова-
ние оказать услуги. Указанные требования,
юридически выраженные цифровыми правами,
выпускаются, переходят от лица к лицу и пре-
кращаются только внутри базы данных инвес-
тиционной платформы. По нашему мнению,
подобное электронно-виртуальное утилитарное
требование представляет собой не что иное,
как оцифрованное инвестиционное предложе-
ние, совмещенное с обязательством получа-
теля инвестиций, который взаимодействует с
оператором данной инвестиционной платфор-
мы. Ʌогично, что такие инвестиционные пред-
ложения, совмещенные с обязательством офе-
рента и превращенные при помощи специаль-
ных компьютерных программ, которыми вла-
деет оператор, в зашифрованные записи (кото-
рые еще и фиксируют сами инвестиционные
предложения), далее уже в виде особых крип-
тообъектов могут приобретаться, отчуждать-
ся и осуществляться инвесторами только внут-
ри данной инвестиционной платформы. В зако-
не предусмотрено присвоение уникальных ус-
ловных обозначений для утилитарного цифро-
вого права или для одинаковых утилитарных
цифровых прав. Такие обозначения должны
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позволять идентифицировать эти криптообъек-
ты как в инвестиционной платформе, так и вне
ее. Должны также позволять различать утили-
тарные цифровые права между собой без не-
обходимости выяснения их содержания.

В этой связи Законодатель в ст. 11 Феде-
рального закона от 02.08.2019 ʋ 259-ФЗ уста-
навливает специальные требования к инвести-
ционной платформе. Во-первых, программно-
аппаратные средства инвестиционной платфор-
мы должны быть физически разделены на не-
сколько узлов (один узел – один пользователь).
Это достигается без особых проблем при по-
мощи Интернета. Каждый узел (каждый
пользователь) имеет техническую возмож-
ность хранить (дублировать) базу данных ин-
вестиционной платформы, безусловно, каждый
узел имеет подключение к информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет. Во-вто-
рых, каждый узел обеспечивается одной и той
же компьютерной программой, которой управ-
ляется указанная база данных. В-третьих, ин-
формационные технологии платформы в авто-
матическом режиме (без участия человека)
при помощи указанной компьютерной програм-
мы обеспечивают дублирование (поддержание
тождественности) сведений, содержащихся в
базах данных инвестиционной платформы, на
каждом из узлов инвестиционной платформы.
По нашему мнению, в этом пункте указанной
статьи Федерального закона от 02.08.2019
ʋ 259-ФЗ Законодатель закрепил применение
субъектами, взаимодействующими в инвести-
ционной платформе, технологии блокчейн >4,
c. 221–229@. Фиксация и дублирование (без уча-
стия человека) данных при осуществлении сде-
лок с утилитарными цифровыми правами – осо-
быми криптообъектами в базе данных (одина-
ково во всех узлах) каждого из участников по-
зволяют исключить на техническом уровне
любые возможности изменить и (или) удалить
информацию о состоявшихся фактах по каж-
дому этапу единичной дистанционной инвести-
ционной сделки.

Законодатель в Федеральном законе от
02.08.2019 ʋ 259-ФЗ выводит из состава ути-
литарных цифровых прав три разновидности
требований. Во-первых, требование переда-
чи имущества, права на которое подлежат
государственной регистрации. Во-вторых, тре-
бование передачи имущества, сделки с кото-

рым подлежат государственной регистрации.
В-третьих, требование передачи имущества,
сделки с которым подлежат нотариальному
удостоверению. Следовательно, указанные
требования не могут быть оцифрованы и не
могут в качестве особых криптообъектов по-
явиться в обороте на какой-либо инвестици-
онной платформе.

Возникновение утилитарного цифрового
права по мысли Законодателя основано на до-
говоре о приобретении утилитарного цифро-
вого права, заключенного с использованием
инвестиционной платформы. Именно по фак-
ту заключения такого договора, в котором в
качестве предмета закрепляется цифровое
право (требование), происходит рождение и
дальнейшее существование в обороте этих
особых криптообъектов. В Федеральном за-
коне от 02.08.2019 ʋ 259-ФЗ мы не находим
никаких подробностей относительно положе-
ний указанного договора. При этом имеется
регулирование непосредственно самих крип-
тообъектов. Получатель инвестиций в своем
инвестиционном предложении обязан рас-
крыть содержание и условия осуществления
утилитарных цифровых прав: во-первых, сущ-
ность самого требования; во-вторых, порядок
осуществления данного требования; в-треть-
их, количество предлагаемых инвесторам тре-
бований. Эти условия не могут измениться с
момента начала срока действия инвестици-
онного предложения. Как видим, утилитарные
цифровые права первоначально рождаются
как электронно-виртуальная идея и будущая
юридическая форма обязательства, которое
возникнет между инвестором и получателем
инвестиций, но может и не возникнуть, если
инвестиционное предложение не будет вос-
принято инвесторами как привлекательное и
перспективное. Полагаем, такая минималь-
но затратная технология выдвижения инвес-
тиционных предложений, предусматриваю-
щая их последующее превращение в оборот-
ное обязательство, весьма рациональна и
выгодна для потенциальных получателей ин-
вестиций. При этом инвесторы также имеют
широчайшие возможности выбора вариантов
дистанционных инвестиций тоже без особых
затрат – от них требуется только вниматель-
ное изучение широкого спектра вариантов вло-
жений в инвестиционном сегменте Интерне-
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та, непрерывный доступ к которому тоже сто-
ит совсем недорого.

Как отмечено выше, эти особые крип-
тообъекты имеют четко очерченные рамки
своего оборота. А именно: возникновение ути-
литарного цифрового права, его осуществле-
ние, распоряжение им (включая передачу, за-
лог, обременение другими способами). Огра-
ничение распоряжения им возможны только в
инвестиционной платформе. Указанные вари-
анты пребывания в обороте, равно как и пе-
реход криптообъекта от одного лица к друго-
му становятся юридически значимыми с мо-
мента фиксации соответствующего факта в
базе данных платформы, а также в каждом
узле дублирования >13, p. 328–336@. В Феде-
ральном законе от 02.08.2019 ʋ 259-ФЗ (ч. 8
ст. 8) Законодатель установил обязанность
оператора обеспечить для инвесторов техни-
ческую возможность приобретать утилитар-
ные цифровые права, знакомиться с их содер-
жанием, осуществлять имеющиеся во владе-
нии требования, а также распоряжаться ими.
Предусмотрено также (ч. 9 ст. 8) право опе-
ратора предоставить возможность принять
для учета обращающиеся утилитарные циф-
ровые права четвертому лицу (не себе – опе-
ратору, не инвестору, не получателю инвести-
ций). Здесь, к сожалению, мы сталкиваемся
в законе с очередным нерациональным нагро-
мождением, при котором в схему инвестици-
онного взаимодействия оператора, инвестора,
получателя инвестиций добавляется совер-
шенно излишний субъект, причем добавляет-
ся обязанность оператора установить юриди-
ческую личность такого субъекта. ɇаряду с
этим загадочным четвертым лицом, Законо-
датель допускает учет утилитарных цифро-
вых прав депозитарием в соответствии с Фе-
деральным законом от 22.04.1996 ʋ 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг».

Вовлечение в схему инвестиционного
взаимодействия депозитария сопровождает-
ся созданием Законодателем в рамках Феде-
рального закона от 02.08.2019 ʋ 259-ФЗ но-
вой ценной бумаги – это цифровое свидетель-
ство. В гражданском обороте хорошо извест-
ны свидетельство о рождении, свидетельство
о заключении брака, двойное складское сви-
детельство, простое складское свидетельство
и др. Здесь цифровое свидетельство тракту-

ется как неэмиссионная бездокументарная
ценная бумага, не имеющая номинальной сто-
имости. Во-первых, эта бестелесная бумага
принадлежит лицу, владеющему утилитарным
цифровым правом. Во-вторых, эта бумага сви-
детельствует, что владельцу бумаги принад-
лежит утилитарное цифровое право. В-треть-
их, эта бумага закрепляет право ее владельца
требовать от депозитария оказания услуг по
осуществлению утилитарного цифрового пра-
ва и (или) распоряжения им определенным
образом. В-четвертых, эта бумага – цифро-
вое свидетельство выдается депозитарием
владельцу утилитарного цифрового права,
учет которого осуществляется этим депози-
тарием. По всей видимости, Законодатель,
вводя в правовое поле цифровое свидетель-
ство, пытался создать юридический замени-
тель утилитарного цифрового права с целью
облегчения его восприятия участниками граж-
данского оборота, которым, возможно, более
привычно и более доверительно воспринимать
оборот объектов инвестирования при участии
давно известного депозитария. В очередной
раз можно с сожалением указать на нерацио-
нальное нагромождение, которое возникает в
регулировании оборота криптообъектов вслед-
ствие надуманного вовлечения в схему инвес-
тиционного взаимодействия четвертого лица –
сначала некоего загадочного субъекта, за-
тем еще более громоздкое вовлечение де-
позитария. При этом пришлось на ходу при-
думывать, какие именно «ценные бумаги»
депозитарий сам будет рождать, а потом сам
же их будет учитывать. Здесь следует по-
благодарить Законодателя, что выдача циф-
рового свидетельства не требует государ-
ственной регистрации. Cледует уточнить, что
по гибкой мысли Законодателя оборот ути-
литарных цифровых прав возможен вообще
без всякого обращения к депозитарию и без
выдачи в отношении утилитарных цифровых
прав цифровых свидетельств.

Полагаем, что негативные (противо-
правные) варианты осуществления оборота
утилитарных цифровых прав, которые приво-
дит Законодатель в подп. 1, 2, 3 ч. 4 ст. 11
Федерального закона от 02.08.2019 ʋ 259-ФЗ,
возможны только при наличии сговора всех
субъектов, участвующих в инвестиционной
сделке, а именно: инвестор, получатель ин-
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вестиций, оператор платформы. Первый ва-
риант предполагает возможность внесения в
базу данных, содержащую информацию о
возникновении, переходе и прекращении ути-
литарных цифровых прав информации о пе-
реходе утилитарного цифрового права, кото-
рое было прекращено. То есть имеется в виду
продолжение оборота оцифрованного инвес-
тиционного предложения, совмещенного с
обязательством – требования, которое на
самом деле уже прекратилось в силу испол-
нения обязательства (ст. 407 Гражданского
кодекса Российской Федерации). Второй ва-
риант, расширяя первый, предполагает, что
не соблюдаются условия обращения и пре-
кращения утилитарных цифровых прав, опре-
деленных в инвестиционном предложении.
Третий вариант предполагает возможность
увеличения (уменьшения) количества утили-
тарных цифровых прав в обращении в инвес-
тиционной платформе не только путем их воз-
никновения у инвестора, принявшего инвес-
тиционное предложение, и прекращения не
только по основаниям, установленным Феде-
ральным законом от 02.08.2019 ʋ 259-ФЗ.

Полагаем также, что Законодатель впол-
не обоснованно усматривает противоправные
возможности создания цифровой финансовой
пирамиды, поскольку в инвестиционной плат-
форме генерировать утилитарные цифровые
права можно практически мгновенно и это
практически ничего не стоит по затратам,
необходимо лишь подготовить привлекатель-
ное инвестиционное предложение. По наше-
му мнению, установленной в законе ответ-
ственности оператора инвестиционной плат-
формы в юридической конструкции «в такой
инвестиционной платформе должны обеспечи-
ваться...» недостаточно. Следует усилить
гарантии для инвесторов, а также в целях под-
держания долгосрочной стабильности инвес-
тиционного сегмента Интернета следует осу-
ществлять сделки с утилитарными цифровы-
ми правами на инвестиционных платформах
по предложенной нами ранее схеме полисубъ-
ектного юрисдикционного блокчейна, в кото-
рой должны системно взаимодействовать
6 субъектов. При этом участия депозитария
не требуется >6, c. 171–174@.

Особый криптообъект (утилитарное циф-
ровое право) представляет собой оцифрован-

ное требование к потенциальному получателю
инвестиций, которое он сам приготовил для ин-
весторов, чтобы получить деньги на опреде-
ленный срок и по определенной цене, превра-
тив тем самым инвестиционное предложение
в свое обязательство должника. ɇапример,
завод железобетонных изделий предлагает на
инвестиционной платформе утилитарное циф-
ровое право: требование к нему о передаче вла-
дельцу требования 12 тыс. куб. метров товар-
ного бетона марки М500 в течение срока
12 месяцев по 1 тыс. куб. метров бетона в
месяц самовывозом получателя из адреса дол-
жника. Вполне возможно, что инвестор како-
го-то строящегося жилого комплекса нужда-
ется в таком количестве бетона, режим испол-
нения обязательства его устраивает. Очевид-
но, что цена за указанный товар, которая будет
уплачена инвестором за год вперед, будет су-
щественно ниже, чем цена, которую уплачива-
ют покупатели бетона, ожидающие отгрузки в
порядке «живой очереди» у заводской проход-
ной. Ʌицо, привлекающее инвестиции (завод
железобетонных изделий), получив от инвес-
тора крупную денежную сумму – годовую вы-
ручку за еще не изготовленный и не постав-
ленный бетон, добросовестно израсходует эти
деньги на свои задачи развития. ɇапример, им
будет закуплено новое высокоэффективное обо-
рудование, которое усилит имущественный ком-
плекс завода и принесет получателю инвести-
ций существенную выгоду в дальнейшей пред-
принимательской деятельности.

В Федеральном законе от 02.08.2019
ʋ 259-ФЗ Законодатель предусмотрел воз-
можность оборота в инвестиционной платфор-
ме криптообъектов еще двух видов. Во-пер-
вых, цифровые финансовые активы; во-вто-
рых, цифровые права, включающие одновре-
менно утилитарные цифровые права плюс
цифровые финансовые активы >5, c. 28–31@.
Так же, как и оцифрованные требования, ука-
занные активы и цифровая валюта, несомнен-
но, интересны нам с исследовательских пози-
ций, потому что являются объектами инвес-
тирования и предметом дистанционно-цифро-
вых инвестиционных сделок.

Федеральный закон от 31 июля 2020 г.
ʋ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах,
цифровой валюте и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
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Федерации» (Федеральный закон «О цифро-
вых финансовых активах») регулирует 3 груп-
пы отношений >12@. Первая группа: отноше-
ния, возникающие при выпуске, учете и обра-
щении цифровых финансовых активов. Вторая
группа: особенности деятельности оператора
информационной системы, в которой осуще-
ствляется выпуск цифровых финансовых ак-
тивов, и оператора обмена цифровых финан-
совых активов. Третья группа: отношения,
возникающие при обороте цифровой валюты.
Рассмотрим далее варианты совершения ди-
станционных инвестиционных сделок, продви-
гаясь в анализе тоже по группам регулируе-
мых отношений.

К новейшим объектам гражданских прав
и объектам инвестирования следует отнести
цифровые финансовые активы. Законодатель
трактует цифровые финансовые активы как
цифровые права, включая в их состав 4 вида
требований. Первый вид – денежные требо-
вания. Второй вид – права по эмиссионным
ценным бумагам. Третий вид – права учас-
тия в капитале непубличного акционерного
общества. ɑетвертый вид – требование пе-
редачи эмиссионных ценных бумаг. Все че-
тыре указанных вида цифровых прав (требо-
ваний) должны быть предусмотрены решени-
ем о выпуске цифровых финансовых активов
(в порядке, установленном Федеральным за-
коном «О цифровых финансовых активах»).
При этом выпуск, учет и обращение цифро-
вых прав (требований) возможны только пу-
тем внесения (изменения) записей в инфор-
мационную систему на основе распределен-
ного реестра, а также в иные информацион-
ные системы (ч. 2 ст. 1 Федерального закона
«О цифровых финансовых активах»). По на-
шему мнению, термин «информационная сис-
тема» заменяет простейшее понятие веб-сайт,
при этом термины «финансовая платформа»,
«инвестиционная платформа» уже задейство-
ваны Законодателем в других федеральных
законах. Вполне обоснованно можно было на-
звать применяемую технологию оборота ука-
занных выше требований «блокчейн-платфор-
ма», но, как видим, Законодатель применил
термин «информационная система», который
наиболее нейтрален и не несет никакой допол-
нительной смысловой нагрузки >15, p. 205–
213@. Кроме того, полагаем, что термин «циф-

ровые финансовые активы» привязан к инвес-
тору, который вложив деньги встречно получа-
ет определенный оцифрованный актив, также
непротиворечиво можно называть эти крипто-
объекты «оцифрованное обязательство», привя-
зав термин к получателю инвестиций.

По нашему мнению, Федеральный закон
«О цифровых финансовых активах» содержит
самые широкие инвестиционные свободы, ко-
торые могут быть реализованы креативными
получателями инвестиций и инвесторами. Ре-
шение о выпуске этих криптообъектов может
быть принято любым российским индивиду-
альным предпринимателем, юридическим
лицом, обязателен его действующий веб-сайт
в Интернете. Выпускаются криптообъекты в
той самой информационной системе блокчейн-
платформе, веб-сайт которой указывается в
Решении. Указывается также вид, объем, ко-
личество требований, представленных выпус-
каемыми криптообъектами. Указывается
цена при их оплате денежными средствами и
(или) пропорции других цифровых финансовых
активов при встречном расчете бартером.
В решении также фиксируется дата начала
размещения цифровых финансовых активов.
Здесь обратим внимание на следующую фра-
зу Законодателя: ««дату начала размещения
выпускаемых цифровых финансовых активов
путем заключения договоров об их приобре-
тении;» (подп. 7 ч. 1 ст. 3 Федерального зако-
на «О цифровых финансовых активах»). По-
лагаем, имеется в виду, что размещение все-
го объема криптообъектов происходит на ос-
новании заключения каждым инвестором до-
говора о приобретении цифровых финансовых
активов. Заметим, что нигде далее в Феде-
ральном законе «О цифровых финансовых ак-
тивах» мы не находим положений, раскрыва-
ющих содержание указанного договора. В Ре-
шении также может быть указано, что допус-
каются сделки, предусматривающие исполне-
ние сторонами возникающих из них обяза-
тельств при наступлении определенных обсто-
ятельств. Причем без направленного на ис-
полнение обязательств отдельно выраженно-
го дополнительного волеизъявления сторон, а
путем применения информационных техноло-
гий. Здесь, как видим, Законодатель имеет в
виду смарт-контракты, их применение в ин-
вестиционных отношениях мы полностью под-
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держиваем. Кроме того, в Решении возможно
даже зафиксировать ограничение оснований и
(или) размера ответственности лица, выпуска-
ющего цифровые финансовые активы. Банк
России вправе установить дополнительные
требования к содержанию Решения о выпуске
цифровых финансовых активов. Указанное Ре-
шение о выпуске (публичная оферта) разме-
щается на веб-сайте самого оферента, а так-
же на веб-сайте информационной системы –
блокчейн-платформы в электронной форме, с
усиленной электронной подписью.

Согласно ст. 2 Федерального закона «О циф-
ровых финансовых активах», Законодатель
приравнивает выпуск цифровых финансовых
активов к записи об их зачислении первому
«обладателю». Это довольно странный тер-
мин, не понятно, какое правомочие Законода-
тель имеет в виду, поскольку в гражданском
праве существует классическая триада пра-
вомочий: владение, пользование, распоряже-
ние. Причем здесь ст. 1229 ГК РФ и лицо,
обладающие исключительным правом на ре-
зультат интеллектуальной деятельности или
на средство индивидуализации (правооблада-
тель) >9, c. 117–125@" Почему Законодатель
не использует термин «владелец»" Потому
что это категория вещного права" А какое
правомочие Законодатель здесь имеет в виду"

С момента записи о зачислении лицу (ин-
вестору) цифровых финансовых активов в ука-
занной выше информационной системе блок-
чейн-платформе у инвестора возникает конк-
ретное право (требование). Далее мы сталки-
ваемся с особо либеральным положением о
том, что те самые записи в информационную
систему блокчейн-платформу вправе вносить
любые индивидуальные предприниматели, ком-
мерческие и некоммерческие организации.
То есть владельцем информационной системы
блокчейн-платформы может быть одно лицо
(оператор), вносить записи о зачислении инве-
сторам цифровых финансовых активов могут
другие лица. При этом Банк России может ус-
тановить порядок зачисления в определенных
случаях цифровых финансовых активов номи-
нальному их держателю – классическому ли-
цензированному депозитарию.

Инвесторы, которые вкладываются в
цифровые финансовые активы, во-первых,
включаются в Реестр пользователей инфор-

мационной системы. Во-вторых, получают
уникальный код доступа, позволяющий им
получать информацию об имеющихся акти-
вах, а также распоряжаться ими. Оборот циф-
ровых финансовых активов сопровождается
записями об их принадлежности. Записи вно-
сятся и (или) изменяются по указанию выпу-
стившего их получателя инвестиций, по ука-
занию инвестора-владельца, а также автома-
тически на основании смарт-контракта. Зако-
нодатель в ч. 3 ст. 4 Федерального закона
«О цифровых финансовых активах» указыва-
ет, что по исполнении обязательства получа-
телем инвестиций «записи о цифровых финан-
совых активах должны быть погашены». Это
некорректное выражение, ошибочно образо-
ванное от юридической процедуры «запись о
погашении (списании погашаемых) ценных
бумаг». ɇевозможно погасить запись, посколь-
ку это всего лишь буквы и цифры в таблице в
базе данных. Запись может быть только анну-
лирована (что вовсе не означает стерта), то есть
больше не имеет юридической силы. В этой
части требуется изменение законодательства.
Переход цифровых финансовых активов к но-
вому приобретателю считается состоявшим-
ся также с момента внесения записи в инфор-
мационную систему.

Информационная система блокчейн-
платформа находится под управлением опе-
ратора. Это юридическое лицо – российский
резидент. В качестве оператора могут на ус-
ловиях совмещения осуществлять предприни-
мательскую деятельность российские кредит-
ные организации, депозитарии, организаторы
торговли. По нашему мнению, требования
Законодателя, установленные к оператору в
Федеральном законе «О цифровых финансо-
вых активах», весьма высокие и жесткие.
Правовая характеристика оператора (ст. 5),
требования к деятельности оператора (ст. 6),
ответственность оператора (ст. 9) занимают
более трети объема всего закона. В этой свя-
зи представляется очень сомнительной нор-
ма закона о том, что некий индивидуальный
предприниматель, некое юридическое лицо
помимо оператора (даже, например, на усло-
виях аутсорсинга) будут допущены этим опе-
ратором к внесению записей о движении циф-
ровых финансовых активов. Тем более, что
оператор сам разрабатывает и утверждает
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Правила информационной системы, в которой
осуществляется выпуск цифровых финансо-
вых активов, представляет их на согласова-
ние в Банк России вместе с огромным паке-
том иных документов. Банк России имеет
право до 60 дней рассматривать Правила и
иные документы, представленные заявителем,
затем согласовывает эти Правила либо вы-
носит отказ. В положительном случае в срок
до трех дней Банк России включает заявите-
ля в Реестр операторов информационных си-
стем на своем веб-сайте, тем самым легити-
мируя заявителя в статусе оператора. Банк
России вправе исключить оператора из ука-
занного Реестра за нарушения, а также по его
добровольному заявлению.

Упомянутый выше Реестр пользовате-
лей информационной системы ведет сам опе-
ратор (может также для этого привлечь лиц,
функционирующих в качестве узлов блокчейн-
платформы). В нем фиксируются, во-первых,
сведения о каждом пользователе информаци-
онной системы; во-вторых, сведения, необхо-
димые для аутентификации пользователя в
информационной системе; в-третьих, запись
о статусе пользователя, кто это: лицо, выпус-
кающее цифровые финансовые активы; вла-
делец цифровых финансовых активов; опера-
тор обмена цифровых финансовых активов.
Как видим, дистанционная инвестиционная
сделка с цифровыми финансовыми активами
не обходится без посредника.

Согласно ст. 10 Федерального закона
«О цифровых финансовых активах», сделки
купли-продажи и все иные сделки с этими крип-
тообъектами «совершаются через оператора
обмена цифровых финансовых активов». Зако-
нодатель неудачно поименовал его оператором,
как минимум сразу в трех федеральных зако-
нах 2019–2020 гг. встречается субъект с та-
ким же названием. Данный субъект «обеспе-
чивает заключение сделок с цифровыми фи-
нансовыми активами путем сбора и сопостав-
ления разнонаправленных заявок на соверше-
ние таких сделок либо путем участия за свой
счет в сделке с цифровыми финансовыми ак-
тивами в качестве стороны такой сделки в ин-
тересах третьих лиц» >12@. По существу, это
хорошо знакомый нам брокер и дилер одновре-
менно. Его бизнес могут на условиях совме-
щения осуществлять кредитные организации и

организаторы торговли. Если это будет иная
коммерческая, некоммерческая организация,
необходим капитал в размере не менее 50 млн
рублей, а также необходимо соответствие еще
целому ряду высоких и жестких требований на
уровне, близком к уровню коммерческого бан-
ка. В этом случае на основании ходатайства и
поданного огромного пакета документов в ус-
тановленном Банком России порядке такой
брокер-дилер будет включен в Реестр опера-
торов обмена цифровых финансовых активов.
Заметим, что бизнес оператора кредитные
организации и организаторы торговли вправе
осуществлять на основании своих действую-
щих лицензий, им не требуется включение в
указанный Реестр >16, с. 199@.

Дистанционные инвестиционные сделки с
цифровыми финансовыми активами осуществ-
ляются по Правилам их обмена. Эти Правила
оператор обмена (брокер-дилер) согласовывает
с Банком России. Банк России имеет право до
45 дней рассматривать Правила и иные доку-
менты, представленные заявителем, затем
согласовывает эти Правила либо выносит от-
каз. В положительном случае в срок до трех
дней Банк России включает заявителя в Ре-
естр операторов обмена цифровых финансовых
активов на своем веб-сайте.

Выводы

По нашему мнению, инвестиционная
сделка с указанными криптообъектами име-
ет сложносоставную структуру. Инвестор и
потенциальный получатель инвестиций, оба
двигаясь каждый к своей цели получения при-
были, находят в Интернете веб-сайт опера-
тора обмена. Каждому указанному субъекту
необходимо вступить в контакт и выстроить
договорное отношение с оператором обмена
для того, чтобы оператор подыскал инвесто-
ру соответствующего получателя инвестиций,
помог купить у него утилитарные цифровые
права, цифровые финансовые активы, цифро-
вые валюты. Справедливо и обратное: поиск
потенциальным получателем инвестиций ин-
вестора должен также закончиться положи-
тельно при помощи оператора обмена – со-
вершением продажи криптообъектов. Опера-
тор обмена может не совпадать в одном лице
с оператором информационной системы –



Legal Concept. 2022. Vol. 21. No. 3 65

Д.Е. Матыцин. Инвестиции в Интернете

блокчейн-платформы, тогда потребуется еще
одно договорное отношение. Возникает нагро-
мождение сразу четырех договоров. По на-
шему мнению, следует упростить и модерни-
зировать структуру взаимодействия указан-
ных выше субъектов и устранить лишние не-
рациональные этапы их взаимодействия при
помощи цифровых компьютерных технологий
смарт-контракта >14, p. 3–13@.

Криптообъекты инвестирования, назван-
ные Законодателем «цифровые финансовые ак-
тивы» в течение последних 4–5 лет были удос-
тоены весьма пристального внимания крупных,
авторитетных, ведущих представителей юриди-
ческой доктрины. С одной стороны, законотвор-
ческая работа над Федеральным законом
«О цифровых финансовых активах» продолжа-
лась около трех лет, с другой – законодателем
была воспринята всего лишь примерно треть ре-
комендаций, предложенных учеными.

Громоздкость положений, в частности
правового режима оператора информационной
системы, правового режима оператора обме-
на цифровых финансовых активов, вполне ожи-
даемо обернулась печальным фактом. К се-
редине 2022 г. на веб-сайте Банка России мы
находим в Реестре операторов информацион-
ных систем, в Реестре операторов обмена
цифровых финансовых активов, только трех
хозяйствующих субъектов >2@. Считаем весь-
ма проблематичным участие частных инвес-
торов в инвестиционных сделках в этих слож-
ных информационных системах блокчейн-
платформах >9@. Понятно, что Законодатель
пытался ввести в правовое поле интенсивные
интернет-процессы токенизации – оцифровки
обязательств и требований получателями ин-
вестиций под их предпринимательские проек-
ты. Следует здесь также напомнить, что сам
Законодатель допускает сделки с цифровы-
ми финансовыми активами еще и в инвести-
ционных платформах >4, c. 221–229@.

К сожалению, текст нормативного акта
имеет просто ошибки, также присутствуют
содержательные противоречия. ɇапример, в
составе основных понятий (ч. 2 ст. 1) Законо-
датель указывает, что цифровые финансовые
активы есть оцифрованные требования не-
скольких видов. Однако буквально в следую-
щих статьях закона мы видим совсем иное. Так,
в ст. 2 (ч. 1, 2), в ст. 3 (п. 3, п. 11 ч. 1), в ст. 12, 13

представлена конструкция – аналог ценных
бумаг, поскольку в тексте закреплено: «...пра-
ва, удостоверенные цифровыми финансовыми
активами...». Здесь возникает тупик, потому
что неясно, цифровые финансовые активы – это
сами оцифрованные требования и одновремен-
но обязательства, или это их юридические за-
менители в электронной форме"

Вполне соответствует понятийная кате-
гория «электронные эквиваленты обязательств
и требований» цифровой валюте, закрепленной
в Федеральном законе «О цифровых финансо-
вых активах». Это тоже электронный способ
фиксации обязательства, фиксации требова-
ния – это особые криптозаписи, формируемые
в Интернете и используемые по технологии
блокчейн коллективами пользователей на вза-
имно-доверительной основе для расчетов меж-
ду участниками этих коллективов. Как новые
объекты гражданских прав >8@ данные крипто-
записи названы Законодателем «совокупнос-
тью электронных данных» и допускаются За-
конодателем в качестве объектов инвестиро-
вания в дистанционных сделках >7, c. 39–47@.
Следует уточнить, что внутри блокчейн-кол-
лектива пользователей указанные денежные
суррогаты превращаются в обязательства и
требования в каждом случае индивидуально и
спонтанно, только при наличии взаимного ин-
тереса участников расчетов. При этом отме-
тим, что Законодатель устанавливает гарантии
судебной защиты прав инвесторов в рамках
подобных сделок только при условии, что ин-
вестор-владелец этих криптозаписей своевре-
менно и в полном объеме уведомил о фактах
своего владения и о фактах состоявшихся сде-
лок с его участием налоговые органы.

Заклɸчение

По нашему мнению, наиболее острым
противоречием, которое мы считаем особен-
но вредным для инвестиционного оборота, яв-
ляется бессодержательность и несоответствие
смыслу регулируемых отношений центрально-
го термина нормативного акта «цифровые фи-
нансовые активы». Относительно бессодержа-
тельности термина «цифровые» мы уже выс-
казывались ранее. Термин «финансовые» ниг-
де Законодателем не раскрывается и не име-
ет принципиального значения применительно к
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регулированию оборота криптообъектов, тем
более сам Законодатель допускает безденеж-
ный бартерный обмен одних криптообъектов
встречно на другие объекты. Термин «активы»
однобоко привязан к позиции инвестора, кото-
рый, вложив деньги, получает во владение не-
кие активы. Можно вполне резонно задать воп-
рос, а где же позиция получателя инвестиций, у
которого возникает обязательство, уравнове-
шивающее те же самые активы, которые «по-
лучает» инвестор" Полагаем, термин «активы»
традиционно имеет больше экономико-бухгал-
терское звучание и содержание, чем инвести-
ционное и юридическое. По нашему мнению, в
качестве ключевого понятия, которое должно
быть вынесено в название Федерального зако-
на «О цифровых финансовых активах» вместо
словосочетания «цифровые финансовые акти-
вы», следует закрепить «электронные эквива-
ленты обязательств и требований». Такая тер-
минология юридически прозрачна и понятна,
точно отражает сущность регулируемых отно-
шений и функциональное предназначение са-
мих криптообъектов: электронный способ фик-
сации обязательства, способ фиксации требо-
вания. Полагаем, что практическая отработка
положений Федерального закона «О цифровых
финансовых активах» в течение 2022–2024 гг.
должна осуществляться на основе смарт-кон-
трактов. ɇеобходимо разработать типовые
смарт-контракты – шаблоны (договор о при-
обретении утилитарного цифрового права, до-
говор о приобретении, договор обмена цифро-
вых финансовых активов, единый договор ин-
вестора, получателя инвестиций, оператора
обмена активов, оператора информационной
системы) и начать их применение под пилоти-
рованием и в регулятивной «песочнице» Банка
России >11@.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Исследование выполнено при финансовой
поддержке РɇФ в рамках научного проекта ʋ 20-18-
00314 «Трансформация общественных отношений
в условиях индустрии 4.0: юридическая превенция».

The research is carried out with the financial
support of the Russian Academy of Sciences in the
framework of the scientific project No. 20-18-00314
“Transformation of Public Relations in the Context of
Industry 4.0: Legal Prevention”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев, ɇ. В. Соотношение институтов
цифровых прав, цифровых финансовых активов и
цифровых валют / ɇ. В. Алексеев // Вестник Воро-
нежского государственного университета. Серия:
Право. – 2022. – ʋ 1 (48). – С. 180–190. – DOI: https://
doi.org/10.17308/vsu.proc.law.2022.1/3723

2. Банк России : офиц. сайт. – Электрон. тек-
стовые дан. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/
registries/infrastr/�aB132564 (дата обращения:
07.05.2022). – Загл. с экрана.

3. Иншакова, А. О. Правовое регулирование
инвестиционных платформ в условиях интенсифи-
кации цифровых технологий на рынке ценных бу-
маг / А. О. Иншакова, А. И. Гончаров // Право и
практика. – 2020. – ʋ 1. – С. 107–115.

4. Иншакова, А. О. Электронная регистрация
фактов для снижения конфликтности хозяйственной
деятельности в режиме полисубъектного юрисдик-
ционного блокчейна / А. О. Иншакова, А. И. Гонча-
ров // Сравнительно-правовые аспекты правоотно-
шений гражданского оборота в современном мире :
сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. памяти проф.
В.К. Пучинского (Москва, 12 окт. 2018 г.) / под. ред.
Е. Е. Фроловой, Е. П. Русаковой. – М. : РУДɇ, 2018. –
С. 221–229.

5. Кушнарев, А. С. ɐифровые финансовые
активы в делах о банкротстве / А. С. Кушнарев,
В. О. Пучков // Бизнес, менеджмент и право. –
2022. – ʋ 1. – С. 28–31.

6. Матыцин, Д. Е. Утилитарные цифровые
права как предмет дистанционно-цифровых сделок
в инвестиционных платформах / Д. Е. Матыцин
// Евразийский юридический журнал. – 2022. –
ʋ 1 (164). – С. 171–174.

7. Матыцин, Д. Е. ɐифровые финансовые ак-
тивы в дистанционных цифровых инвестиционных
сделках / Д. Е. Матыцин // Банковское право. – 2022. –
ʋ 1. – С. 39–47.

8. Объекты гражданских прав : учеб. для бака-
лавриата, специалитета и магистратуры /А. И. Гон-
чаров >и др.@ ; под ред. А. И. Гончаров, А. О. Инша-
ковой. – 2-е изд. – М. : ɘрайт ; Волгоград : Изд-во
ВолГУ,  2020. – 566 с.

9. Понкин, И. В. Проблемы в праве интеллекту-
альной собственности, перспективно определяемые
процессами цифровизации: общие вопросы теории
/ И. В. Понкин, А. И. Ʌаптева // NOMOTHETIKA: Фи-
лософия. Социология. Право. – 2022. – ʋ 47 (1). –
С. 117–125. – DOI: https://doi.org/10.52575/2712-746;-
2022-47-1-117-125

10. Федеральный закон от 02.08.2019 ʋ 259-ФЗ
«О привлечении инвестиций с использованием ин-
вестиционных платформ и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Фе-



Legal Concept. 2022. Vol. 21. No. 3 67

Д.Е. Матыцин. Инвестиции в Интернете

дерации» // Собрание законодательства РФ. – 2019. –
ʋ 31. – Ст. 4418.

11. Федеральный закон от 31.07.2020 ʋ 258-ФЗ
«Об экспериментальных правовых режимах в сфе-
ре цифровых инноваций в Российской Федерации»
// Собрание законодательства РФ. – 2020. –
ʋ 31 (ч. I). – Ст. 5017.

12. Федеральный закон от 31.07.2020 ʋ 259-ФЗ
«О цифровых финансовых активах, цифровой валю-
те и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» // Собра-
ние законодательства РФ. – 2020. – ʋ 31. – Ст. 5018.

13. Inshakova, A. O. Digital Blockchain
Registration of Legally Significant Stages of Complex
Good’s Export-Import Supplies by Business Entities of
the EAEU and BRICS Jurisdictions / A. O. Inshakova,
A. I. Goncharov, I. V. Ershova // Competitive Russia:
Foresight Model of Economic and Legal Development
in the Digital Age : Proceedings of the International
Scientific Conference in Memory of Oleg Inshakov
(1952–2018) / ed. by A. O. Inshakova, E. I. Inshakova. –
Cham : Springer Nature, 2020. – P. 328–336. – (Lecture
Notes in Networks and Systems ; vol. 110).

14. Inshakova, A. O. Electronic-Digital Smart
Contracts: Modernization of Legal Tools for Foreign
Economic Activity / A. O. Inshakova, A. I. Goncharov,
D. A. Salikov  // The 21st Century from the Positions of
Modern Science: Intellectual, Digital and Innovative
Aspects / ed. by E. Popkova, B. Sergi.  – Cham : Springer
Science, 2020. – P. 3–13. – (Lecture Notes in Networks and
Systems ; vol. 91). – DOI: 10.1007/978-3-030-32015-7B1

15. Kalinina, A. E. Polysubject Jurisdictional
Blockchain: Electronic Registration of Facts to Reduce
Economic Conflicts / A. E. Kalinina, A. O. Inshakova,
A. I. Goncharov // Ubiquitous Computing and the
Internet of Things: Prerequisites for the Development
of ICT. – Cham : Springer Science � Business Media,
2019. – P. 205–213. – (ed. by E. G. Popkova. Studies in
Computational Intelligence ; vol. 826).

16. Matytsin, D. E. Regulation of the Turnover of
Intellectual Property on the Internet: Blockchain-Protection
of the Rights of Authors / D. E. Matytsin,  A. I. Goncharov,
A. O. Inshakova // The Transformation of Social
Relationships in Industry 4.0: Economic Security and Legal
Prevention // ed. by A. O. Inshakova, E. E. Frolova. – Cham :
Information Age Publishing Inc., 2022. – P. 199–208. – (ed.
by E. G. Popkova. Advances in Research on Russian
Business and Management).

REFERENCES

1. Alekseev N.V. Sootnoshenie institutov
cifrovyh prav, cifrovyh finansovyh aktivov i cifrovyh
valyut >Correlation of Institutions of Digital Rights,
Digital Financial Assets and Digital Currencies@. Vestnik

Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta.
Seriya� Pravo >Bulletin of the Voronezh State University.
Series: Law@, 2022, no. 1 (48), pp. 180-190. DOI: https://
doi.org/10.17308/vsu.proc.law.2022.1/3723

2. Bank Rossii � ofic. saMt >Bank of Russia:
Official. Website@. URL: https://www.cbr.ru/registries/
infrastr/�aB132564 (accessed 7 May 2022).

3. Inshakova A.O., Goncharov A.I. Pravovoe
regulirovanie investicionnyh platform v usloviyah
intensifikacii cifrovyh tekhnologij na rynke cennyh
bumag >Legal Regulation of Investment Platforms in
the Context of the Intensification of Digital
Technologies in the Securities Market@. Pravo i
praktika >Law and Practice@, 2020, no. 1, pp. 107-115.

4. Inshakova A.O., Goncharov A.I. Elektronnaya
registraciya faktov dlya snizheniya konfliktnosti
hozyajstvennoj deyatel’nosti v rezhime polisubektnogo
yurisdikcionnogo blokchejna >Electronic Registration
of Facts to Reduce the Conflict of Economic Activity
in the Regime of a Multi-Subject Jurisdictional
Blockchain@. E.E. Frolova, E.P. Rusakova, eds.
Sravnitel¶no�pravovye aspekty pravootnosheniM
grazhdanskogo oborota v sovremennom mire � sb. st.
Mezhdunar. nauch.�prakt. konf. pamyati prof.
V.K. Puchinskogo �Moskva, 12 okt.  201� g.�
>Comparative Legal Aspects of Legal Relations of Civil
Circulation in the Modern World: Collection of Articles.
Art. International Scientific-Practical. Conf. Memory of
Prof. V.K. Puchinsky (Moscow, October 12, 2018)@.
Moscow, RUDN Publ., 2018, pp. 221-229.

5. Kushnarev A.S., Puchkov V.O. Cifrovye
finansovye aktivy v delah o bankrotstve >Digital
Financial Assets in Bankruptcy Cases@. Biznes,
menedzhment i pravo >Business, Management and
Law@, 2022, no. 1, pp. 28-31.

6. Matytsin D.E. Utilitarnye cifrovye prava
kak predmet distancionno-cifrovyh sdelok v
investicionnyh platformah >Utilitarian Digital Rights
as a Subject of Remote Digital Transactions in
Investment Platforms@. EvraziMskiM yuridicheskiM
zhurnal >Eurasian Law Journal@, 2022, no. 1 (164),
pp. 171-174.

7. Matytsin D.E. Cifrovye finansovye aktivy v
distancionnyh cifrovyh investicionnyh sdelkah
>Digital Financial Assets in Remote Digital Investment
Transactions@. Bankovskoe pravo >Banking Law@,
2022, no. 1, pp. 39-47.

8. Goncharov A.I., et al. Obekty grazhdanskih
prav � uchebnik dlya bakalavriata, specialiteta i
magistratury >Objects of Civil Rights: A Textbook for
Undergraduate, Specialist and Magistracy@. Moscow,
<urajt Publ.; Volgograd, Izd-vo VolGU, 2020. 566 p.

9. Ponkin I.V., Lapteva A.I., 2022. Problemy v
prave intellektual’noj sobstvennosti, perspektivno
opredelyaemye processami cifrovizacii: obshchie
voprosy teorii >Problems in Intellectual Property



68

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Правовая парадигма. 2022. Т. 21. № 3

Law Prospectively Defined by Digitalization Processes:
General Issues in Theory@. NOMOTHETIKA�
Filosofiya. Sociologiya. Pravo   >NOMOTHETIKA:
Philosophy. Sociology. Law@, 2022, no. 47 (1),
pp. 117-125. DOI: https://doi.org/10.52575/2712-
746;-2022-47-1-117-125

10. Federal’nyj zakon ot 02.08.2019 ʋ 259-F=
«O pr ivlechen ii invest ici j s i spol’zovaniem
investicionnyh platform i o vnesenii izmenenij v
otdel ’nye zakonodatel ’nye akty Rossi jskoj
Federacii» >Federal Law No. 259-F= of August 2, 2019
“On Attracting Investments Using Investment
Platforms and on Amending Certain Legislative Acts of
the Russian Federation”@. Sobranie zakonodatel¶stva
RF >Collected Legislation of the Russian Federation@,
2019, no. 31, art. 4418.

11. Federal’nyj zakon ot 31.07.2020 ʋ 259-F=
«O cifrovyh finansovyh aktivah, cifrovoj valyute i o
vnesenii izmenenij v otdel’nye zakonodatel’nye akty
Rossijskoj Federacii» >Federal Law No. 259-F= of July 31,
2020 “On Digital Financial Assets, Digital Currency
and on Amendments to Certain Legislative Acts of the
Russian Federation”@. Sobranie zakonodatel¶stva RF
>Collected Legislation of the Russian Federation@, 2020,
no. 31 (pt. I), art. 5017.

12. Federal’nyj zakon ot 31.07.2020 ʋ 259-F=
«O cifrovyh finansovyh aktivah, cifrovoj valyute i o
vnesenii izmenenij v otdel’nye zakonodatel’nye akty
Rossijskoj Federacii» >Federal Law No. 259-F= of July
31, 2020 “On Digital Financial Assets, Digital Currency
and on Amendments to Certain Legislative Acts of the
Russian Federation”@. Sobranie zakonodatel¶stva RF
>Collected Legislation of the Russian Federation@, 2020,
no. 31, art. 5018.

13. Inshakova A.O., Goncharov A.I., Ershova I.V.
Digital Blockchain Registration of Legally Significant

Information About the Author

Denis E. Matytsin, Candidate of Sciences (Economics), Senior Researcher, Department of Civil
and Private International Law, Volgograd State University, Prosp. Universitetsky, 100, 400062 Volgograd,
Russian Federation; Associate Professor, Department of Civil Law and Procedure, International Law Institute
(Volzhsky Branch), Bolshevistskaya St, 7, 404106 Volzhsky, Russian Federation, dmatytsin@yandex.ru,
https://orcid.org/0000-0002-4038-4032

Инɮормация об авторе

Денис Евгеньевич Матыцин, кандидат экономических наук, старший научный сотруд-
ник кафедры гражданского и международного частного права, Волгоградский государственный
университет, просп. Университетский, 100, 400062 г. Волгоград, Российская Федерация; доцент
кафедры гражданского права и процесса, Международный юридический институт (Волжский фи-
лиал), ул. Большевистская, 7, 404106 г. Волжский, Российская Федерация, dmatytsin@yandex.ru,
https://orcid.org/0000-0002-4038-4032

Stages of Complex Good’s Export-Import Supplies by
Business Ent it ies of the EAEU and BRICS
Jurisdictions. A.O. Inshakova, E.I. Inshakova,
eds.Competitive Russia� Foresight Model of
Economic and Legal Development in the Digital Age�
Proceedings of the  International Scient if ic
Conference in Memory of Oleg Inshakov �1��2–
201��.  Cham, Springer Nature Publ., 2020, pp. 328-
336. (Lecture Notes in Networks and Systems;
vol. 110).

14. Inshakova A.O., Goncharov A.I., Salikov D.A.
Electronic-Digital Smart Contracts: Modernization of
Legal Tools for Foreign Economic Activity. Popkova E.,
Sergi B., eds. The 21st Century from the Positions of
Modern Science� Intellectual, Digital and Innovative
Aspects. Springer, Cham Publ., pp. 3-13. (Lecture Notes
in Networks and Systems; vol.  91). DOI: 10.1007/978-
3-030-32015-7B1

15. Kalinina A.E., Inshakova A.O., Goncharov A.I.
Polysubject Jurisdictional Blockchain: Electronic
Registration of Facts to Reduce Economic Conflicts.
UbiTuitous Computing and the Internet of Things�
PrereTuisites for the Development of ICT. Cham,
Springer Science � Business Media Publ., 2019, pp. 205-
213. (Popkova E.G., ed. Studies in Computational
Intelligence; vol. 826).

16. Matytsin D.E., Goncharov A.I.,
Inshakova A.O. Regulation of the Turnover of
Intellectual Property on the Internet: Blockchain-
Protection of the Rights of Authors. Inshakova A.O.,
Frolova E.E., eds. The Transformation of Social
Relationships in Industry 4.0� Economic Security and
Legal Prevention. Cham, Information Age Publishing
Inc., 2022, pp. 199-208. (Series: Popkova E.G., ed.
Advances in Research on Russian Business and
Management).



Legal Concept. 2022. Vol. 21. No. 3 69

¤
�К

он
ст

ан
ти

но
в А

.М
., 

20
22

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2022.3.9

UDC 340 Submitted: 07.05.2022
LBC 67.0 Accepted: 11.06.2022

GAMIFICATION OF LA:
AS A RESPONSE TO MODERN CHALLENGES OF ITS DEVELOPMENT 1

Alexander M. .onstantinov
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Introduction� despite the fact that the theory of gamification has recently been actively developed in such areas as
education, personnel management, management, marketing, there are no studies aimed at studying the possible impact of
the principles of this process on law today. The relevance of the work is due to the fact that modern vectors of legal
development associated with the use of universal methods for various spheres of public life are actively used by game
mechanics, which makes it possible to ensure the availability of law and increase interest in legal procedures for people of
non-legal professions. The SurSose of the paper is to study the process of using the mechanics inherent in gaming activities
in relation to legal procedures in modern conditions of the development of law. Methods� the methodological framework for
the research is a set of methods of scientific cognition, among which the main ones are the method of analysis and the
system method. Results� within the framework of the study, the analysis of the development of the theory of gamification
within the framework of various non-legal sciences has been carried out, the definition of the process of “gamification of
law” has been proposed, and the aspects of gamification of law have been analyzed. The conclusions obtained as a result
of the study show that the gamification of law can be traced through the introduction of game mechanics into various legal
procedures, which allows talking about the presence of certain game mechanisms in the diametrically opposite legal sphere.
This process is most clearly manifested in the conditions of digital development of law.

.ey words� gamification of law, digitalization of law, informatization of law, gamification theory, game
mechanisms of law.
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ ПРАВА
КАК ОТВЕТ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 1

Александр Михайлович Константинов
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение� несмотря на то что теория геймификации в последнее время получила активное развитие в рамках
таких сфер, как образование, управление персоналом, менеджмент, маркетинг, исследования, направленные на
изучение возможного влияния принципов этого процесса на право, на сегодняшний день отсутствуют. Актуаль-
ность данной работы обусловлена тем, что современные векторы развития права, связанные с использованием
универсальных для различных сфер общественной жизни методов, активно применяют игровые механики, что
позволяет обеспечить доступность права и повышение интереса к юридическим процедурам для людей неюриди-
ческих профессий. Цельɸ статьи является исследование процесса использования механик, свойственных игровой
деятельности, применительно к юридическим процедурам в современных условиях развития права. Методологи-
ческуɸ основу работы составляет совокупность методов научного познания, среди которых основное место зани-
мают метод анализа и системный метод. Результаты� в рамках исследования был проведен анализ развития теории
геймификации в рамках различных неюридических наук, предложено определение процесса «геймификации пра-
ва», проанализированы аспекты геймификации права. Полученные в результате исследования выводы пока-
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зывают, что геймификация права прослеживается через внедрение игровых механик в различные юридические
процедуры, что позволяет говорить о наличии в диаметрально противоположной игре правовой сфере опреде-
ленных игровых механизмов. ɇаиболее ярко этот процесс проявляется в условиях цифрового развития права.

Клɸчевые слова� геймификация права, цифровизация права, информатизация права, теория геймифика-
ции, игровые механизмы права.

Цитирование. Константинов А. М. Геймификация права как ответ на современные вызовы его разви-
тия // Legal Concept   Правовая парадигма. – 2022. – Т. 21, ʋ 3. – С. 69–73. – DOI: https://doi.org/10.15688/
lc.jvolsu.2022.3.9

Введение

Под геймфифкацией в общем смысле
представляется процесс внедрения игровых
механик в неигровые контексты.

Свое начало методика геймификации раз-
личных процессов берет в корпоративной сфере.
В 2002 г. британским разработчиком и предпри-
нимателем ɇиком Пеллингом были впервые вне-
дрены принципы исследуемого явления в бизнес-
модель его стартапа, целью которого было ус-
корение всех видов транзакций на коммерчес-
ких электронных устройствах >11@. ɇесмотря на
то что разработки Пеллинга не получили доста-
точного внимания и отклика от пользователей,
именно тогда был заложен базис для дальней-
шего развития теории геймификации.

В дальнейшем, в связи с развитием ис-
пользования мобильных и интернет-технологий,
геймификация активно внедряется в различные
профессиональные сферы, такие как образова-
ние, управление персоналом, менеджмент, мар-
кетинг >2@. Параллельно с этим возрастает ин-
терес к научному исследованию геймификации.
Многообразие подходов к изучению исследуе-
мого предмета обусловливается универсаль-
ностью данного метода и применимостью его
в различных сферах деятельности человека.

Исследований геймификации примени-
тельно к сфере юриспруденции, направленных
на изучение возможного влияния процесса на
право, в настоящее время мало, хотя анализ
данной проблематики значим для повышения
качества права, его доступности, интереса к
праву среди людей.

Определение
процесса геймɮикации права

Геймификация, используя механизмы,
свойственные игровым процессам, активно
задействует естественные склонности людей

к конкуренции, соревнованиям, взаимодей-
ствию и получению определенного результа-
та. Применительно к правовой отрасли этот
процесс прослеживается через внедрение иг-
ровых механик в юридические процедуры, что
позволяет говорить нам о наличии в диамет-
рально противоположной игре правовой сфере
определенных игровых механизмов.

Теория взаимосвязи права и игровой дея-
тельности хотя и не получила широкого разви-
тия, встречается в трудах представителей раз-
личных наук. ɇапример, данной проблеме по-
священа глава одного из наиболее фундамен-
тальных исследований игры как особого соци-
окультурного феномена – «ɑеловек играющий
(Homo ludens)» нидерландского философа Ƀо-
хана ɏейзинги, в которой анализируется взаи-
модействие, на первый взгляд, диаметрально
противоположных друг другу сфер обществен-
ной жизни – права и игры. В поддержку своей
позиции ученый рассматривает игровую со-
ставляющую важнейшего для сферы права про-
цесса судебного разбирательства >4, с. 217@.

Как отмечает Ʌ.И. Глухарева, несмот-
ря на то что право в целом является неигро-
вой деятельностью, в отдельных правовых
институтах прослеживается наличие опреде-
ленных игровых фрагментов >3, с. 12@.

Применительно к юридической отрасли
предлагается использовать более широкое,
нежели указанное выше, значение термина
«геймификация», используя все многообразие
аналогий, возникающих в связи с этим про-
цессом. Исходя из этого, предлагаем пони-
мать геймификацию права как наделение пра-
ва характеристиками, свойственными игровой
деятельности.

Геймиɮикация ɸридических процедур

Судебный процесс является наиболее
ярким и классическим примером внедрения
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игровых механик в юридическую процедуру.
Соотношение игры и судопроизводства про-
слеживается через такие характерные для
обоих явлений черты, как:

– агональность (соревновательность):
любая игра, как и любой судебный процесс,
возможна только тогда, когда имеется фак-
тор состязательности нескольких сторон >5@;

– сценарность� судебный процесс, ров-
но так же, как и игра, не допускает отступле-
ния от процедурных норм (правилам игры), за-
ранее известных ее участникам; набор про-
цессуальных прав и обязанностей, которыми
наделены участники, зависит от их статуса
(роли) в процессе;

– нацеленность на результат� в дан-
ном принципе заключается смысл существо-
вания сопоставляемых явлений.

ɇесмотря на то что судебные процес-
сы являются наиболее ярким игровым
представлением на юридическую тему >3,
с. 12@, взаимодействие права и игры видит-
ся более многогранным, выходящим за рам-
ки сопоставления игрового процесса и су-
допроизводства.

Происходящее сегодня видоизменение
векторов развития права, на наш взгляд, ус-
коряет процессы геймификации права. ɇаи-
более ярко это прослеживается в повсемес-
тной цифровизации юридических процедур,
ставшей главным трендом развития права в
последние годы. В связи с цифровизацией об-
щественных отношений (в том числе и пра-
вовых) геймификация права проявляется в
следующем:

В первую очередь благодаря цифрови-
зационным процессам происходит в опреде-
ленной степени десакрализация правовых про-
цедур. Это проявляется через механизм об-
легчения доступа к праву для людей неюри-
дических профессий, что позволяет увеличить
круг «потребителей» таких процедур, снизив
при этом фактор излишней серьезности и не-
доступности.

Как указывал ɏейзинга, этимологичес-
ки тот смысл, который вкладывается в пра-
вовые категории, обычно противопоставляет-
ся игровым категориям, так как священная
серьезность права обусловливает возмож-
ность отрицания влияния игры на данную сферу
общественной жизни >9, с. 215@.

Однако с развитием цифровых техноло-
гий происходит обратный процесс, при кото-
ром, имея лишь доступ к сети Интернет, лю-
бой человек получает возможность совершать
множество юридически значимых действий,
не прибегая к помощи профессиональных юри-
стов, а применение интуитивно понятного ин-
терфейса правовых сервисов еще более об-
легчает пользователю доступ к таким проце-
дурам >7, c. 194@. Кроме того, субъекты пред-
принимательской и иной хозяйственной дея-
тельности используют цифровые технологии
в целях снижения издержек и повышения на-
дежности регулирования взаимных расчетов
>4, с. 136@.

Так, например, информатизация судебной
системы, безусловно, ведет к повышению
уровня доступности правосудия на всех его
этапах >8@. Благодаря внедрению цифровых
технологий существенно упрощается процесс
доступа к процедуре инициирования судебно-
го разбирательства и участия в нем.

Увеличившаяся общественная потреб-
ность в цифровизации государственных и муни-
ципальных услуг позволила запустить процессы
превращения прежде труднодоступных для боль-
шинства граждан правовых процедур в гораздо
более комфортный и нативный для современно-
го человека процесс. ɇа сегодняшний день бла-
годаря цифровизационным процессам любой
человек получает возможность легкого досту-
па к множеству юридических процедур через
приложение в мобильном телефоне.

Еще одним фактором влияния цифрови-
зационных процессов на геймификацию права
является непосредственное использование
игровых механик для повышения уровня уча-
стия граждан в решении определенных задач,
стоящих перед государством >6@.

Игровая деятельность характеризуется
удовлетворением внутренних механизмов сча-
стья человека >1, с. 117@. Игры привлекатель-
нее, чем реальность, – в них есть четкие цели,
которых всегда можно достигнуть и получить
удовлетворение. Фактор наслаждения в рам-
ках игрового процесса имеет важнейшую роль
(см.: >10@).

В данном контексте можно проследить
определенную параллель между игровой дея-
тельностью и юридическими процедурами,
видоизмененными цифровизационными процес-
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сами. Увеличение фактора удовольствия от
использования юридических процедур в циф-
ровом виде становится возможным благодаря
применению в них чисто игровых механик. Так,
ярким примером служит московская платфор-
ма муниципальных услуг «Активный гражда-
нин». В рамках данного сервиса активно при-
меняются игровые модели при проведении раз-
личных голосований в рамках городских про-
ектов, связанных с благоустройством или вне-
сением изменений в градостроительные про-
екты. Внедрение балльной системы и магази-
на поощрений, в котором заработанные за ак-
тивное участие в голосованиях баллы можно
обменять на конкретные товары, является не-
посредственным использованием геймифика-
ционных процессов в праве.

Выводы

Многообразие подходов к изучению гей-
мификации обусловлено универсальностью
данного процесса и применимостью его в раз-
личных сферах деятельности человека. Во вза-
имосвязи с правом и в первую очередь с юри-
дическими процедурами геймификацию мож-
но определить как наделение права характери-
стиками, свойственными игровой деятельнос-
ти. ɇесмотря на то что общепринятым подхо-
дом к определению сущности права является
указание на его неигровой характер, в отдельных
правовых институтах прослеживается наличие
определенных игровых фрагментов.

ɇаиболее яркими примерами внедрения
игровых механик в юридические процедуры, на
наш взгляд, являются: судебный процесс, кото-
рый по ряду признаков сопоставим с игровой
деятельностью, а также видоизменение юриди-
ческих процедур в условиях цифровизации об-
щественных отношений, при котором происхо-
дит внедрение игровых механик с целью десак-
рализации правовых процедур, а также увеличе-
ния фактора удовольствия от их использования.
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LEGAL ASPECTS OF THE LA%OR MIGRATION REGULATION
IN THE SOCIAL SECURITY SYSTEM OF THE CASPIAN REGION COUNTRIES

Olga V. .orablina
Astrakhan State University, Astrakhan, Russian Federation

Elmira F. %aybekova
Astrakhan State University, Astrakhan, Russian Federation

Introduction� the problem of labor migration is one of the most important problems in the social policy of any
state. Taking into account the pace of globalization and the development of modern information and communication
technologies, it is necessary to perceive the new reality by taking optimal regulatory measures. In the countries of
the Caspian region, labor migration has specific features. This problem is closely connected with the solution of
important socio-economic tasks of the territory’s development, which is only possible through an integrated
approach and the improvement of modernization in these states. In the paper, the authors have analyzed the current
information on the problem of labor migration within the framework of the social security development system in
the Caspian region countries. The SurSose of the research is to study the processes of labor migration, its specifics
and features in the states of the Caspian region, taking into account current developments, recent trends in the
social policy development in the peripheral territories. Methods� when writing the paper, the authors used the
theoretical basis from the scientific works of Russian scientists, and also performed an analysis of relevant information
using the general scientific and special methods, comparative law, systemic and many others. Results� to meet the
needs of citizens within the framework of the socio-economic policy of the countries, it is necessary to take
measures and carry out activities that have a positive impact on solving the problems of labor migration in the
countries of the Caspian region. At the same time, it should be noted that the migration policy of each state is
regulated by the legislative and regulatory acts. There is a need to develop cluster projects, whose advantage is
undoubtedly the possibility of optimal allocation of labor resources to use innovative opportunities to fully solve
migration problems. Conclusions� it is important to provide the Caspian region citizens with additional decently
paid jobs. Migration problems are now decisive in the socio-economic policy of any state, which is due to geopolitical,
demographic and other factors characterizing modernization processes in the peripheral territories. Strengthening
the role of the state in regulating the processes of labor migration would speed up the pace of solving this problem,
as well as, which is not least importantly, eliminate the differences in the socio-economic level of development of
particular territorial areas.
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Введение� проблема трудовой миграции является одной из наиболее важных в социальной политике
любого государства. С учетом темпов глобализации, развития современных информационно-коммуникаци-
онных технологий, необходимо воспринимать новую реальность, принимая оптимальные меры регулирова-
ния. В странах Прикаспийского региона трудовая миграция имеет специфические особенности. Эта пробле-
ма тесно связана с решением важных социально-экономических задач развития территории, что возможно
только через комплексный подход и совершенствование модернизации в этих государствах. В этой исследо-
вательской работе авторы провели анализ актуальной информации по проблеме трудовой миграции в рам-
ках развития системы социальной безопасности в странах Прикаспийского региона. Цель исследования�
изучение процессов трудовой миграции, ее специфики и особенностей в государствах Прикаспийского ре-
гиона с учетом современных тенденций, актуальных тенденций развития социальной политики на перифе-
рийных территориях. Методы� при написании этой исследовательской работы авторы использовали теорети-
ческую базу из научных работ отечественных ученых, а также выполнили анализ актуальной информации с
применением общенаучных и специальных методов, сравнительно-правового, системного и многих других.
Результаты� для удовлетворения потребностей граждан в рамках социально-экономической политики стран
необходимо принять меры, провести мероприятия, положительно влияющие на решение проблем трудовой
миграции в странах Прикаспийского региона. При этом стоит отметить, что миграционная политика каждого
государства регулируется законодательными и нормативно-правовыми актами. Есть необходимость в разви-
тии кластерных проектов, преимуществом которых, несомненно, является возможность оптимального рас-
пределения трудовых ресурсов с целью использования инновационных возможностей для полноценного
решения проблем миграции. Выводы� важно обеспечить граждан стран Прикаспийского региона дополни-
тельными рабочими местами с достойной заработной платой. Миграционные проблемы сейчас являются
определяющими в социально-экономической политике любого государства, что обусловлено геополитичес-
кими, демографическими и иными факторами, характеризующими модернизационные процессы на пери-
ферийных территориях. Усиление роли государства в регулировании процессов трудовой миграции позволи-
ло бы ускорить темпы решения этой проблемы, а также, что не менее важно, – исключить различия в
социально-экономическом уровне развития отдельных территориальных участков.

Клɸчевые слова� миграция, трудовая миграция, социетальная безопасность, финансовая безопас-
ность, модернизационные процессы.
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Введение

Интеграционные процессы, глобализация,
повсеместное использование информацион-
ных технологий, а также существование ми-
ровой экономики и учет геополитических фак-
торов описывают современную реальность,

определяя ее дальнейшие векторы развития.
ɇаселение разных стран принимает во вни-
мание социально-экономическое положение
государств, а их решение запускает процес-
сы трудовой миграции – территориального
перемещения граждан из одного региона в
другой. При этом целью переезда является
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поиск постоянного места жительства, успеш-
ное трудоустройство, повышение уровня жиз-
ни, за счет достойного заработка или сниже-
ния расходов, отсутствия налогов. Есть раз-
ные притягивающие и отталкивающие факто-
ры, влияющие на процессы трудовой мигра-
ции в развитых, развивающихся странах >9,
с. 198; 2, с. 383@.

Трудовая миграция представляет собой
одну из разновидностей территориального пе-
ремещения населения с целью поиска лучше-
го места трудоустройства. Процессы трудо-
вой миграции могут различаться в зависимо-
сти от конкретного региона, что во многом
связано с социально-экономической политикой
отдельных государств. Такой вид миграции
впервые стал объектом международно-пра-
вового контроля в начале двадцатого столе-
тия. Организация Объединенных ɇаций при-
няла множество законодательных актов, ре-
гулирующих требования, обстоятельства и
процедуры трудовой миграции >10, с. 315@. Од-
нако и сейчас остаются нерешенные вопросы
в государствах Прикаспийского региона, на
других территориях, где внутренней социаль-
ной политике уделяется не так много внима-
ния, как в ведущих странах мира.

Регулирование
внеɲней трудовой миграции

С целью подготовки комплексного пла-
на правового регулирования процессов трудо-
вой миграции в отдельных регионах необхо-
димо выделить основные характерные чер-
ты этого феномена. В первую очередь важно
отметить, что целью перемещения населения
является поиск места трудоустройства. Имен-
но по этой причине эксперты рассматривают
трудовую миграцию как ресурс государства,
преимущество глобализации и отсутствия зак-
рытых границ. В основе перемещения насе-
ления лежат экономические причины, в част-
ности стремление улучшить благосостояние
семьи, повысить уровень заработка. Это со-
циально-экономическое явление связано с точ-
ками размещения производственных объек-
тов, административно-экономических центров.
Граждане самостоятельно принимают реше-
ние о смене места жительства, ориентируясь
на показатели дохода жителей разных регио-

нов с учетом своей профессиональной дея-
тельности >5, с. 84@.

Отдельно стоит отметить, что правовое
регулирование внешней трудовой миграции в
Российской Федерации представляет собой
сложный процесс, включающий в себя не-
сколько основных этапов >7, с. 112@. До сих
пор невозможно точно определить степень
воздействия миграции на социально-экономи-
ческое развитие государства (неоднозначное
положение мигрантов, нестабильные нормы
безработицы, постоянные колебания числа
трудовых мигрантов разных профессий). ɇе-
обходимо также учитывать, что с увеличени-
ем количества мигрантов на этих территори-
ях отмечается рост нагрузки на производ-
ственные и инфраструктурные объекты (осо-
бенно в городах, где и так зафиксирован су-
щественный рост цен на недвижимости, про-
блемы с арендой и покупкой бюджетного жи-
лья). В рамках законодательного регулирова-
ния трудовой миграции государство должно
принимать новые, инновационные меры для
минимизации последствий, а также с целью
оптимизации миграционных процессов. Пра-
вовой контроль процедур регистрации граж-
дан из других регионов должен быть усовер-
шенствован, а меры минимизации последствий
следует реализовать на федеральном уровне
>2, с. 385@. Стоит обратить особое внимание
на преимущества миграционной политики
стран Евросоюза. Ведь привлечение профес-
сионалов из других государств позволяет мно-
гим отечественным компаниям продолжать
свою деятельность, платить налоги и способ-
ствовать развитию экономики страны.

Российские предприятия, представители
малого и среднего бизнеса во многом связа-
ны с процессами трудовой миграции. Это со-
циально-экономическое явление обеспечива-
ет достойный уровень конкурентоспособнос-
ти и платежеспособности коммерческих орга-
низаций, позволяет снизить затраты на произ-
водственные ресурсы (рабочую силу). При-
влекая трудовых мигрантов, социально неза-
щищенные слои населения получают возмож-
ность покупать недорогие товары, пользовать-
ся услугами по сниженным ценам. В 2007 г.
была официально принята Концепция демог-
рафической политики Российской Федерации,
где отмечена потребность в развитие соци-
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ально-экономической сферы с привлечением
трудовых мигрантов, с обязательным требо-
ванием постепенно интеграции, адаптации в
современном российском обществе >1, с. 69@.
Стоит также обратить внимание, что в 2019 г.
миграционная политика страны претерпела су-
щественные изменения – ограничение числа
визовых иностранных работников в сфере стро-
ительства (не более 80 � от общего числа), а
также необходимость решения проблемы рос-
та стоимости патентов на работу.

В условиях глобализации каждое госу-
дарство зависимо от мирового сообщества,
особенно в своем финансовом положении.
Поэтому экономическая ситуация стран нео-
динакова, что можно видеть на примере госу-
дарств Евросоюза, стран СɇГ и Российской
Федерации. ɇаша страна является типичным
примером отсутствия эффективной системы
правового регулирования процессов трудовой
миграции. Многие социально-экономические
проблемы связаны именно с процессом интег-
рации, который является обязательным эле-
ментом развития государства в современных
условиях. Обеспечение экономической безо-
пасности Российской Федерации должно осу-
ществляться в нескольких направлениях с уче-
том значения энергетической, транспортной,
управленческой, технико-производственной,
продовольственной и сырьевой, демографи-
ческой, экологической, технологической безо-
пасности. Последние события также подтвер-
ждают необходимость внесения изменения в
процессы обеспечения информационной и фи-
нансовой безопасности государства. После-
днее направление выступает в качестве оп-
ределяющего компонента. При достижении
стратегических целей финансовой безопасно-
сти будут снижены объемы вывоза капитала
за границу, снизятся риски финансовых кризи-
сов, а также конфликтов по вопросам распре-
деления национальных активов, необходи-
мость привлечения зарубежных инвестиций и
финансирования. Таким образом, будут реше-
ны наиболее важные проблемы социально-по-
литической и экономической сфер.

ɑто касается статистических данных, то
в начале 2000-х гг. был зафиксирован рекорд-
ный рост числа мигрантов – с 72 до почти
90 �. В период с 2014 по 2015 г. миграцион-
ный прирост снизился до 27–30 �, а с 2016 по

2017 г. количество трудовых мигрантов соста-
вило около 50 �, в 2018 г. – 61 �. Максималь-
ный показатель пришелся на 2019 г., когда
впервые миграционный прирост достиг значе-
ния в 125,1 тыс. чел. >5, с. 85@. Российская
Федерация выступает как принимающая сто-
рона, страна транзит и страна происхождения
трудовых мигрантов. Однако особую роль иг-
рает тот факт, что наше государство остает-
ся в большей мере реципиентом, а не доно-
ром в миграционных потоках, связанных с
трудовой деятельностью. Сложная экономи-
ческая ситуация в 2020 г. не стала препятстви-
ем к продолжению усилия роли трудовой миг-
рации (за период с января по апрель 2020 г. по-
чти 3,4 тыс. чел. оформили паспорта граждан
РФ, на учет встали 4,09 млн иностранцев и лиц
без гражданства; было оформлено 6,4 тыс. раз-
решений на работу для высококвалифицирован-
ных специалистов) >5, с. 86@.

Ключевой причиной миграции российс-
ких граждан являются социальные и экономи-
ческие внутренние проблемы. Многие высо-
коквалифицированные специалисты, а также
работники узкой направленности, выпускники
вузов и школьники уезжают из страны, чтобы
улучшить свое финансовое положение >3,
с. 214@. Проведенный анализ трудовой мигра-
ции позволил выделить важное отрицательное
последствие – нелегальное использование тру-
да иностранцев, что влияет на развитие тене-
вого рынка Российской Федерации (особенно-
стью такой профессиональной деятельности
является отсутствие фискальных выплат) >4,
с. 27@. Следует также выделить проблему ин-
теллектуальной миграции, вышедшей на пер-
вое место в 2020 году. Переезд за границу та-
лантливой молодежи, эмиграция высококвали-
фицированных работников из Российской Фе-
дерации будет продолжаться без надлежаще-
го правового регулирования миграционных
процессов, контроля темпов интеграции и ре-
шения внутренних социально-экономических
задач >8, с. 148@. В условиях пандемии наша
страна, как и многие другие государства, стол-
кнулась с необходимостью эффективного ре-
гулирования миграционных потоков. МВД Рос-
сии были приняты меры преодоления суще-
ствующих недостатков системы, например
официальное продление регистрации, законно-
го пребывания иностранцев на время кризи-



78

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ

Правовая парадигма. 2022. Т. 21. № 3

са – чтобы не допустить увеличения числа
трудовых мигрантов, незаконного пребывания
на территорию страны иностранных граждан.

Е.Г. Равенштейном были сформированы
основные миграционные законы, которые про-
истекают из актуальных тенденций трудовой
миграции в Российской Федерации, в особен-
ности на южных территориях:

– преимущественно миграция на корот-
кие расстояния;

– крупные административно-территори-
альные центры более экономически привле-
кательны для трудовых мигрантов;

– рост городов и агломерация связаны с
миграцией населения;

– развитие промышленности, торговли,
транспорта влияют на масштабы миграцион-
ных потоков;

– миграция зависима от экономических
причин >11, с. 61@.

Однако стоит отметить, что особенности
трудовой миграции отличают этот вид от дру-
гих форм территориального перемещения на-
селения. ɇапример, важную роль играет при-
граничное положение частей южной террито-
рии, аграрная специализация региона, наличие
большого количества производственных и ин-
фраструктурных объектов для принятия работ-
ников без высшего образования. Был сделан
вывод, что регионы СКФО отличаются отто-
ком населения, а регионы ɘФО, наоборот, при-
влекательны для мигрантов. Особое вни-
мание стоит обратить на специфику миграци-
онных потоков в Ростовской области, в Рес-
публике Адыгея, на территории Краснодарс-
кого края, а также в Волгоградской и Астра-
ханской областях. Причиной трудовой мигра-
ции с этих территорий является недостаток
модернизации, узкий профиль рынков труда,
необходимость поиска сезонной работы. В рам-
ках анализа актуальных данных по трудовым
мигрантам было отмечено, что отраслевая
специфика экономики не влияет на привлека-
тельность этого региона для мигрантов. Рес-
публика Адыгея – это преимущественно про-
изводство сельскохозяйственных товаров, од-
нако здесь зафиксирован миграционный прирост
(в отличие от Астраханской области и Респуб-
лики Калмыкия). ɇа территории Волгоградс-
кой области (промышленная специализация)
уже несколько лет не может быть преодолен

отток населения. Предприятия не оказывают
сильного влияния на трудовую миграцию из-за
незначительных объемов производства, низкой
рентабельности. Интересным примером явля-
ется Краснодарский край, поскольку там эко-
номика диверсифицированная, а значит долж-
на привлечь иностранных граждан из разных
профессиональных отраслей.

Изучение структуры и особенностей при-
бывающих, убывающих граждан в этих реги-
онах позволило сделать вывод об отсутствии
серьезных изменений в миграционных пото-
ках за последние почти 10 лет. ɇа ɘге Рос-
сии преимущественно зафиксирована межре-
гиональная и внутрирегиональная трудовая
миграция (соответствующая законам мигра-
ции Е.Г. Равенштейна). Основным законом при
этом является тот факт, что чем больше тер-
риториально-административный центр – тем
он экономически привлекательнее для трудо-
вых мигрантов >11, с. 63@. Специфической осо-
бенностью этого социально-экономического
явления на ɘге России является зависимость
направления движения трудовых потоков от
учебной мобильности молодежи при выборе
российских вузов. Если выпускник школы вы-
бирает высшее учебное заведение с уче-
том потребностей местного рынка труда, то
с большей вероятностью он не изменит свое
место проживания. Если специальность не со-
ответствует общим тенденциям региона, тог-
да выпускник вуза будет искать работу в
крупном территориальном центре, ориентиру-
ясь на свои потребности и желаемый уровень
дохода. Учитывая это обстоятельство, важ-
но внести изменения в процесс регулирования
трудовой миграции, уделив особое внимание
миграции талантливой молодежи. ɇеобходи-
мо не только решить задачи контроль за миг-
рационными потоками в Российской Федера-
ции, но и совершенствовать меры социально-
экономической политики в стране, например,
постепенно устранть проблемы жилищно-ком-
мунального хозяйства, развития транспортной,
промышленной инфраструктуры.

Выводы

В этой исследовательской работе авторы
изучили ключевые причины, факторы и специ-
фические особенности трудовой миграции на
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ɘге России. Анализ показал, что на этих тер-
риториях высокая трудовая мобильность насе-
ления, которая преимущественно имеет цент-
ростремительную направленность. Модерниза-
ционное развитие региона ограничено суще-
ственным оттоком талантливой молодежи и
высококвалифицированных специалистов, кото-
рые стремятся переехать с периферии в круп-
ные административно-территориальные цент-
ры, где легче найти хорошо оплачиваемую ра-
боту. Однако стоит отметить, что поток трудо-
вой миграции из соседних государство решает
проблемы местного рынка труда (отмечается
экстенсивность этого социально-экономическо-
го явления). ɇа ɘге России высокий демогра-
фический потенциал, есть эффективные про-
граммы привлечения квалифицированных спе-
циалистов, однако низкий уровень жизни на пе-
риферии не способствует развитию региона. Это
отмечается и в рамках отсутствия инноваций в
производственно-хозяйственной сфере, в низких
темпах совершенствования институциональных
механизмов, в необходимости использования
частных инвестиций для развития отдельных
территорий региона (а как результат – отток эко-
номически активного населения).
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Introduction� the paper considers the problems of law enforcement of one of the fundamental civil doctrines – the
freedom of contract in the insurance obligation. Modern scientific views on this doctrine as a whole are investigated, as
well as the latest judicial practice, which quite often uses the doctrine in question in its conclusions on insurance
disputes and refers to the dispositivity of civil norms when formulating certain conditions of an insurance contract. It is
stated that insurers often conceal information important to the insurance carrier when concluding an insurance contract,
which deprives him of the opportunity to fully settle certain issues that are important to him and subject to inclusion in
the text of the insurance contract, in his opinion. The problem is the asymmetry of the powers of the insurer and the
policyholder at the stage of concluding an insurance contract, when each of the parties has the right to make their
proposals and adjustments to the draft insurance contract. The SurSose of the study: to establish the actual role and
degree of importance of the freedom-of-contract doctrine in the insurance obligation. Methods� based on the theoretical
and empirical bases using the comparative legal and formal legal methods, the authors have analyzed, synthesized and
summarized the information received, and made scientific conclusions of theoretical and practical significance. Results�
the achievement of the set goal is the establishment of the actual role and degree of significance of the freedom-of-
contract doctrine in the insurance obligation. Conclusions� the authors have formulated the authors’ scientific approach
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Введение� статья посвящена проблемам правоприменения одного из основополагающих цивилистичес-
ких принципов – свободы договора в обязательстве по страхованию. Исследуются современные научные взгля-
ды на данный принцип в целом, а также новейшая судебная практика, довольно часто использующая в своих
выводах по спорам в сфере страхования рассматриваемый принцип и ссылающаяся на диспозитивность норм
гражданского права при формулировании некоторых условий договора страхования. Констатируется, что стра-
ховщики не редко умалчивают информацию, важную для страхователя при заключении договора страхования,
что лишает его возможности полноценно урегулировать те или иные вопросы, имеющие для него значение и
подлежащие по его мнению включению в текст договора страхования. Проблема состоит в ассиметричности
правомочий страховщика и страхователя на стадии заключении договора страхования, когда каждая из сторон
вправе вносить свои предложения и коррективы в проект договора страхования. Цель исследования� установ-
ление действительной роли и степени значимости принципа свободы договора в обязательстве по страхова-
нию. Методы� авторами на основе теоретической и эмпирической баз с использованием сравнительно-право-
вого и формально-юридического методов проведены анализ, синтез и обобщение полученной информации,
сделаны научные выводы, имеющие теоретическое и практическое значение. Результаты исследования� дос-
тижение поставленной цели – установление действительной роли и степени значимости принципа свободы
договора в обязательстве по страхованию. Выводы� авторами формулируется авторский научный подход об
универсальности и значимости принципа свободы договора в страховом обязательстве.

Клɸчевые слова� свобода договора, принцип, обязательство, страхование, договор, добросовестность.
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Введение

Конституционный Суд РФ, относя принцип
свободы договора к отраслевым основополага-
ющим принципам гражданского права, подчер-
кивает, что «Конституция Российской Федерации
>3@ гарантирует свободу экономической деятель-
ности в качестве одной из основ конституционно-
го строя (ст. 8)« конкретизируя это положение в
ст. 34 и ст. 35, Конституция Российской Федера-
ции устанавливает, что каждый имеет право на
свободное использование своих способностей и
свободное использование имущества для пред-
принимательской и иной не запрещенной законом
деятельности«» >11@. Данный вывод Конститу-
ционного Суда РФ как нельзя более наглядно де-
монстрирует фундаментальность рассматрива-
емого принципа для гражданского права как от-
расли права в целом и для страхового обязатель-
ства (цель которого – обеспечить имуществен-
ные интересы страхователя) – в отдельности.

Роль и значимость принципа свободы
договора в страховом обязательстве

Свобода договора – отраслевой базовый
>13, с. 61–69, 100–108@ принцип гражданского

права, суть которого сводится к возможности
заключения договора страхования сторонами
своей волей и в своем интересе (п. 1 ст. 1,
ст. 421 ГК РФ). Стороны вправе установить
в данном договоре любые условия, не проти-
воречащие нормам закона. В этой связи убе-
дительным считаем мнение Т.И. ɏмелевой и
И.ɘ. Кузнецовой о том, что принцип свобо-
ды договора означает, что стороны договора
имеют возможность выбора контрагента, оп-
ределения по своему усмотрению условий до-
говора, за исключением случаев, предусмот-
ренных законом или иными правовыми акта-
ми >15, с. 110@. Справедливым представляет-
ся научный подход Д.А. Пашенцева, который
отмечает, что законным исключением из дан-
ного принципа является необходимость соблю-
дения императивных норм действующего пра-
вового регулирования, которым не может про-
тиворечить договор >10, с. 85@. Пленум Выс-
шего Арбитражного Суда РФ в своем Поста-
новлении от 14.03.2014 г. ʋ 16 «О свободе до-
говора и ее пределах» призвал при определе-
нии принципа свободы договора ориентиро-
ваться не только на буквальное значение со-
держащихся в норме права слов и выраже-
ний, но и те цели, которые преследовал зако-
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нодатель, устанавливая данное правило >12@.
Одним из характерных примеров того, когда
воля сторон и принцип свободы договора ог-
раничены в силу закона может служить обя-
зательство по сельскохозяйственному страхо-
ванию, осуществляемому с государственной
поддержкой, в котором обе стороны страхо-
вого обязательства (страховщик и страхова-
тель) при заключении договора страхования
во многом связаны императивными требова-
ниями (нормами), которым они вынуждены
следовать в целях получения со стороны пуб-
личной власти (государства в лице своих упол-
номоченных органов) государственной под-
держки по выплате за страхователя части
страховой премии страховщику. Здесь умест-
но привести научную позицию И.Г. Садовой о
том, что «...гражданские правоотношения ос-
новываются на принципе свободы договора,
а именно возможности участниками правоот-
ношений самостоятельно определять потреб-
ность в заключении договора, выбирать вид
договора и согласовывать такие его условия,
которые максимально отвечают их интересам,
между тем свобода договора не абсолютна,
в целях соблюдения баланса интересов пуб-
личных и интересов участников гражданских
правоотношений могут устанавливаться огра-
ничения по форме и условиям договора, доб-
ровольности или обязательности его заклю-
чения и т. д.» >14, с. 14@.

ɇа практике реализация фундаменталь-
ного принципа свободы договора сталкивает-
ся с трудностями как при заключении догово-
ра страхования, так и в процессе его исполне-
ния. Страховщик, являясь зачастую более
сильной в профессиональном смысле сторо-
ной страхового обязательства, изначально при
заключении договора предлагает страховате-
лю те условия, которые у него заранее разра-
ботаны (речь идет как о типовой форме дого-
вора страхования, так и об имеющихся у стра-
ховщика правилах страхования). Страховате-
лю, как правило, остается либо присоединить-
ся к таким условиям, либо отказаться пере-
давать на страхование свои имущественные
интересы такому страховщику и обратиться
к другому. При этом страховщики практичес-
ки не объясняют страхователям действие
принципа свободы договора, который заклю-
чается в активной позиции страхователя, а

именно в реализации своего права вносить
страховщику предложения относительно кор-
ректировки тех или иных условий договора
страхования >5, с. 110–120@. Ввиду этого стра-
хователи оказываются в невыгодной ситуа-
ции, нередко – введены в заблуждение >1,
с. 23–27; 2, с. 50–55@, что в итоге имеет не-
благоприятные последствия для возникнове-
ния и исполнения в дальнейшем страхового
обязательства. ɇе секрет, что, например, при
заключении договоров ОСАГО, КАСКО
страхователю страховщиком просто вручает-
ся страховой полис, но условия договора, пра-
вил страхования страховщиком со страхова-
телем практически не обсуждаются и не кор-
ректируются.

В итоге такое положение дел в судебной
практике получает довольно формальный под-
ход – в целом позиция судов единодушна, под-
держивается Верховным Судом РФ и сводит-
ся к констатации факта: ««определение ус-
ловий страхования, на которых заключен до-
говор« в части установления случаев осво-
бождения страховщика от страховой выпла-
ты соответствует принципу свободы догово-
ра, закрепленному в ст. 421 ГК РФ, истец, вы-
ступая участником договора страхования,
был осведомлен обо всех условиях страхова-
ния, включая перечень оснований, при нали-
чии которых он не имеет права требовать
выплаты страхового возмещения«» >6@. При
таких обстоятельствах Верховный Суд РФ
оставил без изменения судебный акт суда
кассационной инстанции, которым отменены
постановления судов первой и апелляционной
инстанций, а в удовлетворении иска страхова-
теля отказано.

В другом деле Верховный Суд РФ от-
метил, что ««из правовых норм Закона Рос-
сийской Федерации от 27 ноября 1992 г.
ʋ 4015-1 “Об организации страхового дела в
Российской Федерации” >4@, ст. 942 ГК РФ в
их системном толковании и принципа свободы
договора следует, что стороны договора стра-
хования вправе по своему усмотрению опре-
делить перечень случаев, признаваемых стра-
ховыми, а также случаев, которые не могут
быть признаны страховыми«» >8@.

Аналогичную позицию высказал Верхов-
ный Суд РФ и в другом деле: ««стороны
вправе включать в договор добровольного
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страхования условия об определении размера
ущерба и о порядке определения страховой
выплаты, если они не противоречат действу-
ющим императивным нормам законодатель-
ства, регулирующего правоотношения в обла-
сти страхования...» >9@.

Принцип свободы договора позволяет
сторонам страхового обязательства, напри-
мер, в договоре добровольного страхования
транспортного средства, которым автомо-
биль застрахован на случай причинения
ущерба, указать, что ««размер страхового
возмещения, выплачиваемого в связи с при-
чинением вреда автомобилю, будет опреде-
ляться в соответствии с утвержденным ɐБ РФ
Положением о единой методике определе-
ния размера расходов на восстановительный
ремонт в отношении поврежденного транс-
портного средства, которое по умолчанию
применяется к договорам ОСАГО. Если в до-
говоре добровольного страхования содержит-
ся такая отсылка, то размер страхового воз-
мещения уменьшается с учетом износа де-
талей«» >7@.

Таким образом, при заключении догово-
ра страхования стороны вправе включить в
договор или исключить из него положения,
относимые законодателем к диспозитивным
(например, расширить или сузить перечень
страховых случаев, страховых рисков; уста-
новить конкретные критерии страховых рис-
ков, при наличии которых страховой случай
считается наступившим и т. д.). Однако про-
блема состоит в ассиметричности правомо-
чий страховщика и страхователя на стадии
заключении договора страхования, когда каж-
дая из сторон вправе вносить свои предложе-
ния и коррективы в проект договора страхо-
вания. Приведенный анализ позволяет заклю-
чить, что действенную позитивную роль в
обязательстве по страхованию принцип сво-
боды договора может получить лишь при от-
крытости страховщика для страхователя, в
добросовестности обеих сторон, предостав-
лении страховщиком возможности страхова-
телю в полной мере реализовать свои права
при обсуждении условий договора страхова-
ния на стадии его заключения с тем, чтобы в
процессе исполнения взаимных обязательств,
а также при возникновении каких-либо право-
вых споров последние разрешались объектив-

но, исходя из действительной воли сторон при
заключении такого договора.

Выводы

Проведенное исследование позволило
подтвердить универсальность и значимость
использования принципа свободы договора в
страховом обязательстве. Основными усло-
виями полноценной реализации данного прин-
ципа в страховом обязательстве выступают:
открытость страховщика для страхователя,
добросовестность обеих сторон, предостав-
ление страховщиком возможности страхова-
телю в полной мере реализовать свои права
при обсуждении условий договора страхова-
ния на стадии его заключения с тем, чтобы в
процессе исполнения взаимных обязательств,
а также при возникновении каких-либо право-
вых споров последние разрешались объектив-
но, исходя из действительной воли сторон при
заключении такого договора.
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Introduction� civil legislation, as litmus of the economic relations that have developed in society, fixes the
most well-established and frequently implemented legal relations. At the same time, the “mobility” of civil circulation,
its digitalization, the emergence and application of new objects of civil rights, new groups of property relations
dictate modifications, selective transformation of certain provisions of civil legislation. The deliberation and slowness
of the legislator in carrying out reforms are the guarantor of the stability of civil circulation. The situation with a
non-defined civil law agreement, the carsharing agreement, is different. In the conditions of well-established
applied practice, the approaches developed by legal science, the formed heterogeneous case practice, the legislator
has not yet determined the legal fate of contractual carsharing relations. The justification of the normative
consolidation of the legal nature of the carsharing agreement, its essential conditions and content to achieve unity
of practice and law, is the SurSose of this study. Methods� the methodological framework for the research is a set of
methods of scientific cognition, among which the main ones are analysis, synthesis, generalization and comparative
jurisprudence. Results� new civil legal relations, which are not regulated by the legislator, known as carsharing, are
currently interpreted through the prism of analogy in the framework of dispute resolution, by classifying carsharing
as the closest legal relationship. The judicial practice reviewed and analyzed in the paper makes it possible to
determine the trends of the law enforcer, developed at the level of case law, which, at the same time, do not correlate
with the opinion of the representatives of the scientific sphere. The author has identified the following approaches
to determining the legal essence of the carsharing agreement and its place in the system of civil contractual
relations: 1. The carsharing agreement has all the features of the rental agreement; 2. Carsharing relations should be
regulated by the norms of the civil legislation on the lease of a vehicle without a crew; 3. Carsharing relations are
of a mixed nature, but tend more towards service relations. Conclusions� the existing heterogeneous judicial
practice does not allow coming to an unambiguous interpretation of carsharing relations, determining the essence
and place of the studied relations in the system of civil law. Due to the frequent applicability of the carsharing
agreement among consumers, its popularity, the author believes there is an urgent need to overcome the legal
vacuum in the civil legislation and fix the concept and essential terms of the carsharing agreement in such a way as
not to “stifle” new civil legal relations. In the process of lawmaking, when determining the fate of the carsharing
agreement, the legislator must resolve a number of controversial issues: what is the legal nature of the carsharing
relationship; is the carsharing contract a public contract; what are the limits of the principle of freedom of contract
when establishing the rules for using a vehicle; the method of concluding the carsharing agreement.
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Введение� гражданское законодательство, как лакмус сложившихся в обществе экономических отно-
шений, фиксирует наиболее устоявшиеся и часто реализуемые правоотношения. Вместе с тем «подвиж-
ность» гражданского оборота, его цифровизация, возникновение и применение новых объектов гражданс-
ких прав, новых групп имущественных отношений диктуют проведение модификаций, выборочного преоб-
разования отдельных положений гражданского законодательства. Обдуманность и неспешность законодате-
ля при проведении реформ являются гарантом стабильности гражданского оборота. Ситуация с непоимено-
ванным гражданско-правовым договором – договором каршеринга – иная. В условиях прочно сложившей-
ся применительной практики наработанными юридической наукой подходами, сформированной разнород-
ной прецедентной практикой законодатель до настоящего времени не определил правовую судьбу договор-
ных отношений по каршерингу. Обоснование нормативного закрепления правовой природы договора кар-
шеринга, его существенных условий и содержания для достижения единства практики и права составило
цель настоящего исследования. Методы� методологическую основу данного исследования составляет сово-
купность методов научного познания, среди которых основное место занимают анализ, синтез, обобщение и
сравнительное правоведение. Результаты� новые неурегулированные законодателем гражданские правоот-
ношения, известные как каршеринг, в настоящее время в рамках разрешения судебных споров трактуются
через призму аналогии посредством причисления каршеринга к наиболее близким правовым отношениям.
Судебная практика, рассмотренная и проанализированная в настоящей статье, позволяет определить тенден-
ции правоприменителя, выработанные на уровне прецедентного права, которые одновременно не коррели-
руют с мнением представителей научной сферы. Автором выявлены следующие подходы к определению
правовой сущности договора каршеринга и его места в системе гражданско-правовых договорных отноше-
ний: 1) договору каршеринга присущи все признаки договора проката; 2) каршеринговые отношения следу-
ет регулировать нормами гражданского законодательства, посвященного договору аренды транспортного
средства без экипажа; 3) отношения по каршерингу носят смешанный характер, но более тяготеют к отноше-
ниям по оказанию услуг. Выводы� сложившаяся разнородная судебная практика не позволяет прийти к
однозначному толкованию каршеринговых отношений, определить сущность и место исследуемых отноше-
ний в системе цивильного права. В связи с частой применимостью договора каршеринга среди потребите-
лей, его популярностью, автор полагает, есть настоятельная необходимость преодолеть правовой вакуум в
гражданском законодательстве и зафиксировать понятие и существенные условия договора каршеринга
таким образом, чтобы не «задушить» новые гражданские правоотношения. В процессе законотворчества
при определении судьбы договора каршеринга законодателю надлежит решить ряд спорных вопросов: како-
ва правовая природа каршеринговых отношений; является ли договор каршеринга публичным договором;
каковы пределы действия принципа свободы договора при установлении правил пользования транспортным
средством; способ заключения договора каршеринга.

Клɸчевые слова� договор каршеринга, свобода договора, непоименованный договор, гражданский
оборот, правоприменительные практики, правовой вакуум.
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Введение

Гражданские правоотношения в современ-
ном мире стремительно развиваются посред-
ством возникновения новых общественных
отношений или модификации тех, что уже за-
фиксированы законодателем в отечественном
правовом поле >7, с. 7–9@. Безусловно, что все
вышеперечисленное нуждается в соответству-
ющем правовом регулировании со стороны за-
конодателя. В качестве одной из новинок, не
имеющей в настоящее время соответствую-
щего четкого правового оформления, является
договор каршеринга. Данный институт дого-
ворного права появился в России сравнитель-

но недавно, однако набрал популярность среди
потребителей транспортных услуг, на фоне чего
отсутствие правового регулирования в услови-
ях правового вакуума, на наш взгляд, представ-
ляется неприемлемым.

Сложивɲиеся тенденции в практике
реализации карɲеринговых отноɲений

Обращая внимание на общую практику
реализации каршеринговых услуг, следует вы-
делить два варианта оформления договорных
отношений. Согласно первому, речь идет о
договоре проката, а второму, – каршеринго-
вые отношения регулируются положениями
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гражданского законодательства РФ в облас-
ти договора аренды транспортного средства
без экипажа. И уже подобные различия в ква-
лификации данных общественных отношений
вызывают вопросы относительно того, каким
единообразным способом необходимо осуще-
ствить регулирование указанных отношений.

Осуществляя правовую характеристику
договора каршеринга, особое внимание сле-
дует обратить на то, что являет собой дан-
ный договор по своей правовой природе. До-
говор каршеринга представляет собой обще-
ственные отношения, согласно которым орга-
низация, владеющая транспортным средством
на праве собственности, предоставляет физи-
ческому лицу два временных правомочия:
владение и пользование транспортным сред-
ством за соответствующую плату, складыва-
ющуюся из общего времени пользования ав-
томобилем независимо от километража. В це-
лом само содержание указанного договора
аналогично п. 1 ст. 626 ГК РФ, раскрываю-
щему содержание договора проката в части
передачи транспортного средства во времен-
ное владение и пользование >4@.

Подобной точки зрения в определении
правовой природы договора каршеринга при-
держивается ɘ.ɇ. Боярская, которая наста-
ивает на том, что рассматриваемый договор
наиболее тесно связан с договором проката,
так как имеются схожие значения по таким
категориям, как юридическая квалификация,
предмет, субъект, цель заключения договора,
а также по части прав и обязанностей сторон.
Однако автор указывает и на то, что договор
каршеринга приемлемо трактовать и как от-
дельный вид договора, поскольку имеет свои
особенности, в том числе это касается фор-
мы договора (электронная), сроков (от не-
скольких минут до нескольких часов), спосо-
бов внесения арендной платы (поминутно с
банковской карты) >2, с. 40@.

Стоит отметить, сложность в данных
правоотношениях заключается в том, что за-
конодатель не формулирует каких-либо пра-
вил или пояснений относительно новых кате-
горий. И в подобном случае стороны при воз-
никновении споров в рамках новых гражданс-
ких правоотношений, что вполне логично, об-
ращаются в суды. В результате формируется
судебная практика, где суды приходят к сле-

дующему выводу, – отношения по каршерин-
гу не должны регулироваться нормами о до-
говоре проката, содержащиеся в соответ-
ствующих нормах гражданского законодатель-
ства. Данный вывод аргументируется в пози-
циях судов тем фактом, что «ст. 625 ГК РФ
для аренды транспортных средств без экипа-
жа предусмотрены специальные нормы под-
раздела 2 � 3 гл. 34 ГК РФ» >1@.

Договор каршеринга, как новая разновид-
ность договора аренды транспортного сред-
ства, обладает коллизионностью, вызванной
отсутствием должной правовой фиксации ба-
зовых норм и принципов. Так, интересным
представляется Апелляционное определение
Московского городского суда от 26.04.2019 по
делу ʋ 33-19520/2019.

Согласно обстоятельствам дела, истец
расценил информацию, размещенную на ин-
тернет-сервисе по предоставлению транспор-
тного средства в каршеринг в качестве пуб-
личной оферты и дал соответствующее со-
гласие нескольким ответчикам на заключе-
ние договора каршеринга транспортных
средств. Подобные действия послужили фак-
том принятия всех условий договора, однако
истец так и не получил автомобили в связи с
тем обстоятельством, что в договорах были
прописаны условия получения, а именно стаж
вождения.

В данном случае снова возникает воп-
рос о должной квалификации договора карше-
ринга и основ его правового регулирования.
Так, если относить договор каршеринга к груп-
пе договоров проката, то данный договор бу-
дет признаваться публичным, и в силу п. 1
ст. 426 ГК РФ его необходимо заключать с
каждым, кто согласится с условиями без ка-
ких-либо предпочтений в отношении заклю-
чения договора одного лица перед другим. По-
добная логика квалификации договора карше-
ринга приводит в данной ситуации к призна-
нию правоты позиции истца.

Однако при отнесении подобного дого-
вора к договорам аренды транспортного сред-
ства без экипажа, стоит говорить о том, что
нормы, регулирующие рассматриваемые об-
щественные отношения по заключению дого-
вора каршеринга, являются специальными по
отношению к нормам гражданского законода-
тельства в области проката. А в приведен-
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ном случае следует вести речь о реализации
ответчиками принципа свободы договора, за-
фиксированного законодателем в ст. 421
ГК РФ, согласно которой у арендодателей есть
право устанавливать различные требования к
арендаторам. Если исходить именно из обо-
значенной логики, то ответчики в рамках рас-
сматриваемого дела верно установили огра-
ничения в виде водительского стажа.

В целом по результатам рассмотрения
правового спора суд пришел к выводу о том,
что договор каршеринга не является публич-
ным. Подобный вывод был мотивирован су-
дом совокупным содержанием договора кар-
шеринга и наличия в нем признаков договора
аренды транспортного средства без экипажа.
При этом суд подчеркнул, что заключенный
договор является смешанным, содержит в
себе еще и характеристики договора возмез-
дного оказания услуг. Апелляционный суд не
изменил решение суда первой инстанции и
установил, что, исходя из представленной фа-
булы, ответчики, являющиеся каршеринговой
компанией, имеют возможность самостоя-
тельно устанавливать какие-либо условия для
арендаторов при заключении договора.

Из приведенного выше дела следует вы-
делить еще несколько положений, которые по-
зволили более детально рассмотреть аспект
правового регулирования договора каршеринга.

Обратим внимание, что имеющие суще-
ственное значение условия раскрываются в
Законе о безопасности дорожного движения,
согласно которому в подп. 1, 4 ст. 23.1, п. 4
ст. 25 установлено, что при заключении дого-
вора каршеринга гражданин, пожелавший вос-
пользоваться данным сервисом, должен со-
блюдать следующее. Первое касается нали-
чия у водителя действительного водительс-
кого удостоверения с правом управлять авто-
мобилем соответствующей категории, тогда
как второе условие – непосредственно отсут-
ствия каких-либо медицинских противопока-
заний для управления автомобилем.

В результате рассмотренной практики,
мы полагаем, законодателем должно быть
закреплено и то, что арендодатель обладает
правом формулировать встречные дополни-
тельные требования, которые могут затраги-
вать, например, возраст водителя или его
стаж. Закрепление подобного права звучит

убедительно не только в силу принципа свобо-
ды договора, зафиксированного законодателем
в ГК РФ, но и в силу базовых требований бе-
зопасности. Так, со стороны арендодателя
транспортное средство премиум-класса логич-
нее передать в каршеринг лицу с высоким ста-
жем вождения, чем тому, кто получил води-
тельские права менее 2 лет и только начинает
нарабатывать водительский опыт.

ɏочется отметить и то, что сложившие-
ся в судебной практике выводы основывают-
ся прежде всего на фактических признаках
рассматриваемого договора в сопоставлении
с нормами гражданского законодательства,
согласно которым договор каршеринга целе-
сообразно причислять к договору аренды
транспортного средства без экипажа. Так,
опираясь на положения ст. 642 ГК РФ, можно
увидеть, что по договору аренды транспорт-
ного средства без экипажа законодатель вы-
деляет два специфических признака, харак-
терных именно для данного договора. Во-пер-
вых, это временное пользование транспорт-
ным средством за плату. А во-вторых, транс-
портное средство передается без предостав-
ления услуг по управлению. Указанные при-
знаки характерны и для договора каршерин-
га. Однако есть свои особенности, которые
должны быть урегулированы законодателем,
чтобы при заключении договора у его учас-
тников не возникало коллизий с его правовой
квалификацией.

При причислении договора каршеринга
к договору аренды транспортного средства
без экипажа юридическая наука, акцентирует
внимание на том, что есть аспекты, не корре-
лирующие друг с другом. Так, например,
С.Р. Дерюгина указывает на ст. 643 ГК РФ, в
которой законодатель в качестве обязатель-
ного условия заключения договора аренды
транспортного средства обозначил необходи-
мость письменной формы волеизъявления
сторон, тогда как договор каршеринга, как
правило, заключается через использование
мобильного приложения >5, с. 21@. Поэтому в
данном случае возникает вопрос относитель-
но того, можно ли считать заключение дого-
вора через мобильное приложение в качестве
надлежащей письменной формы.

Подобной точки зрения придерживают-
ся и такие авторы, как Т.А. Бубновская и
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ɘ.Б. Суворов, которые убеждены, что факт
приема автомобиля посредством нажатия на
кнопку в мобильном приложении не равноси-
лен, не тождественен собственноручному
подписанию договора аренды транспортно-
го средства без экипажа, к которому суды
причисляют договор каршеринга >3, с. 38–40@.

Выводы

В настоящее время видно, что теория
и практика существенно разошлись во мне-
нии относительно правового регулирования
договора каршеринга, квалификации его пра-
вовой природы. Однако договор каршерин-
га, как новая разновидность обязательств,
требует нормативного регулирования, что
позволит участникам гражданских правоот-
ношений еще на студии заключения догово-
ра понимать и осознавать, какой именно
договор заключен, каковы существенные
условия, содержание правомочий сторон,
объем неустоек и т. д. Думается, что се-
годня перед законодателем должна стоять
задача, заключающаяся в определении юри-
дической природы договора каршеринга.
Конечно, следует учесть и то, что в силу
принципа свободы гражданских правоотно-
шений, важно не «задушить» правовым ре-
гулированием новые правоотношения >7,
с. 10@. И учитывая схожесть договора кар-
шеринга с договором проката и аренды
транспортного средства без экипажа, дума-
ется, что логичным было бы со стороны
законодателя определить, к какому именно
договору относится договор каршеринга, тем
самым на законодательном уровне прекра-
тить дальнейшие споры правоприменителей
относительно правовой природы договора.
А также продуктивной мерой, на наш взгляд,
представляется создание правил оказания
услуг каршеринга, по аналогии с правилами
оказания гостиничных услуг и т. п.

Мы полагаем, существующие вопросы
практического толка, связанные с заключени-
ем договора каршеринга, его исполнением и
определением пределов ответственности по-
требителя каршеринговых услуг, должны быть
устойчиво закреплены на законодательном
уровне, но при этом регулирование должно
затрагивать только существенные условия

договора, не препятствовать формированию
вновь складывающихся правоотношений и
благотворно влиять на развитие стабильного
гражданского оборота.
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Introduction� the paper deals with the problems of the implementation of Federal Law No. 44-F= of April 5, 2013,
“On the contract system in the procurement of goods, works, services for state and municipal needs” in terms of public
contract performance security for food supply for the needs of the penal system. The legal nature of contract performance
is analyzed from the point of view of the general norms of the Civil Code of the Russian Federation and special legislation.
A review of judicial practice in the enforcement of contract performance security for improper performance of the contract
terms has been conducted. The SurSose of the study is to analyze the mechanism of implementation of public contract
performance security of federal customers. The legal nature and functions of public contract performance security have
been studied; a comparison of judicial practice in similar cases has been made. Methods� the methods of consistency,
analysis and comparative law are used. Results� the authors’ position justified in the work is based on the legislation, the
results of the specialists’ study on the use of a mechanism for compensating a penalty by a state customer by withholding
contract security from an unscrupulous supplier. The paper presents brief conclusions and suggestions for improving
the mechanism for the implementation of the restoration of violated rights of the parties in the execution of public
contracts. Conclusions� given the importance of uninterrupted execution of the state order, the legislator has taken care
of a system of measures to protect the interests of the state customer. One of the important mechanisms for protecting the
customer’s right is the implementation of a security payment. Based on the analysis of judicial practice on this issue, the
authors have found that in case of breaking by the supplier of the terms of the public contract, the customer does not
always lawfully withhold compensation for penalties in the form of a security payment or an independent guarantee. This
issue is especially relevant at the present time in an unstable economic situation. On the one hand, this mechanism
guarantees the protection of the rights of the customer; on the other hand, if the supplier is included in the register of
unscrupulous enterprises, it puts a stigma on the business reputation and the possibility of further development of a
market participant. Therefore, the impartial position of the Federal Antimonopoly Service and the performance in good
faith of its duties by the state customer is very important in this matter.
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Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области,
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Введение� в статье рассматриваются проблемы реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
ʋ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в части представления обеспечения исполнения контрактов на поставку продоволь-
ствия для нужд уголовно-исполнительной системы. Проанализирована правовая природа обеспечения ис-
полнения контракта с точки зрения общих норм Гражданского кодекса Российской Федерации и специально-
го законодательства. Проведен обзор судебной практики при взыскании обеспечения исполнения контракта
за ненадлежащее исполнение условий контракта. Цельɸ настоящего исследования является анализ механиз-
ма реализации обеспечения исполнения государственных контрактов федеральных заказчиков. В работе
осуществлено изучение правовой природы и функций обеспечения государственных контрактов, проведено
сравнение судебной практики по аналогичным делам. Методы� использованы методы системности, анализа
и сравнительно-правовой. Результаты� обоснованная в работе авторская позиция опирается на законода-
тельство, результаты исследования специалистов по вопросу о применении механизма компенсации неус-
тойки государственным заказчиком путем удержания обеспечения контракта с недобросовестного постав-
щика. В статье изложены краткие выводы и предложения по совершенствованию механизма реализации
восстановления нарушенных прав сторон при исполнении государственных контрактов. Выводы� учитывая
важность бесперебойного выполнения государственного заказа, законодатель позаботился о системе мер по
защите интересов государственного заказчика. Одним из важных механизмов защиты права заказчика явля-
ется реализация обеспечительного платежа. ɇа основании анализа судебной практики по данному вопросу
нами установлено, что в случае нарушения поставщиком условий государственного контракта, заказчиком
не всегда правомерно удерживается компенсация неустоек в счет обеспечительного платежа или независи-
мой гарантии. Особенно актуален этот вопрос в настоящее время в условиях нестабильной экономической
ситуации. С одной стороны, данный механизм гарантирует защиту прав заказчика, с другой – в случае
внесения поставщика в реестр недобросовестных предприятий, ставит клеймо на деловую репутацию и
возможность дальнейшего развития участника рынка. Поэтому в данном вопросе очень важна беспристра-
стная позиция Федеральной антимонопольной службы и добросовестное исполнение своих обязанностей
государственным заказчиком.

Клɸчевые слова� контрактная система закупок, заказчик, государственные закупки, обеспечение ис-
полнения государственного контракта, уголовно-исполнительная система.

Цитирование. Балтутите И. В., Еремеева А. В. Обеспечение исполнения государственных контрактов на
поставку продуктов питания для нужд учреждений и органов уголовно-исполнительной системы // Legal
Concept   Правовая парадигма. – 2022. – Т. 21, ʋ 3. – С. 93–99. – DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2022.3.13

Введение

Согласно государственной политике, на
Федеральную службу исполнения наказаний
возложены важные общенациональные функ-
ции. Одной из ключевых задач органов и уч-
реждений уголовно-исполнительной системы
(далее – УИС) является создание осужденным
и лицам, содержащимся под стражей, условий
содержания, соответствующих нормам между-
народного права, положениям международных
договоров Российской Федерации и федераль-
ных законов. Для выполнения этой задачи не-
обходимо предоставить осужденным и лицам,
содержащимся под стражей, продовольствен-
ное, медицинское и материально-техническое
обеспечение на высоком уровне >10@.

Организация обеспечения материальны-
ми ресурсами исправительных учреждений
способствует поддержанию жизнедеятельно-
сти, удовлетворению потребностей и поддер-
жанию требуемого морально-психологическо-
го состояния осужденных лиц.

Одно из основополагающих направле-
ний материального обеспечения УИС явля-
ется продовольственное обеспечение, кото-
рое подразумевает под собой проведение за-
купочных процедур и осуществление госу-
дарственных контрактов на закупку продук-
тов питания.

Закупочная деятельность в учреждени-
ях и органах УИС осуществляется на сред-
ства Федерального бюджета и относится к
государственным закупкам.
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Сферу государственных закупок регла-
ментирует Гражданский кодекс Российской-
Федерации (далее – ГК РФ), а также специ-
альные Федеральные законы. Причем во
всем, что не урегулировано напрямую спе-
циальными законами, следует руководство-
ваться общими нормами гражданского зако-
нодательства.

Основным специальным законом являет-
ся Федеральный закон от 5 апреля 2013 г.
ʋ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»
(далее – Федеральный закон от 05.04.2013
ʋ 44-ФЗ). ɑто касается государственных кон-
трактов на поставку продуктов питания, то они
непосредственно подпадают под регулирова-
ние Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
ʋ 275-ФЗ «О государственном оборонном
заказе» (далее – Федеральный закон от
29.12.2012 ʋ 275-ФЗ).

В системе государственных закупок раз-
работаны как внешние, так и внутренние ре-
гулятивные механизмы.

К внешним следует отнести применение
национального режима при осуществлении за-
купок (ст. 14 Федеральный закон от 05.04.2013
ʋ 44-ФЗ). ɇациональный режим направлен на
защиту внутреннего рынка Российской Феде-
рации и поддержание отечественных произ-
водителей, представляет собой многоуровне-
вую систему, состоящую из запретов, ограни-
чений и специальных условий допуска това-
ров из иностранных государств. Применение
национального режима можно отнести к скры-
тым инструментам нетрадиционного метода
регулирования внешнеторговых отношений >1@.

Внутренние механизмы регуляции охва-
тывают все закупочные стадии: от форми-
рования и размещения государственного за-
каза до его исполнения. Причем данное ко-
ординирование направлено как на поддержа-
ние производителей и поставщиков, так и на
снижение риска неисполнения этими произ-
водителями и поставщиками своих обяза-
тельств >9, с. 82@.

Так, в целях поддержки малого и сред-
него бизнеса государственные заказчики обя-
заны осуществлять закупки у субъектов ма-
лого предпринимательства в объеме не ме-
нее чем двадцать пять процентов совокупно-

го годового объема закупок. Тогда как постав-
щики и производители, которые являются уча-
стниками этих открытых конкурентных заку-
пок для субъектов малого предприниматель-
ства, полностью освобождаются от предос-
тавления обеспечения исполнения контрактов
и от обеспечения гарантийных обязательств.
Взамен обеспечения участником закупки пре-
доставляется информация, содержащаяся в
реестре контрактов, которая подтверждает
исполнение таким участником в течение трех
лет до даты подачи заявки на участие в за-
купке трех контрактов, исполненных без при-
менения к такому участнику неустоек (штра-
фов, пеней) >11@.

Учитывая «размер обеспечения» испол-
нения контракта в закупках – тридцать про-
центов начально максимальной цены контрак-
та, не все предприятия располагают таким
объемом свободных денежных средств и не
у всех есть возможность вывести их из обо-
рота. Поэтому освобождение участников от
предоставления обеспечения контракта спо-
собствует повышению конкурентоспособнос-
ти малого и среднего бизнеса и является ве-
сомой поддержкой со стороны государства.

Тем не менее остальные участники заку-
пок не только не освобождены от уплаты обес-
печения исполнения контрактов, но и в случае
падения цены контракта свыше двадцати пяти
процентов, при проведении электронных аукци-
онов, обязаны предоставить увеличенное в пол-
тора раза обеспечение. При многомиллионных
контрактах такие суммы непомерны для сред-
них и малых участников рынка. Выходом в
данном случае может стать оформление в ка-
честве обеспечения исполнения контракта не-
зависимой банковской гарантии, но и здесь есть
свои ограничения. Список банков и требова-
ния к ним определены Правительством Рос-
сийской Федерации.

ɑто же с юридической точки зрения пред-
ставляет собой обеспечение исполнения го-
сударственных контрактов"

Федеральный закон от 05.04.2013 ʋ 44-ФЗ,
регулирующий государственные закупки, пря-
мо обязывает в государственных контрактах
устанавливать требование об обеспечении
контракта. В ст. 96 вышеуказанного закона
предусмотрено два вида обеспечения – это
денежные средства и независимая гарантия.
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Поскольку в тексте Федерального зако-
на от 05.04.2013 ʋ 44-ФЗ отсутствуют нор-
мы, содержащие прямое указание на обяза-
тельства, которые могут быть обеспечены
банковской гарантией или денежными сред-
ствами, для определения правовой природы и
функций обеспечения исполнения контракта,
необходимо руководствоваться нормами
гражданского кодекса.

Если обращаться к нормам Гражданско-
го кодекса РФ, обеспечение исполнения госу-
дарственного контракта отсылает нас к обес-
печению исполнения обязательств, которому
посвящена глава 23. В ст. 329 ГК РФ конкре-
тизированы способы обеспечения исполнения
обязательств: залог, удержание вещи должни-
ка, поручительство, независимая гарантия,
задаток и обеспечительный платеж.

По смысловой нагрузке и способу предо-
ставления обеспечение исполнения государ-
ственного контракта в государственных закуп-
ках можно идентифицировать на обеспечитель-
ный платеж и независимую гарантию.

Обеспечительный платеж по ГК РФ – это
денежное обязательство, в том числе обязан-
ность возместить убытки или уплатить неус-
тойку в случае нарушения договора. Получив-
шая заблаговременно обеспечительный пла-
теж сторона приобретает высокую вероят-
ность реального удовлетворения ее возмож-
ного, потенциального требования к контраген-
ту, предоставившему этот платеж, таким об-
разом, обеспечительный платеж отличается
обеспечительной функцией >2@.

Следовательно, денежные средства,
внесенные исполнителем на указанный заказ-
чиком счет на основании ч. 6 ст. 96 Закона
ʋ 44-ФЗ, являются разновидностью обеспе-
чительного платежа и характеризуются обес-
печительнойфункцией, а в случае недобросо-
вестного исполнения государственного кон-
тракта средства из этого платежа могут быть
направлены на погашение неустойки (штраф,
пени) и убытков, понесенных заказчиком >5@.

Причем обеспечение исполнения контрак-
та не носит штрафной функции. Заказчик не
вправе удерживать денежные средства, вне-
сенные на основании ст. 96 Закона ʋ 44-ФЗ, в
качестве самостоятельной меры ответствен-
ности, не предусмотренной ч. 7–9 ст. 34 Зако-
на ʋ 44-ФЗ. Более того, по истечении ука-

занных в контракте сроков для удержания
обеспечения контракта и в отсутствие у ис-
полнителя таких денежных обязательств пе-
ред заказчиком – как возмещение убытков или
неустойки заказчик обязан возвратить обес-
печение исполнения контракта, несмотря на
какие-либо другие нарушения при исполнении
контракта.

В пользу обеспечительной, а не штраф-
ной функции обеспечения исполнения государ-
ственного контракта свидетельствует и сроч-
ность (установлен срок действия) этого обес-
печения >3@.

Тем не менее предоставлением обеспе-
чительного платежа либо независимой гаран-
тии поставщик по государственному контрак-
ту подтверждает намерение добросовестно
исполнить обязательства по выполнению кон-
трактов, а именно: поставку необходимого
количества и качества товара в установлен-
ные графиком сроки, готовность заменить
товар ненадлежащего качества и др. Заказ-
чик же получает возможность компенсировать
убытки, причиненные поставщиком в резуль-
тате ненадлежащего исполнения или неиспол-
нения обязательств по контракту, в том чис-
леудержать неустойку (пени, штрафы).

Таким образом, обеспечение исполне-
ния контракта – это гарантия для заказчика
восстановить свои нарушенные права и по-
лучить компенсацию с недобросовестного по-
ставщика >6@.

Защита интересов государственного за-
казчика строго регламентирована законода-
тельными рамками, в его обязанность в слу-
чае существенных нарушений условий кон-
тракта входят следующие обязательные эта-
пы: досудебный порядок разрешения споров
(претензионная работа), расторжение государ-
ственного контракта в одностороннем поряд-
ке, направление материалов в Федеральную
антимонопольную службу для рассмотрения
о включении нарушившего условия контракта
исполнителя в реестр недобросовестных по-
ст авщиков .

Причем заказчик по своему усмотрению
на любом этапе с момента неисполнения или
ненадлежащего исполнения контракта имеет
право направить требование по банковской
гарантии с целью выплаты суммы неустоек
(штрафов, пени), а в случае расторжения кон-
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тракта о взыскании суммы понесенных убыт-
ков. Аналогично заказчик взыскивает в свою
пользу вышеуказанные суммы из обеспече-
ния контракта, предоставленного в виде де-
нежных средств >4@.

Судебная практика по данному вопро-
су показывает неоднозначный подход в дан-
ном механизме гражданско-правовой ответ-
ственности.

Так, с поставщика ООО «Ʌик» (государ-
ственный контракт на поставку молока с це-
ной контракта 16 877 675,00 руб., обеспечение
исполнение контракта в форме банковской га-
рантии на сумму 5 710 500,00 руб.) в пользу
УФСИɇ России по Волгоградской области
неправомерно взыскана сумма по банковской
гарантии в размере 5 710 500,00 руб. В ходе
судебного разбирательства (дело ʋ А12-
31019/2020 от 08.02.2021) было выяснено, что
по вине заказчика государственный контракт
с данным поставщиком, заключенный в фор-
ме электронного документа, не прошел необ-
ходимую регистрацию в органах Федерально-
го казначейства. Согласно решению суда, не-
исполнение обязательств по контракту про-
изошло вследствие бездействия Государ-
ственного заказчика и на стороне Государ-
ственного заказчика имеет место просрочка
кредитора >7@.

Другой пример: с ООО «Технология
Агро» (государственный контракт на поставку
сахара с ценой контракта 2 465 100,00 руб.,
обеспечение исполнение контракта в форме
банковской гарантии на сумму 891 000,00 руб.)
взыскана неустойка путем выплаты по незави-
симой гарантии за нарушение сроков поставки
по государственному контракту. Помимо взыс-
канной неустойки в размере 746 555,39 руб. и
уплаты директором ООО «Технология Агро»
административного штрафа (в соответствии
со ст. 15 Федерального закона) от 29.12.2012
ʋ 275-ФЗ) в размере 30 000 руб. за наруше-
ние условий государственного контракта по
государственному оборонному заказу, заказ-
чик направил требование о возмещении убыт-
ков (разница между ценой, установленной в
прекращенном договоре, и текущей ценой на
сахар) в размере 590 013,00 рублей.

Учитывая нарушение сроков поставки
ООО «Технология Агро» в связи с общей си-
туацией на рынке сахара (в момент поставки

цены на сахар выросли более чем на 70 �),
Федеральная антимонопольная служба не ус-
мотрела фактов недобросовестности дан-
ного поставщика (решение Управления Феде-
ральной антимонопольной службы по Ростов-
ской области ʋ РɇП 61-88 ГОЗ от 21.12.2020
об отказе во внесении сведений в Реестр не-
добросовестных поставщиков). Тем не менее
ООО «Технология Агро» выплатил заказчику
пени и штрафы по контракту и понес админи-
стративную ответственность (администра-
тивный штраф). В данном случае взыскание
убытков может квалифицироваться уже как
излишняя мера (ст. 394 ГК РФ) >8@.

Выводы

ɏотя поставщики осознанно несут пред-
принимательские риски в условиях нестабиль-
ной экономической ситуации и длительности
проведения закупочных процедур, они зачас-
тую оказываются в независящих от них не-
выгодных условиях.

Таким образом, поставщик может поне-
сти несопоставимую ответственность за лю-
бой сбой в исполнении государственных кон-
трактов, причем восстановление своих прав
возможно в большинстве случаев только в
судебном порядке, который носит, как прави-
ло, длительный характер и является обреме-
нительным для поставщиков.

Улучшением ситуации в данном случае
видится более объективная позиция и персо-
нифицированный подход Федеральной антимо-
нопольной службы при выявлении степени вины
поставщиков, которые допустили срывы испол-
нения государственных контрактов. ɇеобходи-
мо учитывать одновременно множество небла-
гоприятных факторов в совокупности, напри-
мер, длительность проведения электронных
закупочных процедур, во время которых резко
может измениться ситуация на рынке цен, ра-
стянутые на весь год графики поставки, труд-
нодоступность грузополучателей и т. д.

Резюмируя сказанное, обеспечение ис-
полнения контракта – это эффективный пра-
вовой инструмент, позволяющий повысить уро-
вень надежности сделки для заказчика. Тем
не менее императивность норм защиты инте-
ресов государственного заказчика может при-
вести к нарушению прав исполнителей госу-
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дарственных контрактов, восстановление ко-
торых возможно только в судебном порядке.
В целом компенсационная функция обеспече-
ния контракта направлена как на безусловное
исполнение государственных контрактов, так
и на бесперебойное осуществление государ-
ственных закупок в целом.
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ОБРАЗОВАНИЕ В КОРПОРАЦИИ
НЕСКОЛɖКИɏ ЕДИНОЛИɑНЫɏ ИСПОЛНИТЕЛɖНЫɏ ОРГАНОВ,

ДЕЙСТВУɘɓИɏ НЕЗАВИСИМО ДРУГ ОТ ДРУГА
Сергей Васильевич Мудрицкий

Волгоградский институт управления – филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение� в 2014 г. в гражданское законодательство были внесены существенные изменения и
дополнения, затрагивающие вопросы создания и деятельности органов управления корпораций. Одним
из них стала возможность образования в одной корпорации нескольких единоличных исполнительных
органов. В то же время среди исследователей данная законодательная новелла была воспринята нео-
днозначно. Имеются как сторонники, так и противники такого решения. В этой связи в статье поставлена
цель определения особенностей правового регулирования образования нескольких единоличных ис-
полнительных органов корпорации. Методы� в ходе исследования использовались диалектический, фор-
мально-юридический, сравнительно-правовой, структурно-функциональный и другие методы позна-
ния. Результаты� на основании положений действующего законодательства и теоретических концепций
проводится анализ законодательных положений, отмечаются отрицательные и положительные аспекты
образования нескольких единоличных исполнительных органов. Выводы� в результате исследования
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отмечено несовершенство действующего законодательства, регламентирующего образование несколь-
ких единоличных исполнительных органов и обоснована необходимость внесения ряда изменений и
дополнений в нормативные правовые акты.

Клɸчевые слова� единоличный исполнительный орган; индивидуальный предприниматель; корпо-
рация; лица, действующие совместно; лица, действующие независимо друг от друга; органы управления
корпорации.

Цитирование. Мудрицкий С. В. Образование в корпорации нескольких единоличных исполнительных
органов, действующих независимо друг от друга // Legal Concept   Правовая парадигма. – 2022. – Т. 21, ʋ 3. –
С. 100–105. – DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2022.3.14

Введение

Федеральный закон от 05.05.2014 ʋ 99-ФЗ
>10@ существенным образом изменил поря-
док управления корпоративными юридичес-
кими лицами. Одной из самых интересных за-
конодательных новелл следует назвать поло-
жения, содержащиеся в ч. 3 ст. 65.3 ГК РФ >2@,
допускающие предоставление полномочий
единоличного исполнительного органа не-
скольким лицам, действующим совместно
или независимо друг от друга. Однако по-
рядок образования нескольких единолич-
ных исполнительных органов, их взаимодей-
ствия между собой ГК РФ не конкретизи-
рован. Ввиду незначительного периода дей-
ствия новой нормы соответствующая пра-
воприменительная и судебная практики по
данному вопросу находятся только в ста-
дии становления.

Законодательное регулирование
образования нескольких

единоличных исполнительных органов,
действуɸɳих независимо друг от друга

Корпорации вправе самостоятельно оп-
ределять структуру органов управления. Еди-
ноличный исполнительный орган является
обязательным органом управления в каждой
корпорации. Роль и функции его заключают-
ся в осуществлении общего руководства за
деятельностью корпорации, что проявляет-
ся в определении стратегических целей и
задач деятельности корпорации, подписании
гражданско-правовых сделок, оформлении
трудовых отношений с работниками, пред-
ставлении интересов корпорации во внешних
отношениях с другими юридическими лица-
ми, публичными образованиями, в судебных
органах и т. д.

Образование нескольких единоличных
исполнительных органов регламентируется
п. 3 ст. 65.3 ГК РФ. По справедливому заме-
чанию ɘ.С. Сергеенко, таким правом может
воспользоваться любое юридическое лицо в
независимости от ее организационно-правовой
формы, если возникнет потребность в приня-
тии данного решения >8@.

И.А. Самойловым вполне справедливо
высказано замечание, что новая законода-
тельная конструкция с несколькими единолич-
ными исполнительными органами не вполне
вписывается в семантическое понятие «еди-
ноличный», означающее возложение бреме-
ни ответственности за руководство деятель-
ностью корпорации на единственное лицо. Те-
перь закон закрепляет возможность учреж-
дения нескольких руководителей корпорации,
чем нивелирует значение слова «единолич-
ный исполнительный орган» >7@. В этой связи
И.С. Шиткиной предложено использовать
новый термин «множественный единоличный
исполнительный орган» >11@.

Данная законодательная новелла была
неоднозначным образом воспринята в науч-
ной литературе. Сторонники данного решения
ссылаются на опыт ряда зарубежных стран,
где распространенным является представле-
ние интересов юридического лица нескольки-
ми руководителями >9, с. 10@. Другие авторы
с опасением и недоверием относятся к вне-
сенным изменениям в ГК РФ, отмечая повы-
шенные риски возникновения корпоративных
конфликтов >3, с. 54@.

Анализ п. 3 ст. 65.3 ГК РФ позволяет
сформулировать следующие основные выводы:

1. Корпорация вправе образовать не-
сколько единоличных исполнительных ор-
ганов, только если такая возможность пре-
дусмотрена учредительными документами
корпорации.
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2. Законодатель закрепляет две систе-
мы образования нескольких единоличных ис-
полнительных органов, которые будут дей-
ствовать совместно или независимо друг от
друга. В случае с предоставлением полномо-
чий единоличного исполнительного органа не-
скольким лицам, действующим совместно,
следует исходить из того обстоятельства, что
принимаемые решения, относящиеся к исклю-
чительной компетенции единоличного испол-
нительного органа, подразумевают обязатель-
ное согласие всех соруководителей >4, с. 113@.
Во втором случае учреждаются исполнитель-
ные органы, характеризующие исполнением
различных функций, действующие независи-
мо друг от друга. ɇапример, помимо гене-
рального директора, ответственного за общее
руководство корпорацией, уставом корпорации
может быть предусмотрено образование ди-
ректора по инвестициям, развитию и т. д. Та-
кая форма управления наиболее востребова-
на в крупных корпорациях. Однако судами
подчеркивается, что такие единоличные ис-
полнительные органы все равно признаются
равнозначными лицами, осуществляющими
текущее руководство деятельностью ответ-
чика >6@.

3. Обязательным является включение
сведений об образовании нескольких едино-
личных исполнительных органов в единый го-
сударственный реестр юридических лиц, что,
по нашему мнению, обусловливается необхо-
димостью обеспечения прав и законных ин-
тересов партнеров и контрагентов корпорации.
В то же время данный реестр не может пре-
доставить заинтересованным лицам полной и
гарантированной информации о том, какие кон-
кретно полномочия отнесены учредительны-
ми документами корпорации к компетенции
каждого из исполнительных органов.

4. Законодатель не ограничивает субъек-
тов, которым корпорация может передать фун-
кции единоличных исполнительных органов.
Следовательно, ими могут выступать физи-
ческие лица, юридические лица, физические
лица в статусе индивидуального предприни-
мателя. Последние не являются в таком слу-
чае работниками корпорации, а получают ста-
тус управляющего, что подразумевает необ-
ходимость заключения с ними договора об
управлении. Однако требования к содержанию

такого договора не регламентированы норма-
ми законодательства.

Критический анализ образования
нескольких единоличных
исполнительных органов,

действуɸɳих независимо друг от друга

Образование нескольких единоличных
исполнительных органов, действующих неза-
висимо друг от друга, имеет положительные
и отрицательные аспекты.

Возможным является вариант учрежде-
ния нескольких единоличных исполнительных
органов по принципу системы «сдержек и про-
тивовесов», которая стала предметом при-
стального научного внимания в сфере консти-
туционного права, где каждая из ветвей влас-
ти, несмотря на свою самостоятельность, по-
средством закрепленных за ней полномочий
может сдерживать доминирование другой вет-
ви власти и не допускать принятия необду-
манных решений.

Востребованность в нескольких единолич-
ных исполнительных органах, действующих
независимо друг от друга, может обусловли-
ваться стремлением корпорации улучшить уп-
равление корпорацией за счет расширения лиц,
ответственных за принятие стратегических
управленческих решений. В этом случае мож-
но также разделить управленческие функции
между отдельными руководителями, каждый
из которых будет отвечать за собственное на-
правление деятельности. ɇапример, один еди-
ноличный исполнительный орган отвечает за
общее оперативное управление корпорацией, а
другой – за сбыт продукции и т. п. Такая диф-
ференциация и специализация способна суще-
ственным образом повысить эффективность
управления корпорацией.

С точки зрения интересов участников
корпораций данное нововведение может
представлять потенциальную привлекатель-
ность ввиду возможности обезопасить себя
от недобросовестных действий одного руко-
водителя и предусмотреть в уставе как дол-
жность генерального директора, так и управ-
ляющего, на которого будут возложены обя-
занности по повышению экономических по-
казателей деятельности корпорации (выруч-
ки, прибыли и т. д.).
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Образование нескольких единоличных
исполнительных органов исключает необходи-
мость назначения временно исполняющего
обязанности генерального директора в случае
его временного отсутствия.

Следует также выделить и ряд отрица-
тельных моментов при образовании несколь-
ких единоличных исполнительных органов,
действующих независимо друг от друга. Пер-
вое из них лежит в плоскости корпоративного
управления. Распределение полномочий меж-
ду несколькими лицами может привести к на-
рушению скоординированной управленческой
политики в корпорации, необоснованной мно-
говекторности в принятии решений, если пол-
номочия между единоличными исполнитель-
ными органами ненадлежащим образом рас-
пределены в корпорации. ɇапример, если ус-
тавом и иными учредительными документа-
ми корпорации недостаточно четко прописа-
ны полномочия каждого из единоличных ис-
полнительных органов, то это, по верному за-
мечанию Е. Краецкой, может привести к пу-
танице в документообороте, задвоению одних
и тех же документов >7@.

ɇеобходимо учитывать и психологичес-
кие проблемные аспекты, связанные с возмож-
ными конфликтами между несколькими руко-
водителями с лидерскими качествами. Воз-
можными являются противоречия между еди-
ноличными исполнительными органами отно-
сительно распределения между ними компе-
тенции >3, с. 79@. Все это может негативным
образом отразиться на достижении стратеги-
ческих целей корпорации, привести к возник-
новению конфликтов между отдельными под-
разделениями компании, снижению экономи-
ческих результатов.

Риски возникновения корпоративных кон-
фликтов в корпорации являются опасными для
нее и могут угрожать не только ее экономи-
ческой деятельности и причинением убытков,
но и рейдерским захватам со стороны недо-
бросовестных конкурентов. ɇередко уголов-
ные дела возбуждаются в отношении руково-
дителей юридических лиц для оказания дав-
ления на учредителей.

Отдельного внимания заслуживает воп-
рос возложения мер ответственности на не-
скольких единоличных исполнительных орга-
нов, выполняющих различные функции.

ɇегативным моментом следует назвать
сложности, с которыми могут столкнуться
контрагенты юридического лица, например с
определением надлежащего единоличного
исполнительного органа, ответственного за
принятие решения, проверкой его полномочий.
В этой связи повышенное внимание необхо-
димо уделять изучению учредительных доку-
ментов, условий договора об управлении с
индивидуальным предпринимателем, если
ему переданы функции исполнения единолич-
ного исполнительного органа.

Выводы

По результатам проведенного исследо-
вания можно прийти к выводу, что правовое
регулирование образования нескольких едино-
личных исполнительных органов, действую-
щих независимо друг от друга, носит фраг-
ментарный характер. Одна из главных про-
блем данной модели управления заключает-
ся в распределении компетенции между еди-
ноличными исполнительными органами, выс-
траивании сбалансированной системы управ-
ления корпорацией, исключающей возможные
конфликты и противоречия между нескольки-
ми единоличными исполнительными органа-
ми. Полагаем, что в ГК РФ необходимо вне-
сти соответствующие дополнения, конкрети-
зирующие объем полномочий таких создава-
емых независимых единоличных исполнитель-
ных органов, принципы их взаимодействия,
особенности несения мер ответственности за
причиненные корпорации убытки. Выбор оп-
тимальной модели корпоративного управления
оставлен за учредителями корпорации, кото-
рые на основе оценки негативных и отрица-
тельных факторов должны прийти к собствен-
ному выбору.
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THE PRO%LEMS OF THE LEGAL  REGULATION OF THE EMPLOYEE’S
FAMILIARI=ATION :ITH THE EMPLOYER’S LOCAL ACTS 1

Dmitry A. Smirnov
<aroslavl State University named after P.G. Demidov, <aroslavl, Russian Federation

Introduction� the procedure for communicating local acts of the employer to employees is regulated by the
Labor Code of the Russian Federation in a very fragmentary way. The legislator is limited by the general norm of
Paragraph 10 of Part 2 of Article 22 of the Labor Code of the Russian Federation, indicating that the employer is
obliged to acquaint employees with the adopted local regulations directly related to their work, as well as several
prescriptions regulating more specific issues. At the same time, the situation has become more complicated with the
introduction of amendments to the Labor Code of the Russian Federation pertaining to the introduction of electronic
document management at the employer. Research obMectives: to identify defects in the legal regulation of the
familiarization of employees with the employer’s local acts of and to make proposals for their elimination. Results�
some defects in the legal regulation of the employee’s familiarization with the local acts of the employer have been
identified. Among them is the absence in the Labor Code of the Russian Federation of a direct indication of the
employer’s obligation to provide, at the request of the employee, local acts that regulate the employee’s activities.
In addition, the amendments to the Labor Code of the Russian Federation introduced by Federal Law of October 22,
2022 No. 377-F=, pertaining to the introduction of electronic document management, contradict the requirements of
Article 62 of the Labor Code of the Russian Federation. The interpretation of the provisions of Article 22.1 of the
Labor Code of the Russian Federation allows saying that the concept of “work-related documents” used in the
paper also includes local acts the employee must be familiarized with under the signature. At the same time, in
Article 62 of the Labor Code of the Russian Federation, this concept is used in a narrower sense, and does not
include local acts that the employee gets acquainted with under the signature. Conclusions� it seems that the
discovered discrepancy in the scope and content of the concept of “work-related documents”, in the author’s
opinion, should be eliminated in favor of a broader interpretation proposed by Article 22.1 of the Labor Code of the
Russian Federation.

.ey words� the Labor Code of the Russian Federation, local acts of the employer, work-related documents,
legal technique, concept, legal definition.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
РАБОТНИКА С ЛОКАЛɖНЫМИ АКТАМИ РАБОТОДАТЕЛЯ 1

Дмитрий Александрович Смирнов
əрославский государственный университет им. П.Г. Демидова, г. əрославль, Российская Федерация

Введение� порядок доведения до работников локальных актов работодателя урегулирован Трудовым
кодексом РФ (далее – ТК РФ)весьма фрагментарно. Законодатель ограничивается общей нормой абзаца 10
ч. 2 ст. 22 ТК РФ, указывающей, что работодатель обязан под роспись знакомить работников с принимаемы-
ми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также
несколькими предписаниями, регулирующими более частные вопросы. В то же время ситуация усложни-
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лась с внесением в ТК РФ поправок, связанных с внедрением электронного документооборота у работодате-
ля. Цели исследования� выявление дефектов в правовой регламентации ознакомления работников с локаль-
ными актами работодателя и выдвижение предложений по их устранению. Результаты� выявлен ряд дефек-
тов в правовой регламентации ознакомления работника с локальными актами работодателя. Среди них мож-
но назвать отсутствие в ТК РФ прямого указания на обязанность работодателя предоставлять по требованию
работника локальные акты, которые регулируют деятельность работника. Кроме того, поправки в ТК РФ,
внесенные Федеральным законом от 22.10.2022 г. ʋ 377-ФЗ, связанные с внедрением электронного докумен-
тооборота, противоречат предписаниям ст. 62 ТК РФ. Толкование положений ст. 22.1 ТК РФ позволяет гово-
рить о том, что в состав понятия «документы, связанные с работой», используемого в данной статье, входят
также и локальные акты, с которыми работник должен быть ознакомлен под роспись. При этом в ст. 62 ТК РФ
данное понятие используется в более узком смысле и не включает в себя локальные акты, с которыми под
роспись знакомится работник. Выводы� представляется, что обнаруженное несоответствие в объемах и
содержании понятия «документы, связанные с работой», на наш взгляд, должно быть устранено в пользу
более широкой трактовки, предлагаемой ст. 22.1 ТК РФ.

Клɸчевые слова� Трудовой кодекс РФ; локальные акты работодателя; документы, связанные с рабо-
той; юридическая техника; понятие; юридическая дефиниция.

Цитирование. Смирнов Д. А. Проблемы правового регулирования ознакомления работника с локаль-
ными актами работодателя // Legal Concept   Правовая парадигма. – 2022. – Т. 21, ʋ 3. – С. 106–111. – DOI:
https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2022.3.15

Введение

Одной из весьма актуальных практичес-
ких проблем является недопущение злоупот-
реблений работодателем в части подмены
отдельных частей локальных актов. В абза-
це 10 ч. 2 ст. 22 ТК РФ указано на обязан-
ность работодателя под роспись знакомить
работников с принимаемыми локальными нор-
мативными актами, непосредственно связан-
ными с их трудовой деятельностью.

Эта норма уточняется в других частях
ТК РФ. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 68 ТК
РФ, при приеме на работу работодатель обя-
зан ознакомить работника под роспись с пра-
вилами внутреннего трудового распорядка, ины-
ми локальными нормативными актами, непос-
редственно связанными с трудовой деятель-
ностью работника, коллективным договором.
Согласно п. 8 ч. 1 ст. 86 ТК РФ, работники и
должны быть под роспись ознакомлены с ак-
тами работодателя о порядке обработки пер-
сональных данных работников, а также о сво-
их правах и обязанностях в этой сфере.

ɇередко в литературе прямо называют
ознакомление работника с локальным актом
под роспись одним из условий вступления дан-
ного акта в силу в отношении заинтересован-
ных лиц >8, с. 113@.

В этом контексте стоит обратить вни-
мание и на достаточно забавный терминоло-
гический казус. В описанных выше случаях

законодатель оперирует термином «роспись»,
в других же статьях ТК РФ применительно к
схожим ситуациям используется термин «под-
пись» (например, в ч. 1 ст. 67, ч. 7 ст. 341.2,
ч. 3 ст. 399 ТК РФ).

В профессиональной периодике ведется
дискуссия относительно того, какой термин
верен >10; 12, с. 154; 13@. ɇам представляется,
что для целей регулирования трудовых отно-
шений данный спор не имеет принципиального
значения. Конечно, законодатель должен по воз-
можности избавляться от синонимии в норма-
тивном акте. Однако в данном случае мы име-
ем дело с устоявшимися терминами, которые
обозначают одно вполне конкретное действие
работника. Крайне маловероятно, что между
терминами «подпись» и «роспись» на практи-
ке могут возникнуть разночтения. ɇа основа-
нии этого полагаем нецелесообразным приве-
дение терминологии «подпись / роспись» в ТК
РФ «к общему знаменателю».

Ознакомление работника
с локальными актами работодателя

под роспись

Работник, согласно ТК РФ, знакомится
под роспись с соответствующим локальным ак-
том. Конкретный порядок ознакомления и фор-
ма документа, его удостоверяющего, действу-
ющим законодательством не урегулирован и
остается на усмотрение работодателя.
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В науке выделяется три основных спо-
соба ознакомить работника с локальным ак-
тами работодателя:

1) роспись работника на листах самого
локального нормативного акта;

2) подпись работника на отдельном лис-
те ознакомления;

3) внесение в трудовой договор условия,
согласно которому работник ознакомлен с ло-
кальными актами работодателя >3, с. 63–66;
6, с. 31–32; 7@.

Первый способ считается наиболее на-
дежным при условии, что локальный акт про-
шивается и опечатывается. Однако данный
способ не является обязательным и зависит
от доброй воли работодателя. А в случае воз-
никновения спора бремя доказывания подлож-
ности локального акта согласно ст. 56 ГПК РФ
ложится на работника.

Отметим также, что работодатель, один
раз ознакомивший работника под роспись с
локальными актами, впоследствии не обязан
ему их предоставлять. Даже если этого требу-
ет сам работник. Статья 62 ТК РФ «Выдача
документов, связанных с работой, и их копий»
не содержит в числе документов, связанных с
работой указания на локальные акты.

Получается парадоксальная ситуация:
работодатель имеет право привлекать работ-
ника к дисциплинарной ответственности за
нарушение локальных актов, при этом, во-пер-
вых, обязан предоставить их ему под роспись
только один раз (например, при заключении
трудового договора), во-вторых, имеет реаль-
ную возможность подменить указанный акт.

Описываемая проблема носит не только
теоретический характер, но и возникает на прак-
тике. В качестве примера приведем Апелля-
ционное определение Свердловского областно-
го суда от 11.05.2018 г. по делу ʋ 33-6479/2018
>1@. Согласно ему, Свердловский областной
союз организаций профсоюзов «Федерация
профсоюзов Свердловской области» обратил-
ся в суд в интересах работников с иском к
АО «Газпромнефть-Транспорт» о признании
недействительной в части должностной ин-
струкции по должности водителя автомоби-
ля (бензовоза), утвержденной ответчиком
03.05.2017 г., которой на работников были воз-
ложены дополнительные обязанности по сли-
ву / наливу нефтепродуктов.

В судебном заседании были рассмотре-
ны должностные инструкции от 2014 г. и от
2017 года. Последней и устанавливались до-
полнительные обязанности. Работодателем
также были представлены листы ознакомле-
ния работников как со старой, так и с новой
редакцией должностной инструкции с подпися-
ми работников и с датами ознакомления. При
этом профсоюз пытался оспаривать позицию
работодателя, ссылаясь на то, что не все ра-
ботники были фактически ознакомлены с но-
вой редакцией инструкции. Однако суд откло-
нил данный довод, ссылаясь на ст. 56 ГПК РФ
и на тот факт, что никаких дополнительных до-
казательств профсоюзом в обоснование дан-
ной позиции предоставлено не было.

Мы не знаем, действительно ли работода-
тель ознакомил работников со старой редакцией
должностной инструкции, но вполне отдаем себе
отчет, что, если он так сделал, то шансов у проф-
союза доказать этот факт крайне мало.

Стоит отметить и весьма занятный факт,
что в этой части положение работников едва
ли не хуже, чем по нормам еще Устава о про-
мышленном труде. А именно, согласно п. 60
УПТ, правила внутреннего распорядка долж-
ны были выставляться во всех мастерских.

ɇа основании этого предлагаем вклю-
чить в ст. 62 ТК РФ предписание, устанавли-
вающее обязанность работодателя предостав-
лять по требованию работника локальные и
коллективно-договорные акты, регулирующие
его деятельность.

Ознакомление работника
с локальными актами

в условиях применения
электронного документооборота

Отдельного внимания заслуживает вопрос
предоставления локальных актов работодате-
лями для ознакомления в условиях применения
ими электронного документооборота.

Следует отметить, что вопрос внедре-
ния электронного документооборота в кадро-
вое делопроизводство в последнее время до-
статочно активно обсуждался в научной ли-
тературе >2, с. 109–110; 4, с. 97; 5, с. 570–571;
9, с. 55–56; 11, с. 185–186@.

Федеральным законом от 22.10.2022 г.
были внесены изменения в ТК РФ и введены
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сразу 3 статьи – 22.1, 22.2, 22.3, регулирующие
электронный документооборот в сфере трудо-
вых отношений и устраняющих отмеченную
выше правовую неопределенность.

Коснемся достаточно спорных с точки
зрения юридической техники составляющих
данных поправок. Так, в ч. 1 ст. 22.1 ТК РФ
законодатель дает определение электронного
документооборота. Согласно этой дефиниции,
объектом электронного документооборота яв-
ляются документы, связанные с работой,
оформленные в электронном виде без дубли-
рования на бумаге.

Понятие «документы, связанные с рабо-
той», используется уже упомянутой нами ст. 62
ТК РФ. Законодатель прямого определения
данного понятия не дал. Он поместил в ста-
тью перечень указанных документов, к кото-
рым относятся трудовая книжка и копии доку-
ментов, связанных с работой. К последней ка-
тегории документов, в частности, относятся:
копии приказа о приеме на работу, приказов о
переводах на другую работу, приказа об уволь-
нении с работы; выписки из трудовой книжки;
справки о заработной плате, о начисленных и
фактически уплаченных страховых взносах на
обязательное пенсионное страхование, о пе-
риоде работы у данного работодателя и др.

Очевидно, что одним из общих признаков,
характерных для документов, связанных с ра-
ботой, является их индивидуальный характер.
Ʌокальные акты в смысле ст. 62 ТК РФ к до-
кументам, связанным с работой, не относятся.

В то же время, в ч. 2 ст. 22.1 ТК РФ прямо
говорится, что положения указанной статьи при-
меняются в том числе к документам, в отноше-
нии которых предусмотрено ознакомление с ними
работника или лица, поступающего на работу, в
письменной форме, в том числе под роспись. То
есть речь идет также и о локальных актах.

Дефиниция ч. 1 ст. 22.1 ТК РФ вступает в
противоречие и с ч. 3. ст. 22.2 ТК РФ, устанав-
ливающей, что порядок осуществления электрон-
ного документооборота, утверждаемый работо-
дателем, может предусматривать в том числе
сроки подписания работником электронных до-
кументов и (или) ознакомления с ними с учетом
рабочего времени работника, периодичность та-
кого подписания и ознакомления. Опять же, при-
менительно к ознакомлению с документами речь
идет также и о локальных актах.

Выводы

Таким образом, налицо противоречие меж-
ду ст. 62 ТК РФ и недавно введенной ст. 22.1
ТК РФ в части трактовки понятия «документы,
связанные с работой». Полагаем, что для уст-
ранения данного противоречия нецелесообраз-
но изменять ч. 1 ст. 22.1 ТК РФ. Оптимальней
будет скорректировать ст. 62 ТК РФ и, как мы
указывали выше, добавить туда указание на
локальные и коллективно-договорные акты, ре-
гулирующие трудовые отношения с участием
работника. Применительно к электронному до-
кументообороту организации это приведет к
тому, что ссылки на локальные акты в элект-
ронном виде будут постоянно находиться в лич-
ном кабинете работника и давать ему возмож-
ность в любой момент с ними ознакомиться.
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CRIMINAL PROCEDURAL MEANS OF PROSECUTORIAL SUPERVISION
AT THE FINAL STAGE OF THE INVESTIGATION

.ristina A. Trifonova
Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Volgograd, Russian Federation

Svyatoslav Y. %iryukov
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Introduction� the transformation of control and supervisory activities that has been taking place for a long
time obviously affects the procedural status of the prosecutor as one of the main participants in this activity and,
as a result, does not allow the discussion related to his purpose in modern criminal proceedings to subside.
The current legislative framework in the context of the prosecutor’s powers of supervision in the preliminary
investigation gives reason to talk about a certain ambiguity of the latter’s position. Thus, his purpose can be
viewed through the prism of the procedural powers granted, his attribution to the prosecution, and the stages of
criminal proceedings. The supervision of the legality of the investigation and the arguing for the State are inextricably
linked. And if, on the one hand, they act as powers or forms of criminal prosecution by the prosecutor, then, on the
other hand, criminal prosecution itself appears to be one of the functions of the prosecutor in the criminal process.
The direction of supervisory activity, which includes the supervision of the course of the preliminary investigation –
criminal prosecution – the participation in the consideration of criminal cases by the court, determines a certain
isolation of the norms governing the activities of the prosecutor at the final stage of pre-trial proceedings when
deciding whether to send a criminal case with an indictment to court. It seems possible to characterize this kind of
activity as an independent stage of pre-trial proceedings, which, among other things, performs the so-called
precaution function for the subsequent stage, as it helps to eliminate the shortcomings of the preliminary investigation.
In this regard, the authors set a goal to disclose certain criminal procedural means of prosecutorial supervision at
the final stage of criminal proceedings. Methods� the methodological framework for the study is a set of methods of
scientific cognition, among which the main ones are the methods of information processing and logical analysis,
synthesis, induction, deduction and generalization. Results� the authors’ content of the criminal procedural means
of prosecutorial supervision presented in the work at the final stage of crime investigation, based on the analysis
of the legislation and modern prosecutorial practice, provides a more comprehensive understanding of them and
makes it possible to use them more effectively in the practical activities of authorized law enforcement officials.
Conclusions� as a result of the study, certain criminal procedural means of prosecutorial supervision at the final
stage of criminal proceedings have been disclosed to inform law students, the teaching staff of law schools, as well
as practitioners to better understand the specifics of the prosecutor’s activities at the above stage of criminal
proceedings.

.ey words� prosecutor, prosecutor’s supervision, stages of preliminary investigation, indictment, criminal case.
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛɖНЫЕ СРЕДСТВА ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
НА ЗАВЕРШАɘɓЕМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

Кристина Алексеевна Триɮонова
Волгоградская академия МВД России, г. Волгоград, Российская Федерация

Святослав ɘрьевич Бирɸков
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение� трансформация контрольно-надзорной деятельности, происходящая в течение длительного
времени, очевидно, затрагивает процессуальный статус прокурора как одного из основных участников указан-
ной деятельности и, как следствие, не дает затихнуть дискуссии, связанной с его предназначением в современ-
ном уголовном судопроизводстве. ɇыне действующая законодательная база в контексте полномочий прокуро-
ра по надзору в сфере предварительного расследования дает основание говорить о некоей двойственности
положения последнего. Так, его предназначение можно рассматривать сквозь призму предоставленных про-
цессуальных полномочий, отнесения его к участникам со стороны обвинения, стадий уголовного судопроиз-
водства. ɇадзор за законностью расследования и поддержание государственного обвинения неразрывно связа-
ны. И если, с одной стороны, они выступают в качестве полномочий или формы осуществления прокурором
уголовного преследования, то с другой – само уголовное преследование представляется одной из функций
прокурора в уголовном процессе. ɇаправление же надзорной деятельности, включающей в себя надзор за
ходом предварительного следствия – уголовное преследование – участие в рассмотрении уголовных дел су-
дом, детерминирует определенную обособленность норм, регулирующих деятельность прокурора на завер-
шающем этапе досудебного производства при решении вопроса о направлении уголовного дела с обвинитель-
ным заключением в суд. Такого рода деятельность представляется возможным охарактеризовать как самосто-
ятельную стадию досудебного производства, которая в том числе и выполняет так называемую обеспечитель-
ную функцию для последующей стадии, так как способствует устранению недостатков предварительного рас-
следования. В связи с этим авторами поставлена цель раскрыть отдельные уголовно-процессуальные средства
прокурорского надзора на завершающем этапе производства по уголовному делу. Методы� методологичес-
кую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых основ-
ное место занимают методы обработки информации и логического анализа, синтеза, индукции, дедукции и
обобщения. Результаты� представленное в работе авторское содержание уголовно-процессуальных средств
прокурорского надзора на завершающем этапе расследования преступлений, опирающееся на анализ законо-
дательства и современную прокурорскую практику обеспечивает более всестороннее их осмысление и дает
возможность эффективнее использовать их в практической деятельности уполномоченных должностных лиц
правоохранительных органов. Выводы� в результате исследования раскрыты отдельные уголовно-процессу-
альные средства прокурорского надзора на завершающем этапе производства по уголовному делу в целях
информирования обучающихся по направлению подготовки «ɘриспруденция», педагогических работников
юридических вузов, а также практических работников в целях более полного понимания особенностей деятель-
ности прокурора на вышеуказанном этапе производства по уголовному делу.

Клɸчевые слова� прокурор, прокурорский надзор, стадии предварительного расследования, обвини-
тельное заключение, уголовное дело.
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Введение

Реформирование контрольно-надзорной
деятельности на протяжении длительного
времени затрагивает процессуальное поло-

жение ее участников. Заложенная концепту-
альная идея дифференциации процессуаль-
ных функций, осуществляемых прокурором
в ходе досудебного производства, нашла свое
итоговое разрешение в лишении его значи-
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тельной части полномочий по осуществлению
процессуального руководства следствием.
С 2007 г. эти полномочия перешли к руково-
дителю следственного органа, что свиде-
тельствует об усилении его процессуальной
роли при реализации основополагающей фун-
кции процессуального контроля за следстви-
ем и укрепление процессуальной независи-
мости следователя. Последствием законода-
тельных новаций явился очередной виток
дискуссий предназначения прокурора в уго-
ловном судопроизводстве. ɇесмотря на то
что основой прокурорского надзора за орга-
нами, осуществляющими предварительное
следствие, является Федеральный закон от
17.01.1992 г. ʋ 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» >12@, в ст. 30 которого
указано, что полномочия прокурора по над-
зору в этой сфере установлены в уголовно-
процессуальном законодательстве, отмеча-
ется двойственность положения прокурора.
Так, его предназначение можно рассматри-
вать сквозь призму предоставленных процес-
суальных полномочий, отнесения его к учас-
тникам со стороны обвинения, стадий уго-
ловного судопроизводства. Такая многопла-
новость обусловила появление научных взгля-
дов, обосновывающих полифункциональную
модель его деятельности >3, с. 41@. И.С. Ди-
карев отмечает, что утверждение обвини-
тельного заключения означает трансформа-
цию функций прокурора от осуществления
прокурорского надзора за предварительным
следствием к выполнению им функции уго-
ловного преследования >1@. Это перспектив-
ная деятельность обеспечивает реализацию
им дальнейших полномочий по поддержанию
государственного обвинения в суде. В.А. Ʌа-
зарева также утверждает, что «надзор за за-
конностью предварительного расследования
с окончанием досудебного производства
трансформируется в поддержание прокуро-
ром государственного обвинения в суде, то
есть в доказывание виновности совершивше-
го преступление лица. ɇадзор за законнос-
тью расследования и поддержание государ-
ственного обвинения – звенья единой цепи
принадлежащих прокурору, как органу уголов-
ного преследования, полномочий или формы
осуществления прокурором уголовного пре-
следования, само же уголовное преследова-

ние – функция прокурора в уголовном про-
цессе» >4@. Вместе с тем интересно предло-
жение У.В. Садиоковой >9@ относительно еще
большего смещения зоны ответственности за
проведенное расследование, посредством
возложения полномочия по утверждению ито-
гового обвинительного акта досудебного про-
изводства руководителем следственного
органа, что повлечет выход прокурора как
ключевого участника из уголовно-процессу-
альных отношений завершающего этапа рас-
следования. Следует отметить, что наделе-
ние прокурора рассматриваемым полномочи-
ем не свидетельствует о выполнении им фун-
кции процессуального руководства за пред-
варительным следствием, а вписывается в
вектор направленности его надзорной дея-
тельности: надзор за ходом предварительно-
го следствия – уголовное преследование –
участие в рассмотрении уголовных дел су-
дом, и еще более подчеркивает обособлен-
ность норм, регулирующих деятельность про-
курора на завершающем этапе досудебного
производства при решении вопроса о направ-
лении уголовного дела с обвинительным зак-
лючением в суд. Эту деятельность, по спра-
ведливому выводу И.С. Дикарева, стоит от-
носить к третьей самостоятельной стадии
досудебного производства >1@.

ɇесмотря на столь разноплановые пред-
ставления о предназначении прокурора на за-
вершающем этапе расследования отметим,
что данный этап досудебного производства
продолжает оставаться «фильтром» для уго-
ловного дела. Деятельность прокурора явля-
ется профилактической по отношению к сле-
дующей судебной стадии, так как позволит
избежать возвращения уголовного дела про-
курору в порядке ст. 237 УПК РФ >10@ и в то
же время призвана устранить допущенные
следственные ошибки >11@.

Процессуальные средства
прокурорского надзора

на заверɲаɸɳем этапе расследования

В теории уголовного процесса критери-
ем классификации процессуальных средств
прокурора на этапах начала, хода и окончания
расследования выступает структура стадии
предварительного расследования >5, с. 135@.
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Одним из таких процессуальных средств при
проверке законности процессуальной деятель-
ности органов предварительного следствия,
обеспечения полноты и качества предвари-
тельного следствия при проверке уголовного
дела, поступившего с обвинительным заклю-
чением, является полномочие прокурора, пре-
дусмотренное п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ. В на-
уке уголовного процесса высказывается мне-
ние, что деятельность прокурора по возвра-
щению уголовного дела следователю для из-
менения объема обвинения либо квалифи-
кации действий обвиняемых не тождествен-
на возвращению уголовного дела для произ-
водства дополнительного расследования, так
как в первом случае расследование проведе-
но полно, а во втором случае усматривается
несостоятельность доказательственной базы.
При этом решение о пересоставлении обви-
нительного заключения представляет собой
отдельное направление деятельности проку-
рора по устранению препятствий рассмот-
рения уголовного дела >2, с. 12; 13, с. 261@.

ɇесомненно, что применение этого пол-
номочия блокирует дальнейшее движение уго-
ловного дела и влечет дифференцированную
деятельность следователя. Фактически осу-
ществляется дополнительное расследование
в двух направлениях: дальнейшая обвинитель-
ная деятельность по обоснованию и дополне-
нию обвинения в случае его неполноты и од-
носторонности либо исправление допущенных
нарушений уголовно-процессуального закона
без продолжения и углубления в обвинитель-
ную деятельность. Возможен и комплексный
характер деятельности по устранению нару-
шений. Так, при проверке уголовного дела >6@
по обвинению Г. в совершении преступления,
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ
по факту хищения у Б. денежных средств в
размере 9 700 руб. и бутылки пива, стоимос-
тью 160 руб. прокурором была выявлена со-
вокупность нарушений и недостатков, по-
влекших возвращение его для производства
дополнительного следствия. Во-первых, рас-
следование было проведено неполно: не уста-
новлено место возникновения преступного
умысла и место совершения преступления,
точная сумма причиненного ущерба и пере-
чень похищенного имущества (в показаниях
потерпевшей была указана иная сумма при-

чиненного ущерба), не в полном объеме со-
браны данные, характеризующие личность
обвиняемого Г., так как не приобщены резуль-
таты предварительного расследования по ра-
нее возбужденным в отношении него уголов-
ным делам, не допрошен свидетель, находив-
шийся в квартире потерпевшей Б. накануне
совершения преступления. Во-вторых, допу-
щены нарушения уголовно-процессуального
закона при ознакомлении с материалами уго-
ловного дела обвиняемого Г. и его защитни-
ка: не отражен факт наличия или отсутствия
вещественных доказательств, количество ли-
стов в томе, с которым ознакомился обвиняе-
мый. Составленное обвинительное заключе-
ние в п. 12 не содержало сведений о докумен-
те, удостоверяющем личность обвиняемого,
при этом указывался факт утраты паспорта.

Пересоставление обвинительного заклю-
чения также имеет двойную направленность,
так как может быть связано только с устра-
нением нарушений, допущенных при его со-
ставлении, либо будет являться неотъемле-
мым завершающим элементом дополнитель-
ного производства. Изменение объема обви-
нения либо переквалификация действий обви-
няемых в каждом случае потребует от сле-
дователя работу по привлечению лица в ка-
честве обвиняемого и выполнение требова-
ний главы 30 УПК РФ. Анализ пункта 2 ч. 1
ст. 221 УПК РФ позволяет сделать вывод, что
далеко не все из перечисленных в нем реше-
ний, обусловленных основаниями возвращения
дела следователю, порождают уголовно-про-
цессуальные отношения по поводу «продол-
жения следственной деятельности по обосно-
ванию обвинения», хотя дополнительные
следственные действия при этом проводят-
ся. Таким образом, решения прокурора в по-
рядке п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ можно подраз-
делить на две самостоятельные группы: воз-
вращение уголовного дела следователю для
производства дополнительного следствия и
возвращение уголовного дела для пересостав-
ления обвинительного заключения. Статисти-
ческие ведомственные показатели деятель-
ности следственных органов (форма 1-ЕМ)
также содержат сведения об аналогичных
группах решений, принимаемых прокурором.

Для эффективного осуществления предо-
ставленного полномочия по проверке качества
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проведенного расследования прокурор руко-
водствуется положениями пункта 1.14 Приказа
Генеральной прокуратуры РФ от 17.09.2021 г.
ʋ 544 >6@. Этот список по сравнению с пред-
шествующим приказом был расширен и в него
входит проверка:

1) соответствия выводов следствия ус-
тановленным обстоятельствам дела в ходе
расследования (данные выводы следователь
формулирует в обвинительном тезисе, который
отражен в постановлении о привлечении лица в
качестве обвиняемого и должен быть идентич-
ным в обвинительном заключении);

2) правильности квалификации содеянного;
3) соблюдения уголовно-процессуальных

норм при производстве следственных и иных
процессуальных действий;

4) проверка обеспечения права на защи-
ту, своевременность разрешения заявленных
ходатайств и разъяснения положений относи-
тельно возможности выбора дальнейшего по-
рядка рассмотрения уголовного дела;

5) соблюдения требований уголовно-про-
цессуального законодательства при назначе-
нии и производстве экспертизы.

Первые два пункта указанного «чек-лис-
та» связаны с обеспечением полного, всесто-
роннего и объективного расследования, после-
дующие пункты направлены на недопущение
нарушений уголовно-процессуального закона
при производстве расследования.

Эти ключевые моменты позволяют ти-
пизировать основания дополнительного рас-
следования на две группы: неполнота предва-
рительного следствия и нарушения уголовно-
процессуальных норм, не позволяющие про-
курору утвердить обвинительное заключение.

Еще одним процессуальным средством
прокурорского реагирования по поводу допу-
щенного нарушения в процессе собирания до-
казательств является признание прокурором
недопустимым собранного доказательства в
соответствии с ч. 3 ст. 88 УПК РФ. Так, про-
курором при изучении материалов уголовно-
го дела >7@ по обвинению М., в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167
УК РФ в качестве доказательства, подтвер-
ждающего обвинение явилось заключение
оценщика, занимающегося частной практикой,
по заключению которого рыночная стоимость
ущерба, причиненного пожаром жилому дому

в ноябре 2020 г. составила 32 030 рублей. При
оценке данного доказательства по правилам
ч. 1 ст. 88 УПК РФ было установлено, что в
уголовном деле отсутствуют сведения о при-
годности данного домовладения для постоян-
ного проживания граждан, что повлекло при-
знание данного доказательства недопусти-
мым и было указано на необходимость про-
ведения соответствующей экспертизы в сис-
теме МВД России.

Процедура принятия данного решения
УПК РФ не установлена, равно как и отсут-
ствует такое полномочие в ст. 37 УПК РФ.
Механизм осуществления прокурором данно-
го полномочия изложен в ведомственном при-
казе >2@ и заключается в вынесении отдельно-
го мотивированного постановления, которое
приобщается к материалам уголовного дела.
В приведенном ранее примере следственной
практики решение о признании доказательства
недопустимым было мотивировано в поста-
новлении о возвращении уголовного дела для
производства дополнительного расследования,
в связи с чем следователь после устранения
недостатков при составлении нового обвини-
тельного заключения не должен ссылаться на
заключение специалиста при обосновании раз-
мера ущерба в обвинительном тезисе.

Заклɸчение

Деятельность прокурора на завершаю-
щем этапе расследования при изучении уго-
ловного дела, поступившего с обвинительным
заключением представляет собой обособлен-
ную совокупность уголовно-процессуальных
норм. Базовым процессуальным средством
прокурорского надзора является полномочие,
указанное в п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, которое
влечет двойственную деятельность следова-
теля по устранению недостатков и нарушений,
допущенных при производстве по уголовному
делу: дальнейшее обоснование обвинения в
связи с неполнотой расследования либо уст-
ранение недостатков, обусловленных исклю-
чительно нарушением уголовно-процессуаль-
ных норм. Совершенствование данного на-
правления деятельности заключается не толь-
ко в уточнении и дополнении регламентации
процедурных вопросов, в частности положе-
ний, на которые должен опираться прокурор
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при принятии указанного решения, типизации
оснований дополнительного следствия, но и
проработку организационных вопросов. Сле-
дует учесть положительный зарубежный опыт
внедрения электронного образа уголовного
дела с постоянным доступом к материалам
уголовного дела прокурора, что повысит не
только качество расследования, но и облегчит
проверку материалов уголовного дела проку-
рором. В итоге, прокурорский надзор в боль-
шей степени станет акцентировать внимание
на профилактике нарушений законности, а не
устранении недостатков и нарушений досудеб-
ного производства постфактум.
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Introduction� the paper examines the individual issues and identifies the problems of digitalization during the
preliminary investigation. The authors have identified and justified the significance and novelty of the research
topic being discussed. The chosen problem has identified the purpose of the study as the development of priority
steps necessary for the gradual widespread introduction of digital document management into criminal proceedings.
Methods� using the dialectical method of research, generalization, comparison, analysis and synthesis and others,
it has became possible to write this work and determine the legal nature of digitalization in criminal proceedings.
Results� the main results include the undoubted importance of the introduction and widespread use of modern
digital technologies, electronic systems and complexes. The paper considers some issues related to the peculiarities
of decision-making by investigators using information technologies and notes insufficient attention to the problems
of psychological assessment of professional activity. The correlation and influence of digitalization on the form of
criminal proceedings is shown. The classifications of criminal procedural acts and documents are identified and
analyzed; the impact on the introduction of electronic document management in criminal proceedings is indicated.
A phased introduction of digital technologies into criminal proceedings is proposed; the current state and possible
prospects are considered. Conclusions� as a result of the study, the need for amendments to the criminal procedure
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electronic document management has been established.
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Введение� в данной научной статье рассматриваются отдельные вопросы и обозначаются проблемы
цифровизации на предварительном следствии. Авторы выделили и обосновали значимость и новизну выно-
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симой на обсуждение темы исследования. Выбранная проблематика определила цель исследования как
разработку первоочередных шагов, необходимых для постепенного широкого внедрения в уголовное судо-
производство цифрового документооборота. Методы� при помощи диалектического метода исследования,
обобщения, сравнения, анализа и синтеза и иных стало возможным написание данной работы и определение
правовой природы цифровизации в уголовном процессе. Результаты� к числу основных результатов отне-
сена выделенная несомненная важность внедрения и повсеместного применения современных цифровых
технологий, электронных систем и комплексов. В работе рассмотрены вопросы, связанные с особенностями
принятия следователями решений при помощи информационных технологий и отмечено недостаточное
внимание к проблемам психологической оценки профессиональной деятельности. Показано соотношение и
влияние цифровизации на форму уголовного процесса. Выделены и проанализированы классификации
уголовно-процессуальных актов и документов, обозначено влияние на внедрение электронного документо-
оборота в уголовное судопроизводство. Предлагается поэтапное введение цифровых технологий в уголов-
ное судопроизводство, рассмотрено современное состояние и возможные перспективы. Выводы� в резуль-
тате исследования выявлена необходимость внесения изменений в уголовно-процессуальное законодатель-
ство по вопросам о применении информационных технологий. Отмечена важность продолжения научных
исследований в данной области. Установлена необходимость изучения психологического влияния внедрения
электронного документооборота.

Клɸчевые слова� следователь, информатизация расследования, уголовный процесс, электронный до-
кументооборот, цифровые технологии, уголовное судопроизводство.

Цитирование. Дикарев И. С., Миликова А. В. Использование информационных технологий и психоло-
гии принятия решений на предварительном следствии // Legal Concept   Правовая парадигма. – 2022. – Т. 21,
ʋ 3. – С. 120–127. – DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2022.3.17

Введение

Информационные технологии прочно
вошли в повседневную жизнь современного
человека. Процесс постепенного внедрения
новых технологий в профессиональную де-
ятельность был стремительно изменен в
связи с выявлением и прогрессированием
новой коронавирусной инфекции – цифрови-
зация стала полноценной частью всех сфер
деятельности. В связи с тем, что измене-
ния внедрялись быстрее, чем было запла-
нировано, не все из них прошли необходи-
мую апробацию. Тем не менее сейчас мож-
но с уверенностью говорить о новой эпохе
цифровизации, в том числе в уголовном су-
допроизводстве.

Совершенствование всей системы уго-
ловного судопроизводства, ее эффективность
и возникающие проблемы в области инфор-
матизации должны стать в настоящее вре-
мя приоритетным направлением для иссле-
дований. Современные информационные тех-
нологии используются сотрудниками право-
охранительных органов повсеместно – элек-
тронные письма, голосовые и графические
сообщения, мессенджеры, жесткие диски,
планшеты, мобильные телефоны, карты па-
мяти, приборы фото- и видеофиксации и мно-

гое другое. Использование таких гаджетов
создает как удобства, так и сложности при
использовании данных, полученных при их
помощи. Важно учитывать и психологичес-
кую оценку нововведений. Объем работы со-
трудников следственных органов по обработ-
ке поступающих данных в разы увеличился.
Отсюда множество новых вопросов, требу-
ющих разрешения. Может ли уголовный про-
цесс стать полностью цифровым, может ли
«бумажное уголовное дело» быть заменено
на электронное, кто обеспечит защиту дан-
ных, когда у следователя появится виртуаль-
ное рабочее место, как быть с электронны-
ми доказательствами" Эти и многие другие
вопросы ставят перед собой исследователи.
Поскольку в науке уголовного процесса нет
единства мнений, то основной проблемой яв-
ляется разработка теоретических основ и на-
учного обоснования важности и допустимо-
сти использования информационных техноло-
гий в уголовном процессе. ɇеобходимо про-
вести классификацию решений, которые в
первую очередь могут быть оформлены в
электронном формате, а также определить
важность учета психологической нагрузки на
сотрудников органов предварительного след-
ствия с учетом быстро совершенствующих-
ся информационных технологий.
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Проблемные вопросы применения
инɮорматизации в уголовном процессе

Российской Федерации

Информатизация в уголовном процессе –
это данность настоящего времени. Возврат к
прошлому невозможен и использование циф-
ровых технологий можно воспринимать толь-
ко как положительное нововведение. Однако,
проведя анализ исследований в данной обла-
сти, мы пришли к выводу о том, что ученые
относятся к цифровизации уголовного процес-
са с двух противоположных точек зрения – и
положительно, и отрицательно.

Представляется эффективным переход
на электронную фиксацию процессуальных
действий на предварительном следствии, в
том числе при производстве следственных
действий. С данной целью в УПК РФ предла-
гается внести дополнение о возможности со-
ставления и использования документов в элек-
тронном формате, тем более, что первые шаги
в данном направлении уже сделаны. Соглас-
но ст. 474 УПК РФ, процессуальные доку-
менты могут быть выполнены электронным
или иным способом, а ст. 474.1 УПК РФ ре-
гулирует порядок использования электронных
документов в уголовном судопроизводстве в
стадиях судебного производства. Предлага-
ем ввести в УПК РФ ст. 474.2 УПК РФ, ре-
гулирующую подобный порядок в досудеб-
ных стадиях. ɑто мешает следователю (доз-
навателю), наряду с судьей, иметь личную
усиленную квалифицированную электронную
подпись"

Следующим этапом видится создание
личного кабинета следователя и «электрон-
ного уголовного дела». Создание возможнос-
ти отслеживания на сайте основных этапов
движения уголовного дела с обязательным
учетом положений ст. 161 УПК РФ о недопу-
стимости разглашения данных предваритель-
ного расследования. Использование дистан-
ционных технологий направления документов,
в том числе применение видеоконференцсвя-
зи (например, при получении разрешения на
проведение следственных действий – в ст. 165
УПК РФ можно внести изменения о возможно-
сти направления ходатайства о производстве
следственного действия в электронном форма-
те, а в ч. 3 ст. 165 УПК РФ предусмотреть воз-

можность участия в судебном заседании при
помощи видеоконференцсвязи).

Другой важной проблемой является раз-
работка теоретических основ и научного обо-
снования важности и допустимости использо-
вания информационных технологий в уголов-
ном процессе, определение необходимости
учета психологической нагрузки на сотрудни-
ков органов предварительного следствия в
новых условиях цифровизации. ɇе секрет, что
работа сотрудников органов предварительно-
го следствия по большей части заключается
в составлении разного рода документов.
Именно уголовно-процессуальные акты и до-
кументы отражают эффективность, профес-
сионализм и результаты работы. Качество со-
ставленных документов дает представление
как о культуре, так и о профессиональной гра-
мотности сотрудников. Однако груз ответ-
ственности, требования, предъявляемые дей-
ствующим законодательством и непосред-
ственно руководителями следственных орга-
нов к следователям, не только способствуют
улучшению качества, но и зачастую наоборот
слишком сильно затрудняют процесс рассле-
дования преступлений. Проведенные опрос и
анкетирование сотрудников органов предвари-
тельного следствия лишь подтверждают не-
обходимость совершенствования современно-
го законодательного регулирования порядка
составления уголовно-процессуальных актов
(за – 92 � опрошенных). Кроме того, 60 � при-
знались в том, что иногда испытывают зат-
руднения при составлении различных доку-
ментов, при этом 76 � опрошенных высказа-
лись против возможности применения дисцип-
линарной ответственности по отношению к
лицам, допустившим нарушения при состав-
лении уголовно-процессуальных актов, и со-
гласились с отрицательным воздействием заг-
руженности в работе на ее качество (84 �)
>7, с. 72@.

ɇеобходимым представляется проведе-
ние классификации уголовно-процессуальных
документов с целью выделения групп и переч-
ней, которые могут быть оформлены и / или
переданы в электронном формате. По итогам
проанализированных авторами точек зрения
ученых о классификации уголовно-процессу-
альных актов и документов, представляется
важным деление на уголовно-процессуальные
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акты и документы. ɇаиболее важными, опре-
деляющими движение уголовного дела, явля-
ются акты-решения (например, постановление
о возбуждении уголовного дела). Зафиксиро-
вать производство отдельных процессуаль-
ных действий можно с помощью документов
(например, протоколов следственных дей-
ствий). ɇельзя отождествлять электронные
документы с «иными документами», имея в
виду их факультативность или необязатель-
ность. В первую очередь для повышения эф-
фективности и упрощения производства акты-
действия следует фиксировать и / или отправ-
лять электронным способом.

ɇесмотря на важность письменной фор-
мы фиксации, со временем все уголовно-про-
цессуальные акты и документы перейдут на
цифровой формат. Информационные техноло-
гии нужны уголовному процессу. Мнение о
том, что роботизированные системы поддер-
жки принятия решений увеличат количество
неверных решений ошибочно, поскольку дан-
ные технологии в первую очередь направле-
ны на помощь сотрудникам органов предва-
рительного следствия, а не на замещение их
профессиональных функций. В более ранних
работах отмечалась эффективность создания
и внедрения цифровых технологий в уголовный
процесс, положительно оценивалась идея со-
здания автоматизированного рабочего места
следователя >8, с. 640–643@. Теперь уже более
очевидно развитие данной области и подтвер-
ждение обозначенных тенденций.

Актуальность проведения исследований
подтверждается и статистическими данными,
представленными на сайте МВД РФ. Увели-
чивается количество зарегистрированных тяж-
ких и особо тяжких преступлений, совершен-
ных с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий. За январь –
февраль 2021 г. количество IT-преступлений
увеличилось на 29,4 �, в сравнении с 2020 г.,
а преступлений, совершенных с использова-
нием сети Интернет, – на 48,3 � >6@.

Важно отметить неразрывную взаимо-
связь вопросов о цифровизации уголовного про-
цесса и о его процессуальной форме. С.Б. Рос-
синский справедливо отмечает, что каждое
процессуальное действие или решение в уго-
ловном процессе обусловливается правовыми
гарантиями, которые соблюдаются благода-

ря процессуальной форме. Для разных процес-
суальных действий и актов УПК РФ предус-
матривает разную степень формализации:
иногда регламентирован буквально каждый
шаг соответствующего субъекта, а иногда
предполагается более свободная форма, ос-
нованная на положениях уголовно-процессу-
ального права >9, с. 71@. Отсюда и возмож-
ность использования, по крайней мере, отдель-
ных документов в электронной форме.

Электронный документооборот являет-
ся уже данностью, но на предварительном
следствии он требует дополнительного зако-
нодательного регулирования. Все правовые
акты являются документами, но среди них
следует отличать уголовно-процессуальные
акты. Критериями отграничения выступают:
во-первых, документальная форма, в том чис-
ле электронного документа в предусмотрен-
ных законом случаях, а во-вторых, выражен-
ность волеизъявления субъекта и наличие
юридических последствий в качестве третьего
критерия >5, с. 31–35@.

Законодатель, к сожалению, в настоящее
время не идет по пути упрощения уголовно-
процессуальных процедур, на примере ст. 164.1
УПК РФ, в которой содержится порядок про-
ведения следственных действий, связанных с
изъятием электронных носителей информации
или копированием электронной информации.
Можно резюмировать, что законодатель ос-
тается на позициях жесткой формализации
хода предварительного расследования.

Рассмотрим данную проблему на приме-
ре протокола допроса. Важным для состав-
ления протоколов является точность отобра-
жения необходимой информации, особенно в
тех случаях, когда допрашиваемые по тем или
иным причинам отказались от данных ранее
показаний либо изменили их. ɇаиболее рас-
пространенным объяснением отказа, по мне-
нию О.ə. Баева, является то, что следователь
неправильно записал их показания. По сути, в
составлении протокола принимают участие
двое: допрашиваемый и следователь >3, с. 276@.
С данным положением согласна В.О. Агиба-
лова, подчеркнувшая при этом, что протоко-
лы, постановления и другие документы яв-
ляются процессуальными документами, кото-
рые должны быть зеркалом уголовного судо-
производства. Зачастую аргументы и дово-
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ды участников следственного действия заме-
няются убогой интерпретацией их в протоко-
ле. Объем информации в протоколе соответ-
ствует субъективному восприятию состави-
теля, которое обусловлено его личными про-
фессиональными и психофизическими каче-
ствами. В связи с этим автор предлагает ве-
сти параллельную звукозапись для более точ-
ного отражения в протоколе всех юридически
значимых обстоятельств и фактов >1, с. 12–
13@. Действительно, ведение звукозаписи бу-
дет способствовать более точному и полно-
му составлению уголовно-процессуальных
актов, дисциплинирует участников процесса,
поскольку усомниться в объективности зву-
козаписи намного сложнее, нежели в состав-
ленном следователем протоколе. При боль-
шом объеме работы следователю приходит-
ся составлять огромное количество уголов-
но-процессуальных актов в установленный
законом срок, не ограниченный пределами
рабочего времени, в строгом соответствии с
требованиями законодательства, что пред-
ставляется проблематичным, особенно для
сотрудников, которые недавно приступили к
исполнению своих обязанностей. Использова-
ние видео- или звукозаписи существенно об-
легчит данный труд. ɇеобходимо отметить,
что на предварительном следствии следова-
тель составляет не только протоколы след-
ственных действий, но и протокол задержа-
ния подозреваемого, протокол наложения аре-
ста на имущество, протокол разъяснения по-
дозреваемому права на уведомление род-
ственников о задержании, протокол о приня-
тии залога и другие. И если в одних случаях
совершаемые следователем действия могут
быть обличены в форму протокола, то в дру-
гих этот вопрос может быть дискуссионным.
ɇапример, соответствует ли предлагаемой
законодателем форме протокола, то содер-
жание, которое вкладывается в уголовно-про-
цессуальный акт.

К вопросу о возможности использования
электронных доказательств мы согласны с ав-
торами, которые исходят из того, что доказа-
тельства в виде электронных документов яв-
ляются обычными доказательствами и ника-
ких ограничений по их использованию в уголов-
ном процессе не может быть. Суду надо исхо-
дить из презумпции добросовестности и объек-

тивности сотрудников правоохранительных ор-
ганов, которые получили, задокументировали и
представили суду доказательства в виде элек-
тронного документа >2, с. 76–84@.

К сожалению, недостаточно внимания
уделяется учеными в области юридической
психологии оценке перспектив и возможным
рискам в связи с широкомасштабным внедре-
нием цифровых технологий в уголовное судо-
производство. ɇововведения касаются всех
сфер жизни, дают как принципиально новые
возможности, связанные с упрощением ком-
муникаций, накоплением и доступом к инфор-
мации, так и связанные с ними трудности
прежде всего в области эмоциональной ком-
петентности и опыта профессиональной дея-
тельности во все более ускоряющемся рит-
ме. Результатом повсеместного внедрения
цифровых технологий становится постепенная
замена труда человека успешно функциони-
рующими электронными системами и комп-
лексами, а всем последствиям должна быть
дана объективная оценка.

Важно отметить, что одним из препят-
ствий для повсеместной работы с электрон-
ной информацией в ходе производства по уго-
ловному делу является необходимость обес-
печения гарантий конституционных прав и сво-
бод личности, так как в компьютерной техни-
ке и мобильных устройствах содержится ог-
ромное количество личной информации и, ко-
нечно, необходим как четкий процессуальный
механизм ее защиты, так и индивидуальный
нероботизированный подход к ее оценке >11@.

Информатизация уголовно-процессуаль-
ного документооборота возможна по двум
сценариям: постепенно или охватив всю со-
вокупность процессуальных документов. Пер-
вый подход представляется наиболее логич-
ным, а главное – реалистичным. Однако для
его осуществления необходим четкий план,
определяющий, какие группы процессуальных
документов и на каком этапе будут перево-
диться в цифровой вид. Очевидно, что такого
рода планирование требует использования
одной из существующих на данный момент
классификаций процессуальных документов.

В свое время М.С. Строгович классифи-
цировал процессуальные документы на прото-
колы, отражающие ход и результаты действий,
и постановления, содержащие решения >10,
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с. 200–201@. За прошедшие десятилетия уго-
ловно-процессуальная регламентация значи-
тельно усложнилась, что выразилось в том чис-
ле в появлении новых видов документов, не ук-
ладывающихся в предложенную М.С. Строго-
вичем классификацию. В частности, помимо
названных групп процессуальных документов,
можно выделить по меньшей мере следующие:
процессуальные обращения, процессуальные
акты распорядительного характера (указания,
требования, поручения и пр.), а также процес-
суальные договоры (досудебное соглашение о
сотрудничестве) >5, с. 31–35@.

Как представляется, именно процессуаль-
ные обращения должны стать первой группой
процессуальных документов, которые могли бы
приобрести цифровой вид. Отчасти этот воп-
рос уже решен в ст. 474.1 УПК РФ, но пока
только применительно к судебному производ-
ству. В досудебном производстве к процессу-
альным обращениям относятся не только за-
явления, жалобы и ходатайства, но также ра-
порты, запросы и ряд других >4, с. 124–128@.
При этом обращения могут исходить не толь-
ко от граждан (например, заявление о преступ-
лении), но и от должностных лиц правоохрани-
тельных органов (например, ходатайства об
избрании меры пресечения или рапорт об об-
наружении признаков преступления).

Перевод процессуальных обращений в
цифровой вид позволил бы повысить уровень
не только коммуникации, но и обеспечения
прав участников уголовного процесса, которые
получили бы современную и удобную форму
взаимодействия с властными субъектами
судопроизводства.

Следующим этапом цифровизации досу-
дебного производства могло бы стать прида-
ние цифрового вида такой группе процессуаль-
ных документов, как процессуальные акты
распорядительного характера (указания, тре-
бования, поручения и пр.).

Закономерен вопрос о форме хранения та-
ких цифровых документов. ɇе секрет, что од-
ной из причин, тормозящих проникновение в су-
допроизводство цифровых технологий, являет-
ся складывавшаяся столетиями привычка пра-
воприменителя к формату бумажного уголовного
дела. ɇам представляется, что цифровые до-
кументы могли бы аккумулироваться в специ-
ально отводимых под отдельные уголовные дела

сегментах облачных хранилищ информации. При
таком подходе одна часть материалов уголов-
ного дела хранилась бы по-прежнему в бумаж-
ном виде, а другая – в цифровом. Постепенный
перевод процессуальной документации в «обла-
ко» привел бы со временем к безболезненному
переходу судопроизводства к модели полностью
электронного уголовного дела.

Объем статьи не позволяет рассмотреть
всю совокупность вопросов, связанных с циф-
ровизацией судопроизводства, однако постав-
ленная авторами цель достигнута – предло-
жены первоочередные меры, направленные на
внедрение в уголовное судопроизводство циф-
рового документооборота.

Выводы

Подводя итог всему вышеизложенному,
хочется отметить необходимость проведения
дальнейших исследований в области инфор-
матизации в уголовном процессе. Законода-
тельное регулирование и правоприменитель-
ная практика внедрения цифровых технологий
в уголовно-процессуальную деятельность тре-
бует совершенствования. ɇаиболее остро
ощущается потребность в упрощении доку-
ментооборота, возможности приобщения к
уголовному делу «электронных документов»,
широком использовании современных возмож-
ностей цифровых технологий. Ощущается не-
обходимость в теоретическом исследовании
и создании психологически приемлемых ус-
ловий, насколько это возможно, для работы
сотрудников органов предварительного след-
ствия. В заключение отмечаем, что уголов-
ный процесс неизбежно, пока очень медлен-
ными шагами, но приобретает черты цифро-
вого судопроизводства, внедряются системы
электронного документооборота и видеокон-
ференцсвязи в судебных стадиях и для пред-
варительного следствия постепенно внедря-
ются новые цифровые технологии.
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Introduction� a jury trial is a special form of criminal proceedings that provides increased guarantees of
respect for the rights of citizens and fair sentencing. In this regard, the relevance of the study is due to the presence
of theoretical and procedural difficulties in establishing the objective truth in a jury trial. The goal is to compare the
possibility of establishing the objective truth and the specifics of the proceedings in a jury trial. The obMectives of
the research are: to study the philosophical aspect of the concept of truth; to consider the legal approach to the
concept of “objective truth”; to analyze the features of proceedings in a court of jury; to compare the cognitive
abilities of jurors with the possibility of establishing the objective truth in a criminal case. Methods� the methodological
framework for the research is the method of dialectical scientific cognition, a systematic approach to the problem
under consideration, a functional method, a sociological method, a formal logical method, etc. Results� various
approaches to the definition of the concept of “objective truth” are considered, the possibilities of its establishment
in criminal proceedings are investigated, and the obstacles to the establishment of the objective truth in the course
of proceedings in a court of jury are analyzed. Conclusions� the existing model of proceedings in a jury trial does
not prevent the establishment of the objective truth. However, the existing issues involving the implementation of
evidence in such a court, investigative and judicial errors can lead to negative consequences in the form of an
unfair verdict. To level them, it is recommended to prepare citizens for work in a court of jury by conducting
trainings, seminars and other introductory events.
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ПРОЦЕДУРНЫЕ И ФАКТИɑЕСКИЕ СЛОɀНОСТИ
УСТАНОВЛЕНИЯ ОБɔЕКТИВНОЙ ИСТИНЫ В СУДЕ

С УɑАСТИЕМ ПРИСЯɀНЫɏ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Дарья Олеговна ɑистилина
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Елена Васильевна Возгрина
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Введение� суд с участием присяжных заседателей представляет собой особую форму уголовного
судопроизводства, предоставляющую повышенные гарантии соблюдения прав граждан и постановления
справедливого приговора. В связи с этим актуальность исследования обусловлена наличием теоретических
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и процессуальных сложностей при установлении объективной истины в суде с участием присяжных заседа-
телей. Цельɸ является сопоставление возможности установления объективной истины и особенностей про-
изводства в суде с участием присяжных заседателей. Задачами исследования являются: исследование фило-
софского аспекта понятия истины; рассмотрение правового подхода к понятию «объективная истина»; ана-
лиз особенностей производства в суде с участием присяжных заседателей; сопоставление познавательных
способностей присяжных заседателей с возможностью установления объективной истины по уголовному
делу. Методы� методологической основой исследования является метод диалектического научного позна-
ния, системный подход к рассматриваемой проблеме, функциональный, социологический и формально-
логический и другие методы. Результаты� были рассмотрены различные подходы к определению понятия
«объективная истина», исследованы возможности ее установления в уголовном процессе, проанализирова-
ны препятствия к установлению объективной истины в ходе производства в суде с участием присяжных
заседателей. Выводы� существующая модель производства в суде с участием присяжных заседателей не
препятствует установлению объективной истины. Однако имеющиеся проблемы, связанные с осуществле-
нием доказывания в таком суде, следственные и судебные ошибки могут привести к негативным последстви-
ям в виде неправосудного приговора. Для их нивелирования рекомендуется подготавливать граждан к рабо-
те в суде с участием присяжных заседателей путем проведения тренингов, семинаров и других ознакоми-
тельных мероприятий.

Клɸчевые слова� присяжные заседатели, объективная истина, состязательность, судебное разбира-
тельство, доказательства, доказывание.
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Введение

Установление истины – это магистраль-
ная цель осуществления правосудия в широ-
ком смысле. Только приговор, основанный на
всесторонне, объективно и полно исследован-
ных обстоятельствах дела, можно назвать
справедливым. Именно к этому должен стре-
миться правоприменитель на всех стадиях су-
допроизводства. Однако существование раз-
личных сокращенных процедур ставит под со-
мнение необходимость установления истины
по каждому делу.

В связи с этим в уголовно-процессуальной
науке до сих пор не утихают дискуссии по пово-
ду того, нужно ли устанавливать истину по уго-
ловному делу и, если да, то какую. В теории
уголовного процесса разработаны концепции
объективной (материальной) и формальной
(юридической) истин, каждая из которых имеет
свои особенности и вполне реализуема в совре-
менных условиях. Однако при выборе одной из
концепций необходимо учитывать особенности
российской уголовно-процессуальной формы,
которая содержит в себе как упрощенные, так и
усложненные правовые институты.

Одним из усложненных в процедурном
плане институтов является суд с участием
присяжных заседателей, реформирование ко-

торого осуществляется до сих пор. Основной
его особенностью является то, что решение
принимают граждане, не обладающие соот-
ветствующей профессиональной подготовкой
и выдержкой, зато имеют житейский опыт и
руководствуются здравым смыслом при вы-
несении вердикта. При этом они практически
не могут повлиять на процедуру рассмотре-
ния уголовного дела, однако более вниматель-
но относятся к деталям, что способствует
установлению истины по уголовному делу и
принятию правосудного решения.

В процессе анализа особенностей процес-
са доказывания в суде с участием присяжных
заседателей стоит уделить внимание вопросу
возможности установления истины.

Понятие истины в уголовном процессе

Истина – это соответствие реальности со-
держания наших знаний. Предметы, явления,
процессы, которые существуют в действитель-
ности, сами по себе не могут быть ни истинны-
ми, ни ложными, а только наше знание о них мо-
жет быть либо истинным, либо ложным.

В философии существует разное пони-
мание истины и ее критериев. Прежде всего
под истиной подразумевают соответствие
знаний действительности. В полной мере
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данное значение истины раскрывается в
классической концепции истины, где главны-
ми критериями последней являются соответ-
ствие и действительность.

Кроме того, в философии раскрываются
такие понятия, как абсолютная и относитель-
ная истины. Абсолютная истина либо совсем
недостижима, либо сложно достижима ввиду
того, что является исчерпывающим знанием
о предмете. Относительная же представляет
собой неполное знание о предмете. Оно объек-
тивно, так как не зависит от субъективных
взглядов лиц, ее устанавливающих.

Критериями истины являются: логическая
правильность (достаточное обоснование и от-
сутствие противоречий); практическое подтвер-
ждение; соответствие аксиомам; соответствие
уже доказанным законам; соответствие законам
логики; доступная формулировка, исключающая
неоднозначность. В науке главным критерием
истины является деятельность субъекта, по-
средством которой он постигает истину эмпи-
рическим путем >5, с. 88–90@.

В контексте правовой науки принято ве-
сти речь об объективной истине, которая по
философской классификации является относи-
тельной истиной. Объективная истина – это
правовой институт, главной целью которого
является объективное и всестороннее иссле-
дование всех обстоятельств дела, которые
имеют значение для правильного разрешения
дела. Упоминание о ней можно встретить в
правовых источниках, принадлежащих различ-
ным историческим периодам. Так, по Уставу
уголовного судопроизводства 1864 г., именно
судья должен был направлять ход дела таким
образом, чтобы это способствовало установ-
лению истины. УПК РСФСР 1960 г. также
возлагал ответственность за всесторонность,
полноту и объективность исследования обсто-
ятельств дела на председательствующего.
Однако в современном УПК РФ упоминания
об объективной истине не содержится вовсе.
По мнению некоторых исследователей, при
существующей состязательной модели уго-
ловного судопроизводства не представляет-
ся возможным ее достичь >12, с. 986@.

Объективная истина является результа-
том ее постепенного постижения посредством
установления фактов и обстоятельств, относя-
щихся к уголовному делу. Только совокупность

фактических обстоятельств может свидетель-
ствовать о виновности или невиновности лица
в совершении преступления и способствовать
осуществлению справедливого правосудия.

Собранные по уголовному делу доказа-
тельства должны отражать объективную ре-
альность, а не являться результатом субъек-
тивного взгляда. При установлении обстоя-
тельств произошедшего субъективизм недо-
пустим. Согласно теории отражения, объект
познания существует независимо от субъек-
та >8, с. 142–145@.

В связи с этим разумным видится опре-
деление истины в «Философском энциклопе-
дическом словаре»: «...адекватное отражение
объекта познающим субъектом, воспроизве-
дение его таким, каким он существует сам по
себе, вне и независимо от человека и его со-
знания» >13, с. 247@.

Действующий УПК РФ не содержит по-
ложений, посвященных объективной истине.
Более того, ввиду существования различных
уголовно-процессуальных институтов, нет упо-
минания о ней и как о цели доказывания. Од-
нако на практике установление всех обстоя-
тельств дела на основе достоверности, по
сути, является вполне разумным стремлени-
ем органов расследования, способствующим
снижению риска следственной ошибки.

Объективная истина должна устраивать
всех участников уголовного процесса, однако
ввиду разной направленности процессуальных
интересов сторон это невозможно. При этом,
если стороны реально заинтересованы в уста-
новлении обстоятельств произошедшего, то
достижение объективной истины в таком слу-
чае просто необходимо. По крайней мере, вы-
вод, который сделает субъект доказывания на
основании установленных фактов, должен быть
очевиден для всех участников уголовного су-
допроизводства >11@.

Дискуссии по поводу необходимости ус-
тановления истины и вида истины в уголов-
ном процессе не утихают среди процессуали-
стов до сих пор.

В теории уголовного процесса по вопро-
су об установлении истины существует две
основные точки зрения:

1) истина должна быть не только дости-
жима, но и достигнута в ходе судебного раз-
бирательства;
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2) истина не может быть достигнута,
возможно лишь достижение знаний о произо-
шедшем событии с высокой степенью веро-
ятности >10, с. 101@.

Так, например, профессор ɘ.А. Ʌяхов
отмечает, что установление истины по делу
является целью российского уголовного судо-
производства. Данный подход может опреде-
лить «справедливость приговора, справедли-
вое разрешение дела для всех участников про-
цесса» >6@.

Для того, чтобы установить объектив-
ную истину в суде с участием присяжных за-
седателей необходимо особое внимание в та-
ком суде обратить на исследование доказа-
тельств, а не манипулирование эмоциями на-
родных судей, которые, в свою очередь, не
должны испытывать дефицит информации в
ходе судебного следствия. Кроме того, пред-
седательствующему необходимо вниматель-
но следить за соблюдением процедуры и со-
здать все необходимые условия для объек-
тивного исследования всех имеющихся дока-
зательств >7, с. 134@.

ɏотя законодатель и не определил в ка-
честве цели доказывания установление объек-
тивной истины при рассмотрении уголовного
дела, необходимо четко осознавать, что ее
достижение является необходимым условием
вынесения справедливого приговора, особен-
но в суде с участием присяжных заседателей.

Процессуальные возможности
достижения обɴективной истины в суде

с участием присяжных заседателей

Считается, что суд с участием присяж-
ных заседателей обеспечивает больше гаран-
тий справедливого судебного разбирательства
и наиболее полную реализацию прав участни-
ков уголовного процесса. При этом лишь со-
блюдение установленной законом процедуры
не обеспечивает установления истины при
рассмотрении уголовного дела. Главной при-
чиной, по которой вердикт присяжных засе-
дателей наиболее справедливый и объектив-
ный, является возможность сторон полностью
реализовать имеющиеся у них права, а также
необходимость приложить максимальные уси-
лия при подготовке к процессу и при работе в
ходе него. Кроме того, существующая состя-

зательность и наличие непрофессиональных
судей стимулирует стороны проявить весь
свой имеющийся потенциал, а также дисцип-
линирует органы расследования, которые
стремятся еще более ответственно подойти
к вопросу установления обстоятельств про-
изошедшего >3, с. 28@. Это позволяет ниве-
лировать обвинительный уклон, который в
последнее время все чаще проявляется, в
том числе у судей. В совокупности это бу-
дет способствовать установлению истины по
уголовному делу.

Стоит отметить, что некоторые особен-
ности судопроизводства с участием присяж-
ных заседателей препятствуют достижению
истины по делу. Так, отсутствие юридической
подготовки у присяжных заседателей вызыва-
ет определенные трудности при решении неко-
торых вопросов в ходе судебного разбиратель-
ства, даже несмотря на краткие пояснения, ко-
торые дает председательствующий во время
судебного заседания. Зачастую им могут быть
не понятны некоторые обстоятельства произо-
шедшего, особенно в сложных запутанных де-
лах с несколькими эпизодами или подсудимы-
ми, поэтому их подсудность стоит определять
с учетом наличия у них определенного житей-
ского опыта в социально-бытовой сфере. По-
пытки сторон склонить присяжных заседате-
лей на свою сторону, используя особенности их
восприятия и неподготовленность к долгому
судебному процессу, также не способствуют
установлению истины.

При этом стоит отметить, что судебный
процесс построен на основе гласности, что
заставляет воспринимать присяжных заседа-
телей все факты на слух. Особенно остро дан-
ная проблема стоит, когда приходится огла-
шать показания участников процесса или иные
документы, изобилующие специфической тер-
минологией (медицинской, технической, эко-
номической и др.). В связи с этим будничность
судебного заседания (по сравнению с ожида-
нием после просмотра телевизионных шоу,
демонстрирующих судебное разбиратель-
ство) не всегда привлекает внимание непро-
фессиональных судей, которым ввиду рассе-
янности сознания и отсутствия подготовки
слушателя сложно воспринимать все факты.

По мнению А. Босова и А. Машовец,
затруднения в восприятии присяжными об-
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стоятельств дела связаны с «объемами ин-
формации, сложностями подачи, спецификой
предмета речи, естественными психофизио-
логическими причинами (усталость, кратков-
ременное расстройство здоровья и т. п.)» >1,
с. 75–78@.

Помимо этого, может возникнуть дефи-
цит информации, который связан с невозмож-
ностью прямой коммуникации присяжных
заседателей и других участников процесса.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 333 УПК РФ, присяж-
ные заседатели могут задавать вопросы уча-
стникам судебного разбирательства исклю-
чительно в письменной форме через предсе-
дательствующего, который может их вопрос
переформулировать либо вовсе отклонить.
Данная ситуация в целом является нежела-
тельной и может привести к негативным по-
следствиям, которые в последующем отразят-
ся на объективности вердикта >14, с. 229–230@.

Довольно часто вопрос об установлении
объективной истины поднимается в контек-
сте состязательных начал уголовного судопро-
изводства. С одной стороны, состязательная
модель никогда не являлась гарантом уста-
новления объективной истины, так как каж-
дая сторона старалась доказать свою пози-
цию и не стремилась работать на единый ре-
зультат. С другой, именно состязательность
позволяет в споре сторон максимально при-
близиться к истине, посредством исследова-
ния большого количества информации, посту-
пающей от сторон. При этом в российском
уголовном процессе, особенно в рамках пред-
варительного расследования, наблюдается
некий дисбаланс: следователь, дознаватель
крайне заинтересованы в сборе обвинитель-
ных доказательств, а сторона защиты почти
не может повлиять на процесс доказывания
на этом этапе.

Такой дисбаланс профессор Ʌ.В. Голов-
ко связывает с противоборством двух моде-
лей уголовного процесса: американской (анг-
лийской) и европейской (континентальной).
Первая модель предполагает при наличии спо-
ра рассмотрение доказательств и вынесение
вердикта присяжными заседателями (при от-
сутствии спора решение судьей принимается
в рамках сокращенной процедуры). Предназ-
начение же второй видится в сглаживании
фактического неравенства сторон и имуще-

ственного неравенства обвиняемых, не все-
гда способных оплатить дорогостоящее рас-
следование >2, с. 60–65@.

Еще одним фактором влияния на присяж-
ных может оказаться речь защитника или го-
сударственного обвинителя, а также манера
держать себя при предъявлении доказа-
тельств. Зачастую стороны злоупотребляют
своими правами и используют различные
уловки, стараясь создать у коллегии «правиль-
ный» эмоциональный фон. Под воздействием
своих же эмоций зачастую присяжные засе-
датели не могут вынести объективный вер-
дикт, что ставит под сомнение правосудность
приговора в целом.

Кроме того, хотелось бы выделить еще
один проблемный аспект, связанный с невоз-
можностью установить истину в суде – это
следственные ошибки. Качество и всесто-
ронность расследования влияют на доступ-
ность поступающей в суд информации. Преж-
де всего органы расследования должны стре-
миться, чтобы версия стороны обвинения
была понятна присяжным заседателям и вы-
зывала у них доверие. В связи с этим вполне
логичным видится, что большую ответствен-
ность за судебную ошибку несут стороны и
профессиональный судья, которые допуска-
ют процессуальные нарушения и ошибки, что
приводит к несправедливому приговору.
Именно качество судебного исследования и
доказательств, полученных в ходе предвари-
тельного расследования и судебного след-
ствия, являются основной проблемой право-
судия >4, с. 39–45@.

По мнению Г.С. Рыспаевой, подлинное
правосудие, в том числе в суде с участием
присяжных заседателей, без установления
истины невозможно. Именно данная форма
судопроизводства создана для того, чтобы
быть гарантом справедливого и объективно-
го рассмотрения обстоятельств дела. Исклю-
чение предвзятости, профессиональной дефор-
мации судей, незаконных методов расследо-
вания – основная задача, которую выполняет
данный правовой институт с момента его по-
явления еще в 1864 году. Истина, как одна из
высших моральных ценностей, всегда занима-
ла важное место во всем уголовном процес-
се, в частности в деятельности присяжных за-
седателей >9, с. 176@.
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Выводы

Таким образом, суд с участием присяж-
ных заседателей выступает в качестве некой
обобщенной модели всего общества, поэто-
му неоднократно в истории решения присяж-
ных заседателей становились основой для
изменения законодательства в различных сфе-
рах. Представляется, что состязательный
порядок производства по делу способствует
установлению объективной истины и стиму-
лирует активную деятельность сторон по осу-
ществлению доказывания. Более того, каче-
ство расследования также повышается вви-
ду того, что сторона обвинения осознает осо-
бое внимание представителей народа к дета-
лям, поэтому снижается и риск допущения
следственной и судебной ошибки.

Данные факторы безусловно способству-
ют установлению истины по уголовному делу
в большей степени именно при рассмотрении
уголовного дела судом с участием присяж-
ных заседателей.
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Введение� работа участкового уполномоченного полиции по предупреждению правонарушений, со-
вершаемых в сфере семейно-бытовых отношений занимает значительное место в его профессиональной
деятельности. ɇачинается данная работа с выявления на административном участке лиц, допускающих пра-
вонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, и применения к указанным лицам в последующем
своевременных мер профилактического и правового воздействия с целью недопущения совершения ими
преступлений и административных правонарушений. В статье охарактеризованы основные формы профи-
лактического воздействия участкового уполномоченного полиции в отношении лиц, допускающих насилие
в семейно-бытовой сфере. Приведены предложения по совершенствованию данного направления деятель-
ности участкового уполномоченного полиции. В связи с этим необходимо назвать цель исследования, кото-
рая направлена на рассмотрение и изучение профилактических работ, проводимых участковыми уполномо-
ченными полиции для недопущения преступлений в семейно-бытовой сфере. Методы� методологическую
основу исследования составил общенаучный диалектический метод. Использованные методы индукции,
дедукции способствовали получению большинства сформулированных выводов. Результаты� на основе
проведенного нами исследования деятельности участкового уполномоченного полиции мы всесторонне
рассмотрели некоторые аспекты его профилактической деятельности, выявили проблемы, связанные с пре-
дупреждением правонарушений в данной сфере, и сформулировали пути их решения. Выводы� в результате
исследования выявлена роль участкового уполномоченного полиции в сфере профилактики семейно-быто-
вого насилия, которая является одной из приоритетных в его деятельности, определены основные факторы,
способствующие преступлениям в данной сфере, а также способы профилактики, ее виды.

Клɸчевые слова� участковый уполномоченный полиции, форма профилактического воздействия,
семейно-бытовое насилие, профилактическая беседа, профилактический учет, профилактическая беседа.
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Введение

Как известно, деятельность участковых
уполномоченных полиции на всех этапах раз-
вития общества направлена на недопущение
правонарушений, которая преимущественно
происходит с помощью их профилактики.
Одним из главных направлений деятельнос-
ти участкового уполномоченного полиции
выступает профилактика семейно-бытовых
преступлений.

Рассматриваемая тема особенно акту-
альна, поскольку количество совершаемых
правонарушений в данной сфере в последние
годы имеет тенденцию к снижению. Так, не-
смотря на введение ограничительных мер,
связанных с пандемией COVID-19, только за
январь – август 2021 г. отмечается сокраще-
ние на 4,1 � фактов умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью, на 7,1 � – при-
чинения вреда здоровью средней тяжести и
на 4,3 � – легкого вреда здоровью >5@. В этом,
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безусловно, есть немалая заслуга участковых
уполномоченных полиции и их эффективная
работа с населением.

Вместе с тем профилактика преступле-
ний и правонарушений в сфере семейно-бы-
тового насилия представляет определенную
сложность, поскольку в российском обществе
есть мнение, будто взаимоотношения в семье
(в том числе разного рода насильственные
действия) – это личное дело их членов. Из-за
этого много негативных фактов остаются ла-
тентными и не выносятся за пределы ячейки
общества.

ɏарактеристика преступлений
в семейно-бытовой сɮере

Для того, чтобы перейти непосредствен-
но к вопросу о профилактике, необходимо ра-
зобраться в том, что же представляет собой
преступление или правонарушение в семейно-
бытовой сфере" Ведь, чтобы подобрать наи-
более рациональные меры, прежде всего нам
нужно знать, с чем бороться.

ɇачнем с определения субъектов пре-
ступления (правонарушения). Как показыва-
ет практика, чаще всего преступления совер-
шаются в отношении супруги, сына, дочери,
реже в отношении родителей, братьев, сес-
тер, в отдельных случаях пострадавшими
могут выступать и другие родственники и
близкие люди.

ɇередко происходит так, что граждане,
состоя в браке, совместно проживают в од-
ной квартире со своими родителями, живут в
общежитиях, где не так много места, и в ряде
случаев такая нехватка личного пространства,
частый контакт приводят к возникновению не-
допонимания и конфликтов. ɇекоторые пра-
вонарушители ввиду ряда факторов (алкого-
лизм, вспыльчивость характера, продолжи-
тельная накапливаемая агрессия, ревность
и т. п.) довольно часто прибегают к насилию,
которое выражается в побоях, истязаниях, и в
крайних случаях все это доводит до одного
из самых тяжких преступлений против лично-
сти – убийства >6, с. 112@.

ɑто касается составов преступлений,
совершаемых в семейно-бытовой сфере, сле-
дует отметить, что это деяния, предусмотрен-
ные ст. 105, 111, 112, 115 116, 117, 119 Уголов-

ного кодекса РФ, и правонарушение, предус-
мотренное ст. 6.1.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонаруше-
ниях. Если же побои нанесены лицом подверг-
нутым административному наказанию, то та-
кие действия виновного квалифицируются как
уголовное деяние по ст. 116.1 УК РФ.

Заметим, что достаточно редко эти пре-
ступления происходят внезапно, в основном
они имеют возрастающий, постепенный харак-
тер, например, все начинается с незначитель-
ных оскорблений, затем побоев и заканчива-
ется причинением тяжкого вреда здоровью,
то есть они происходят в течение достаточно
продолжительного периода времени. В связи
с этим здесь необходима ранняя профилакти-
ка данных деяний участковым уполномочен-
ным полиции.

ɇельзя упускать и тот момент, что не
всегда в семейно-бытовом насилии виноват
лишь только сам преступник. Как известно,
виктимное (противоправное) поведение жер-
твы также оказывает значительное негатив-
ное воздействие на преступника в момент
совершения им деяния.

Так, ɇ.С. Артемьев выделяет амораль-
ную жертву. По его мнению, провоцирующее
поведение лиц данного подтипа характеризу-
ется стойкой антиобщественной направленно-
стью, морально-бытовой распущенностью, в
том числе отсутствием нравственно-этичес-
кой избирательности в сфере интимных отно-
шений. Аморальные жертвы несдержанны,
вспыльчивы, излишне эмоциональны, неурав-
новешенны, заносчивы, пренебрежительно
относятся к нормам права и морали, семей-
ным ценностям >1, с. 27@.

ɇе стоит забывать и о лицах, страдаю-
щих психическими расстройствами. Семьям,
где они проживают, необходимо уделять так-
же более тщательное внимание, часто такие
лица беспричинно могут провоцировать на
конфликты, быть злопамятными. В этом слу-
чае участковым уполномоченным полиции
необходима поддерживать взаимосвязь с их
лечащим врачом.

ɇемалая доля правонарушений соверша-
ется лицами, ранее судимыми за аналогичные
деяния. Так, по мнению профессора А.ɇ. Ва-
рыгина, доля таких лиц составляет около 48 �
>3, с. 31@.



Legal Concept. 2022. Vol. 21. No. 3 139

И.Н. Архипцев, А.В. Сарычев, О.Г. Маклакова. Профилактические работы участковыми

Проɮилактические работы, проводимые
участковым уполномоченным полиции

в целях недопуɳения преступлений
в семейно-бытовой сɮере

ɑасто семейно-бытовые конфликты при-
водят к тяжким и особо тяжким преступле-
ниям, именно поэтому участковые уполномо-
ченные полиции должны особое внимание уде-
лять наиболее криминогенным слоям населе-
ния и проводить с ними профилактические
работы.

Роль участкового здесь очень значима,
законодатель, определяя основным направле-
нием деятельности данной службы именно
профилактику противоправных действий,
в том числе бытовых преступлений, форми-
рует ее комплексный характер, поскольку она
должна соединять в себе меры убеждения,
принуждения и помощи. Участковые уполно-
моченные полиции также наиболее приближе-
ны к населению, в связи с чем его роль в про-
филактике имеет огромное значение, так как
семейно-бытовые конфликты являются основ-
ной причиной совершения преступлений на бы-
товой почве. 

Главной целью профилактики правонару-
шений в семейно-бытовой сфере является све-
дение к минимуму психологического напряже-
ния в семье. Это достигается в основном мето-
дами убеждения, но в некоторых случаях при-
меняется и принуждение. Под убеждением мы
понимаем систему мероприятий, действующих
на сознание людей в целях соблюдения ими пра-
вил, осуществляемое путем воспитательного
воздействия. Оно осуществляется в виде общей
и индивидуальной профилактики.

Под общей профилактикой понимается
совокупность мероприятий, которые направ-
лены на осуществление профилактики в отно-
шении неопределенного круга лиц с целью
недопущения совершения ими правонаруше-
ний в рассматриваемой сфере (разъяснение
ответственности участковыми уполномочен-
ными полиции на собраниях, чтение лекций,
освящение вопроса в средствах массовой ин-
формации, путем телерадиовещаний и т. п.).

Индивидуальная же профилактика несет
в себе комплекс мероприятий, направленных
на определенных лиц. Данный вид является
основным и наиболее на наш взгляд действен-

ным, так как взаимодействие происходит с
конкретным человеком, а следовательно, мож-
но более точно определить проблему и пути
ее решения.

В частности, можно выделить три ста-
дии профилактического воздействия участко-
вым уполномоченным полиции в рассматри-
ваемой сфере.

ɇа первоначальном этапе происходит
анализ поведения индивидов, и на данной ос-
нове выделяются те лица, которые склонны к
совершению правонарушений в семейно-бы-
товых отношениях.

ɇа следующем этапе происходит наблю-
дение за этими лицами, с целью недопущения
совершения последними правонарушений и
преступлений.

ɇаконец, на третьем этапе в случае про-
тивоправного поведения применяются меры
профилактического воздействия к правона-
рушителю.

Участковый уполномоченный полиции
должен использовать разные источники инфор-
мации, чтобы выявлять лиц, которые исходя из
их поведения могут совершить правонаруше-
ние в рассматриваемой сфере. Он должен не
менее трех раз в неделю осуществлять прием
граждан, которые уже не раз обращались по
поводу того, что они были очевидцами проти-
воправного или неправильного, по их мнению,
поведения их соседа или родственников, а так-
же скандалов и избиений.

Каждый день участковый уполномочен-
ный полиции должен анализировать поступив-
шие в дежурную часть сообщения и заявле-
ния, связанные с семейно-бытовыми конфлик-
тами. Кроме того, источником важной крими-
нологической информации будут являться све-
дения, полученные из медицинских учрежде-
ний, так как нередко потерпевшим нужна по-
мощь врача, но они не хотят, чтобы окружаю-
щие знали о конфликтах в семье и не обраща-
ются в полицию >4, с. 39@.

Участковый уполномоченный полиции
вправе узнать интересующую информацию о
«неблагополучных» семьях от тех граждан, с
кем в процессе общения образовались дове-
рительные отношения, также он должен изу-
чать материалы об отказе в возбуждении уго-
ловного дела и те данные, которые может по-
лучить от органов дознания, следствия, суда.
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Ʌиц, совершающих правонарушения в
семейно-бытовой сфере, участковый уполно-
моченный полиции вправе поставить на про-
филактический учет и вести за ними наблю-
дение в целях применения в дальнейшем к ним
мер воздействия.

Однако у всего есть свои правила и ог-
раничения, и профилактические меры не ис-
ключение. Так, при осуществлении данных
мер запрещается оказывать физическое воз-
действие, применять угрозы, унижать честь
и достоинство профилактируемых лиц, необ-
ходимо проявлять вежливость, тактичность,
понимание и заинтересованность, нельзя за-
нимать какую-либо определенную сторону или
позицию. ɇельзя также уделять внимание
только лишь негативным чертам человека,
скорее напротив, стоит выявлять положитель-
ные качества и стремиться их максимально
развивать.

Далее перейдем непосредственно к рас-
смотрению форм профилактического воздей-
ствия, применяемых участковыми уполно-
моченными полиции в исследуемой сфере.

Первой и самой распространенной фор-
мой воздействия являются профилактические
беседы.

Так, перед ее началом участковому не-
обходимо собрать нужную информацию о лице,
которая может включать в себя:

– пол, возраст;
– национальность;
– образование, род деятельности;
– психическое состояние;
– привлекалось ли ранее лицо к уголов-

ной, административной ответственности, и ряд
других факторов.

Это нужно для того, чтобы наиболее ра-
ционально провести беседу и добиться жела-
емых результатов. Так, например, знать уро-
вень образования участковому необходимо
для того, чтобы сотрудник мог общаться наи-
более доступным для лица языком (если че-
ловек менее образован, не стоит употреблять
сложную терминологию при разговоре). Воз-
раст может влиять на мнение человека о той
или иной ситуации, на его жизненную позицию
(как известно, у людей в возрасте более ус-
тоявшиеся взгляды). Уже на основе данных
факторов необходимо выстраивать примерный
план дальнейшей беседы, в которой следует

помимо содержания предусмотреть время и
место проведения. Беседа должна проходить
не в форме монолога, а в форме взаимного
обсуждения вопроса. ɇе стоит также прово-
дить ее слишком долго (оптимальное время
до 1 часа). Беседы должны проводиться ре-
гулярно до того момента, пока участковый
уполномоченный полиции не будет убежден в
исправлении лица.

Следующей формой профилактического
воздействия является принуждение. Она мо-
жет выражаться в следующем:

– требование о прекращении противо-
правного поведения;

– административное задержание;
– возбуждение уголовного дела;
– принудительная госпитализация лиц,

страдающих психическими расстройствами.
Данные меры применяются в случае уже

совершаемого или совершенного преступле-
ния (правонарушения).

Для более удобного обеспечения дея-
тельности существуют профилактические
учеты, которые предназначены для информа-
ционного обеспечения деятельности субъек-
тов профилактики правонарушений.

Срок пребывания лица на профилактичес-
ком учете – один год с момента принятия ре-
шения о проведении индивидуальной профи-
лактической работы. В случае поступления в
отношении данной категории лиц заявления
(сообщения) о преступлении, административ-
ном правонарушении, происшествии в семей-
но-бытовой сфере срок пребывания на профи-
лактическом учете может быть продлен в
установленном порядке. Профилактический
учет ведется с помощью Сервиса обеспече-
ния охраны общественного порядка на базе
Единой системы информационно-аналитичес-
кого обеспечения деятельности МВД России
>2, с. 12@.

Избирая ту или иную меру, следует
учитывать, что все они подбираются инди-
видуально. ɇельзя применять для каждого
одно и тоже. ɇеобходимо также иметь в
виду, что этот процесс занимает достаточ-
но длительный период времени, и не стоит
ждать результата незамедлительно. Он за-
висит от многих факторов, в том числе и
от грамотности, знаний, умений и навыков
участкового.
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Выводы

Таким образом, можно сделать вывод о
том, что роль участковых уполномоченных в
сфере профилактики семейно-бытовых пре-
ступлений очень значительна, она призвана
предупреждать негативные правовые и соци-
альные явления. Эффективность работы во
многом зависит от принимаемых мер, вовре-
мя выявленных негативных условий и лиц с
девиантным поведением.

Обобщая результаты проведенного нами
исследования, можно выделить некоторые
проблемы и пути их решения по повышению
эффективности работы участковых уполномо-
ченных полиции в данной сфере.

Во-первых, это высокая латентность пре-
ступлений в семейно-бытовой сфере. В связи
с этим необходимо совершенствовать мето-
дику выявления и фиксации рассматриваемых
деяний, более широко привлекать обществен-
ность и граждан к осуществлению содействия
сотрудникам органов внутренних дел в реше-
нии данного вопроса, активно освещать поло-
жительные результаты деятельности участ-
ковых уполномоченных в средствах массовой
информации.

Во-вторых, это недостаточно эффектив-
ные методы профилактики. Решения этой про-
блемы приведем в виде рисунка.

В-третьих, это большой объем прове-
ряемых лиц. Для этого участковым упол-
номоченным полиции предлагается более
эффективно взаимодействовать с другими
сотрудниками полиции. Так, при взаимодей-
ствии со следователем из материалов уго-
ловного дела можно узнать о той или иной
конфликтной ситуации, которая привела к

преступным действиям. При взаимодей-
ствии с сотрудниками уголовного розыска,
может быть получена информация о лицах,
склонных к совершению преступления.
Предлагается также необходимым принять
ведомственный нормативный правовой акт,
качающийся взаимодействия участковых
уполномоченных полиции с другими орга-
нами в сфере профилактики, предупрежде-
ния и пресечения преступлений в сфере се-
мейно-бытового насилия, в которой нашли
бы отражения недостающие аспекты дея-
тельности.
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Introduction� the paper summarizes new material on the topic under study, introduces into scienti¿ c circulation 
the concept of electronic evidence, which amendments and additions to the 2015 Vietnamese Criminal Procedure 
Code (hereinafter referred to as the CPC), and contains new legal rules on evidence for the effective ¿ ght against 
crime in modern situations. Methods� the research materials were scienti¿ c articles, normative legal acts of the 
Socialist Republic of Vietnam (hereinafter referred to as SRV), expert opinions, and the Internet sources. The 
work used a combination of general scienti¿ c and speci¿ c scienti¿ c methods: description, the method of logical 
comprehension, abstraction and generalization, analysis and synthesis, a systematic approach, and the statistical 
method. Results� as one can see electronic data is an unconventional source of evidence, which is digital symbols 
stored on media, electronic devices or in a global information network by processing output data, including numbers, 
letters, sounds, images, and etc., thereby providing information related to criminal events; they are created in a 
virtual space and have no borders or territories. Conclusions� at the end of the paper, it is concluded that electronic 
data is an unconventional source of evidence, exists in cyberspace and can go beyond the borders of the state, and 
this type of crime is often transnational in nature.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ КАК НОВОЕ ДОКАЗАТЕЛɖСТВО
ПО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛɖНОМУ КОДЕКСУ ВɖЕТНАМА 2015 ГОДА

ɏан Фам Ньы
Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации,

г. Волгоград, Российская Федерация

Введение� в настоящее время во всем мире все больше растет уровень преступности в сфере ком-
пьютерных технологий. В связи с этим, признавая актуальность этого вопроса, Уголовно-процессуальный 
кодекс (далее – УПК) 2015 г. Республики Вьетнам регулирует содержание, связанное с электронными дан-
ными, электронными средствами и процессом работы с информацией. Это важная правовая база, решающая 
многие проблемы в практике расследования уголовных дел о киберпреступлениях. В рамках этой статьи 
рассматривается вопрос о значении электронных данных как источника доказательств в законодательстве 
Вьетнама. Материалами исследования послужили научные статьи, нормативные правовые акты Социа-
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листической Республики Вьетнам (далее – СРВ), заключения экспертов, интернет-источники. Методы� в 
работе применялась совокупность общенаучных и частнонаучных методов: описание, метод логического 
осмысления, абстрагирование и обобщение, анализ и синтез, системный подход, статистический метод. 
Результаты� электронные данные являются нетрадиционным источником доказательств, которые пред-
ставляют собой цифровые символы, хранящиеся на носителях, электронных устройствах или в глобальной 
информационной сети. Они созданы в виртуальном пространстве и не имеют границ или территории. Вы-
воды� с учетом сказанного, автор полагает, что в ст. 99 УПК СРВ стоит внести поправки или в отдельном 
правовом документе предусмотреть положения «об использовании электронных данных в уголовном про-
цессе в качестве доказательств».

Клɸчевые слова� электронные данные, источник доказательства, преступность, кибербезопасность, 
уголовное судопроизводство, информационная технология.

Цитирование. Фам ɇьы ɏ. Электронные данные как новое доказательство по Уголовно-процессуаль-
ному кодексу Вьетнама 2015 года // Legal Concept   Правовая парадигма. – 2022. – Т. 21, ʋ 3. – С. 144–148. – 
DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2022.3.20

Введение
Преступления с использованием ком-

пьютерных технологий являются актуальной 
проблемой современного мира, которая стала 
образовываться совсем недавно.

ɇеобходимо уточнить, что указанным 
термином международно-правовое опреде-
ление киберпреступности не ограничивает-
ся. Примечательно, что в рассматриваемую 
категорию входят и «классические» виды 
преступлений, совершаемых посредством 
использования киберпространства >2, 
c. 78–82@. Поскольку действующие законы 
во многих странах представляют собой 
достаточно непроработанную систему для 
борьбы с киберпреступностью, преступни-
ки все чаще совершают свои преступления 
через Интернет, используя различные ин-
струменты воздействия на компьютерную 
информацию.

Сегодня во Вьетнаме о проблеме ис-
пользования электронных данных в уголовном 
процессе высказываются многие ученые, 
такие как: До ɇгок Куанг («Доказывание и до-
казательства, новые содержания уголовно-про-
цессуального кодекса 2015», 2016 г.); Дао ɑи 
Ук («Система основных принципов уголовно-
процессуального права Вьетнама по Уголовно-
процессуальному кодексу 2015 г.», 2016 г.); 
Куак ɑонг Шон («Оценка доказательств в 
уголовно-процессуальном законодательстве 
Вьетнама», 2015 г.); ɇгуен Тхи Тху Фыонг 
(«Оценка доказательств в системе уголовно-
процессуального Вьетнама», 2015 г.); ɑан Ван 
ɏоа («Проблема электронных доказательств», 
2016 г.); и др.

Исследование
Принятие УПК 2015 г. во Вьетнаме имел 

большое значение для расследования, судеб-
ного преследования и разбирательства уголов-
ных дел. Одним из последних утвержденных 
нормативных правовых актов для эффектив-
ной работы предупреждения преступлений в 
различных ситуациях является положение об 
источниках доказательств – электронных дан-
ных (электронных доказательствах). Добавлен 
новый источник доказательств, требующий 
соответствующих положений об исследовании, 
оценке и контроле деятельности по сбору, ис-
следованию и оценке таких доказательств, для 
правильного разрешения вопросов в уголовных 
делах, особенно вопросов в сфере использова-
ния компьютерных технологий.

Во-первых, с практической стороны в 
области национальной безопасности. Преступ-
ники постоянно используют информационно-
телекоммуникационные сети, в том числе сети 
Интернет, для нарушений охраняемых законом 
интересов общества и государства. В связи с 
ростом числа инцидентов в сфере кибербезо-
пасности во Вьетнаме обнаружены всяческие 
способы дестабилизации различных структур, 
где используются компьютерные технологии, 
такие как: вирусное заражение, шпионское 
ПО, вредоносные компьютерные коды, на-
целенные на сетевую систему, применяемую 
государством и частными структурами. Ко-
личество различных видов мошенничества в 
сфере электронных платежей увеличивается, 
а также направлено на нарушение работы 
системы электронной информации для пре-
ступлениий против государственной власти.
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В настоящее время электронные данные, 
которые были использованы преступниками, в 
связи с деяниями, совершенными при помощи 
информационно-телекоммуникационных се-
тей, как указано выше, часто играли важную 
роль в разведке, судебном преследовании и 
уголовном правосудии.

Этот источник доказательств использу-
ется в качестве аргументов в доказывании.
Таким образом, во многих случаях информа-
ция, полученная в цифровых формах, является 
единственным источником доказательства, что 
несомненно играет важную роль в решении 
уголовного дела.

Однако в УПК Вьетнама 2003 г. >3@ 
электронные данные не принимаются в ка-
честве источника доказательств, а также не 
предусматривается никаких правовых актов, 
связанных с этим источником доказательств.

Во-вторых, с точки зрения теории, в УПК 
Вьетнама редакции 2003 г. не указано, что 
электронные данные являются источником 
доказательств, однако в Уголовном кодексе 
(далее – УК) Вьетнама 1999 г. с изменениями, 
дополнениями в 2009 г. >4@ предусмотрено 
много статьей о преступлениях в сфере инфор-
мационных технологий и телекоммуникаций, 
таких как: «незаконный доступ к компьютер-
ной сети, телекоммуникационной сети, сети 
Интернет» (ст. 226а); «использование компью-
тера, телекоммуникационной сети, интернет 
или цифровых устройств для совершения 
актов присвоения имущества» (ст. 226Б), по-
этому такая практика вызвала трудности в 
процессе сбора и оценки доказательств.

ɇа основании положений указанных в 
УК Вьетнама 1999 г., «электронные данные – 
это информация, которая хранится на элек-
тронных носителях и может рассматриваться 
как доказательство» >4@.

Согласно вышесказанному утверждению, 
электронные данные, полученные в компью-
терной сети, Интернете и т. д., рассматривают-
ся как источник доказательств (электронные 
доказательства). В УК Вьетнама 2015 г. >5@ 
были дополнены и исправлены 5 новых пра-
вил в сфере преступлений, совершенных при 
использовании информационных технологий 
и телекоммуникационных сетей.

Изменения и дополнения положения о 
преступлениях в сфере информационно-ком-

муникационных технологий в УК Вьетнама 
2015 г. и правового обеспечения способствуют 
формированию мер для предупреждения и 
борьбы с преступлениями в сфере информа-
ционных технологий.

Кроме того, вопрос о том, являются 
ли электронные данные источником до-
казательств в судебных разбирательствах, 
уже затрагивался ранее в правовой системе 
Вьетнама. Согласно ст. 82 Гражданского про-
цессуального кодекса (далее – ГПК) Вьетнама 
2015 г. >6@, электронные данные как источник 
являются доказательством.

До введения в действие УПК Вьетнама 
2015 г. в ГПК Вьетнама 2004 г. >7@ также было 
упомянуто о том, что электронные данные 
являются источником доказательств. При из-
учении специализированных правовых нор-
мативных актов, согласно ст. 11, ст. 13 и ст. 14 
Закона «об электронных сделках» Вьетнама 
2005 г. >8@, информация в электронной форме 
имеет юридическую силу, если гарантируется 
целостность. Автор считает, что и в уголовно-
процессуальном кодексе должен предусма-
триваться тот факт, что электронные данные 
являются источником доказательств.

Исходя из вышеизложенного, можно ска-
зать, что добавление электронных данных в 
качестве источника доказательств, указанных 
в ст. 87 УПК Вьетнама 2015 г., необходимо 
для создания правовой основы использования 
данных в предупреждении, расследовании и 
раскрытии преступлений.

В соответствии со ст. 99 УПК Вьетнама 
2015 г. «электронные данные – это символы, 
шрифты, числа, изображения, звуки или тому 
подобное, создаваемые, хранимые, пере-
даваемые или принимаемые электронными 
средствами» >1@.

Киберпреступники оставляют следы в 
виде электронных данных на электронных 
носителях, компьютерных и телекоммуни-
кационных сетях, линиях передач и иных 
электронных источниках, которые исполь-
зовались в качестве средств для совершения 
преступных действий. Информации, полу-
ченной при обработке этих данных, вполне 
достаточно для доказывания совершенного 
преступления.

С развитием научно-технического про-
гресса следственные органы, использующие 
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современные технологии и оборудование, 
могут искать, записывать и анализировать 
электронные данные и использовать их в ка-
честве доказательств. С юридической точки 
зрения электронные данные можно считать 
видом доказательств.

По мнению юридического доктора ɑан 
Ван ɏоа, заместителя начальника департамен-
та полиции по предупреждению преступлений 
в сфере компьютерных технологий: «Элек-
тронные доказательства – это доказательства, 
хранящиеся в виде электронных сигналов в 
компьютерах или других устройствах, имею-
щих цифровую память, связанные с уголовны-
ми делами», а также электронные данные, ис-
пользуемые в качестве доказательств. Обычно 
они могут быть двух типов:

– электронные данные, автоматически 
генерируемые компьютером («cookie» – 
µкуки’), URL-адрес, журналы электронной 
почты, журналы веб-серверов, журналы 
серверов брандмауэра, IP-адрес, информация 
для доступа, веб-сайт, вредоносный код), под-
тверждающие происхождения доступа, атаки 
на веб-сайт, базу данных, электронную почту, 
учетную запись, следы деятельности злоу-
мышленника (установка троянских программ, 
клавиатурных шпионов, прослушивание про-
слушивателей, кража данных и др.);

– электронные данные, созданные пользо-
вателем, такие как документы, таблицы, изобра-
жения, информация и т. д., которые действитель-
ны для подтверждения личности, компьютера и 
источника данных >9, c. 69@.

В настоящее время остро стоит про-
блема обнаружения, сохранения, оценки и 
использования электронных данных, потому 
что в зависимости от времени, устройства 
хранения и при обнаружении преступниками 
они могут удалить, быстро редактировать 
данные с помощью инструментов, что приво-
дит к трудностям при сборе и восстановлении 
доказательств.

Заклɸчение
По мнению автора статьи, следует вы-

делять ряд рекомендаций:
1. В деятельности по сбору электронных 

данных, прежде всего, необходимо строго со-
блюдать ст. 88, ст. 107 УПК Вьетнама 2015 г. 
о сборе доказательств вообще и электронных 

данных в частности. Кроме того, необходимо 
в полном объеме разбираться в теоретических 
и практических вопросах.

2. Сбор, проверка и оценка электрон-
ных доказательств должны осуществляться с 
опорой на положения статьи УПК Вьетнама 
2015 г., обеспечивать объективность, относи-
мость и законность при их использовании. Эти 
процессы должны соответствовать положени-
ям Конституции Вьетнама 2013 г. >10@.

3. Вопрос о классификации электронных 
данных является на сегодняшний день до-
вольно спорным. Таким образом, указанные в 
УПК Вьетнама 2015 г. положения по данному 
вопросу основные при изучении, поэтому 
компетентные органы должны соответствовать 
положениям относительно вопросов оценки 
электронной информации, а также принятии 
закона об источнике электронных доказа-
тельств помимо традиционного источника 
доказательств, чтобы не возникло несосты-
ковок относительно исследуемой темы при 
совершении преступлений и необходимости 
повышения осведомленности об этом типе 
источника доказательств >11, c. 57@.

4. Особенно остро стоит проблема про-
фессионального развития высококвалифи-
цированных ИТ-специалистов для сбора и 
проверки электронных данных. Поэтому не-
обходимо повысить профессиональную подго-
товку сотрудников в местных подразделениях.

Таким образом, в этой статье утвержда-
ется, что электронные данные являются отно-
сительно новым источником доказательств, по 
сравнению с информацией, указанной в УПК 
2003 г. и УПК 2015 г. Вьетнама. Внесены суще-
ственные поправки в отношении доказательств 
и вопросов доказывания для всестороннего, 
полного и объективного исследования обсто-
ятельств дела, выявлены как уличающие, так 
и оправдывающие обстоятельства обвиняе-
мого, а также смягчающие и отягчающие его 
ответственность обстоятельства. Произведен 
анализ УПК 2015 г. и комментариев по дан-
ному вопросу, рассмотрены новые источни-
ки доказательств, особенно стоит отметить 
электронные данные, так как их выделение 
является большим шагом вперед в связи с 
чрезвычайно широкой распространенности 
компьютерных преступлений на территории 
Вьетнама >12, c. 88@. Однако положения о 
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сборе и использовании электронных данных 
по-прежнему все еще очень ограничены. 
Следовательно, компетентным органам необ-
ходимо повысить профессиональный уровень 
сотрудников и развивать международное со-
трудничество, а также опыт зарубежных стран 
в использовании электронных доказательств в 
уголовном процессе.
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THE 2021 GLASGO: CLIMATE PACT�
%ASIC PROVISIONS 1

Elena P. Ermakova
Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russian Federation

Introduction� the paper describes the Glasgow Climate Pact, adopted as part of the Paris Agreement at the
26th UN Climate Change Conference (COP26) in late 2021. The provisions of the Glasgow Pact apply to all countries
participating in the Paris Agreement. The pact was supposed to solve the problem of coordinating the countries’
efforts to reduce greenhouse gas emissions. The Pact has established new procedures to stimulate the countries’
ambitions for climate protection – a work program, an annual round table and an annual report, which will be
discussed for the first time at COP27 in November 2022. The Pact has also focused on CO2-free gases, fossil fuels,
nature and ecosystems, and a fair transition. But the Pact provisions have turned out to be much softer than
originally planned. It is unclear whether the measures outlined in the Glasgow Pact will be sufficient to overcome
political obstacles to the implementation of the goals of the Paris Agreement. The national commitments on climate
and financing are still far from what is needed to address the climate problem.

.ey words� the Glasgow Climate Pact, green economy model, green finance, ESG agenda, sustainable financing
strategy, climate change, the Paris Agreement.
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КЛИМАТИɑЕСКИЙ ПАКТ ГЛАЗГО 2021 ГОДА�
ОСНОВНЫЕ ПОЛОɀЕНИЯ 1

Елена Петровна Ермакова
Российский университет дружбы народов, г. Москва, Российская Федерация

Введение� в статье дана характеристика Климатического пакта Глазго, принятого в рамках Парижского
соглашения на 26-й конференции ООɇ по изменению климата (COP26) в конце 2021 года. Положения Пакта
Глазго распространяются на все страны-участницы Парижского соглашения. Пакт должен был решить про-
блему координации усилий стран по сокращению выбросов парниковых газов. Пакт установил новые проце-
дуры для стимулирования амбиций стран по защите климата – программу работы, ежегодный круглый стол
и ежегодный доклад, которые будут обсуждены впервые на COP27 в ноябре 2022 года. Пакт также фокусиро-
вал внимание на газах, не содержащих CO2, ископаемом топливе, природе и экосистемах, а также на справед-
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ливом переходе. ɇо положения Пакта оказались значительно мягче, нежели планировалось изначально. ɇе-
ясно, будет ли достаточно обозначенных Пактом Глазго мер для преодоления политических препятствий к
выполнению целей Парижского соглашения. ɇациональные обязательства по климату и финансированию
по-прежнему далеки от того, что необходимо для решения проблемы климата.

Клɸчевые слова� Климатический пакт Глазго, зеленая модель экономики, зеленые финансы, ESG-
повестка, стратегия устойчивого финансирования, изменение климата, Парижское соглашение.

Цитирование. Ермакова Е. П. Климатический пакт Глазго 2021 года: основные положения // Legal
Concept   Правовая парадигма. – 2022. – Т. 21, ʋ 3. – С. 149–154. – DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2022.3.21

Введение

В октябре – ноябре 2021 г. (шесть лет
спустя после подписания Парижского согла-
шения 2015 г.) в Глазго (Шотландия) прошла
26-я конференция ООɇ по изменению климата
(COP26). Конференция стала третьей встречей
сторон Парижского соглашения. COP26 должна
была состояться в ноябре 2020 г., но была отло-
жена на год из-за пандемии COVID-19. Ʌиде-
ры всех стран мира встретились в очередной
раз, чтобы договориться о том, какие глобаль-
ные действия необходимо предпринять для ре-
шения проблемы изменения климата, перехо-
да на зеленую энергетику и обеспечение вы-
полнения обязательств по сокращению выбро-
сов парниковых газов >3, с. 154@.

Конференция Сторон Рамочной конвен-
ции ООɇ об изменении климата (далее –
РКИК ООɇ), также известная как «саммит
по климату», является ежегодным мероприя-
тием, которое объединяет правительства всех
стран мира с целью обсуждения и анализа
вопросов и проблем управления климатом.
В 2021 г. это было 26-е заседание, поэтому оно
называлось COP26. Следующий саммит –
COP27 – состоится в Шарм-эль-Шейхе (Еги-
пет) в ноябре 2022 года.

Первое совещание Конференции Сторон
РКИК ООɇ состоялось в 1995 г. в Берлине
(Германия). С тех пор руководители прави-
тельств собирались вместе почти каждый год,
чтобы разработать глобальные меры реаги-
рования на чрезвычайную климатическую
ситуацию. Место проведения ежегодного ме-
роприятия обычно выбирается в зависимости
от того, какая страна является Председате-
лем Конференции Сторон в это время. В 2021 г.
в Конференции Сторон РКИК ООɇ предсе-
дательствовала Великобритания.

Один из самых значимых предыдущих
саммитов Конференции Сторон РКИК ООɇ

состоялся в 2015 г. (COP21) в Париже. ɇа
этом саммите национальные лидеры догово-
рились резко сократить выбросы парниковых
газов в так называемом Парижском соглаше-
нии >2, c. 335@. В рамках этого соглашения под-
писавшие его страны обязались представить
национальные планы с подробным описанием
масштабов мер по борьбе с глобальным по-
теплением, которые планирует установить
каждая страна.

Конференция COP26 официально открылась
31 октября и закрылась 12 ноября 2021 года. ɇа
открытии присутствовало более 120 мировых
лидеров, среди которых были: Борис Джонсон
(Великобритания, который также являлся пре-
зидентом COP26), Джо Байден (США), Эм-
мануэль Макрон (Франция), Марио Драги
(Италия), ɇафтали Беннетт (Израиль), Джас-
тин Трюдо (Канада) и др. После первых не-
скольких дней работы конференции политики
и мировые лидеры оставили сложные перего-
воры в руках своих представителей, в основ-
ном министров окружающей среды или дру-
гих высокопоставленных должностных лиц >5@.

Россия как участник Парижского согла-
шения 2015 г.2, также направила своих пред-
ставителей для работы в конференции COP26.
Представителям РФ на конференции удалось
добиться нужных условий относительно лес-
ных климатических проектов. «Позиция на-
шей страны заключается в необходимости со-
здания надежных, предсказуемых и эффектив-
ных инструментов международного сотрудни-
чества для предотвращения изменения кли-
мата. По правилам реализации ст. 6 нам уда-
лось обеспечить приемлемые условия для
лесных климатических проектов с учетом
необходимости предоставления им продолжи-
тельного зачетного периода», – указал спец-
представитель РФ на конференции в Глазго
Р. Эдельгериев >4@. «Соглашение о прекраще-
нии обезлесения», подписанное в Глазго, в ча-
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стности, такими важными сторонами, как Бра-
зилия, Канада и Россия, покрывает 85 � ми-
ровых лесов. Правительства 12 стран обяза-
лись выделить 12 млрд долл. США, а част-
ные компании – 7 млрд на защиту и восста-
новление лесов.

Основные итоги конɮеренции COP26

Для активной борьбы с глобальным по-
теплением работа конференции COP26 была
построена вокруг следующих четырех основ-
ных целей:

1. Достичь углеродной нейтральности к
2050 г. и удерживать глобальное потепление
ниже �1,5 �C по ɐельсию по сравнению с до-
индустриальным уровнем (то есть уровнем
1750 г.) >5@.

2. Адаптироваться к защите общин и
естественных мест обитания, особенно тех,
которым больше всего угрожает изменение
климата.

3. Мобилизовать климатическое финан-
сирование (не менее 100 млрд долл. США в
год) для достижения первых двух целей.

4. Организовать совместную работу по
достижению углеродной нейтральности: про-
блемы климатического кризиса могут быть
преодолены только в том случае, если каж-
дая страна сыграет свою роль >7@.

Исходя из перечисленных выше целей,
на конференции COP26 страны взяли на себя
смелые коллективные обязательства по огра-
ничению выбросов метана, прекращению и
обращению вспять потерь лесов, приведению
финансового сектора в соответствие с чис-
тым нулем к 2050 г., отказу от двигателей
внутреннего сгорания и пр. Саммит в Глазго
стал платформой для запуска инновационных
секторальных партнерств и нового финанси-
рования для их поддержки с целью преобра-
зования каждого сектора экономики в масш-
табах, необходимых для обеспечения чисто-
го нулевого будущего >6@.

Многие важные заявления были сдела-
ны вне рамок переговоров в течение двухне-
дельного саммита. В первые два дня во вре-
мя «Всемирного саммита лидеров» было
объявлено более 100 заявлений высокого уров-
ня, включая смелое обязательство Индии до-
стичь чистых нулевых выбросов к 2070 г. >8@.

Группа из 46 стран, включая Великобританию,
Канаду, Польшу и Вьетнам, взяла на себя
обязательства по поэтапному отказу от иско-
паемого угля, в то время как еще 29 стран,
включая Великобританию, Канаду, Германию
и Италию, обязались прекратить новую пря-
мую международную поддержку неослабева-
ющих ископаемых видов топлива к концу
2022 г. и перенаправить эти инвестиции на чи-
стую энергию >5@.

Кроме того, на саммите был заключен
Климатический пакт Глазго. Как отмечали
обозреватели, «после мучительных перегово-
ров, которые затянулись на два дополнитель-
ных дня, делегатам все-таки удалось заклю-
чить Климатический пакт Глазго, но документ
оказался значительно мягче, нежели планиро-
валось изначально. Драматическое изменение
в декларацию (в очередной, третий проект) в
последний момент внесли Индия и Китай, при-
звав к «поэтапному сокращению», а не «по-
степенному отказу» от угольной энергетики –
крупнейшего источника выбросов парниковых
газов» >1@. В отличие от секторальных заяв-
лений, сделанных различными участниками в
ходе конференции COP26, Пакт был согла-
сован и применяется ко всем странам, кото-
рые являются участниками Парижского со-
глашения.

Климатический пакт Глазго

Как Климатический пакт Глазго решает
проблему координации усилий стран по сокра-
щению выбросов парниковых газов, которые
вызывают изменение климата"

1. Пакт потребовал от сторон Па�
рижского соглашения пересмотреть и ук�
репить свои целевые показатели сокраɳе�
ния выбросов к 2030 году. За два года, пред-
шествовавших переговорам в Глазго, пример-
но 150 стран представили новые или обнов-
ленные планы национального вклада (nationally
determined contribution – NDC), включающие
целевые показатели сокращения, которые дол-
жны быть достигнуты к 2030 году.

ɇесмотря на эти улучшения, сохраняет-
ся огромный разрыв между прогнозируемы-
ми глобальными выбросами в рамках планов
NDC и траекторией выбросов, совместимой
с 1,5 �C. ɑтобы закрыть этот разрыв, Клима-
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тический пакт Глазго требует от сторон пе-
ресмотреть и укрепить свои цели «в соот-
ветствии с температурной целью Парижско-
го соглашения к концу 2022 г. с учетом раз-
личных национальных условий». ɏотя Пакт не
выделяет конкретные страны, эта формули-
ровка, вероятно, привлечет особое внимание
к крупным экономикам, таким как Австралия,
Бразилия, Индонезия и Мексика. Странам,
которые еще не сообщили о новых или обнов-
ленных NDC вообще, таким как Индия и Тур-
ция, также настоятельно рекомендуется сде-
лать это.

2. Пакт связал NDC и долгосрочные
стратегии со справедливым переходом к
чистым нулевым выбросам. Помимо сво-
их целей на 2030 г., все большее число стран
установили цели по достижению чистых ну-
левых выбросов примерно в середине ;;I в.
и наметили долгосрочные стратегии в обла-
сти изменения климата. Фактически, если те-
кущие цели чистого нуля будут достигнуты,
потепление может быть ограничено 1,9 �C.
ɇо NDC, большинство из которых имеют
целевые показатели сокращения выбросов на
2030 г., еще не соответствуют долгосрочным
целям чистого нуля. Впервые Климатичес-
кий пакт Глазго призывает страны устранить
это несоответствие.

3. Пакт продлил срок действия дол�
госрочных стратегий и запросил сводный
доклад о них к COP 2� �ноябрь 2022�. Дол-
госрочные стратегии являются ключевым
маркером национальных действий на сере-
дину ;;I в. и поэтому имеют важное значе-
ние для стимулирования и оценки прогресса
в достижении целей Парижского соглашения.
По завершении переговоров 46 сторон сооб-
щили о своих долгосрочных стратегиях, при-
чем более половины этих отчетов было пред-
ставлено только за последний 2021 год. ɑто-
бы побудить большее число стран разраба-
тывать и представлять свои долгосрочные
стратегии, а также пересматривать и обнов-
лять их с течением времени, Климатический
пакт Глазго создал необходимые рамки для
поддержания и укрепления динамики в пред-
стоящие годы. Во-первых, Пакт настоятель-
но призвал все страны разработать свои дол-
госрочные стратегии как можно скорее, но
не позднее COP 27. Во-вторых, Пакт пред-

ложил странам регулярно обновлять свои дол-
госрочные стратегии в соответствии с наи-
лучшими научными данными, что необходи-
мо для того, чтобы эти 30-летние планы ос-
тавались актуальными с течением времени.
И наконец, Пакт потребовал от секретариата
РКИК ООɇ подготовить к COP27 сводный
доклад о долгосрочных стратегиях >6@.

4. Пакт установил новые процедуры
для стимулирования амбиций стран по
заɳите климата в ɷтом десятилетии. Пакт
закрепил три новых процедуры – программу
работы, ежегодный круглый стол и ежегод-
ный доклад.

Пакт представил рабочую программу
для «расширения амбиций по смягчению по-
следствий и реализации» в течение 2020-х го-
дов. В рамках программы работы страны
могут рассмотреть такие темы, как секто-
ральные преобразования, необходимые для
ограничения потепления до 1,5 �C, и согла-
сование краткосрочных целей и действий с
долгосрочными стратегиями по достижению
чистых нулевых выбросов к середине века.
Пакт призвал к проведению «ежегодного
министерского круглого стола высокого
уровня» по амбициям на период до 2030 г.,
начиная с COP27. В рамках круглого стола
министры смогут провести технические
обсуждения. Пакт уполномочил ООɇ вы-
пускать ежегодный доклад на каждой кон-
ференции COP, в котором будут рассматри-
ваются NDC стран и цель ограничения по-
тепления до 1,5 �C.

�. Пакт также фокусировал внимание
на газах, не содержаɳих CO2, ископаемом
топливе, природе и ɷкосистемах, а также
на справедливом переходе. Пакт выделил
несколько конкретных, критических переходов,
которые должны произойти для реализации
цели Парижского соглашения по ограничению
потепления до 1,5 �C – сокращение вдвое выб-
росов к 2030 г. и достижение чистого нуля к
середине века. Пакт фокусировал внимание
на конкретных отраслях и субъектах, чья
практика должна измениться для достижения
целей, изложенных в Парижском соглашении.

Впервые Пакт призвал страны ускорить
«поэтапный отказ от неослабевающей уголь-
ной энергетики и поэтапный отказ от неэф-
фективного ископаемого топлива». Пакт так-
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же призвал страны «рассмотреть дальней-
шие действия по сокращению к 2030 году
выбросов парниковых газов, не связанных с
углекислым газом, включая метан». Это ре-
шение дополнило «Глобальное обязатель-
ство по метану», которое было обнародо-
вано на COP26, в котором более 100 стран
коллективно обязались сократить выбросы
метана на 30 � к 2030 году. Кроме того, Пакт
подчеркнул важность защиты, сохранения и
восстановления природы и экосистем для до-
стижения температурной цели Парижского
соглашения. ɇаконец, Пакт отметил жизненно
важную роль, которую «меры справедливо-
го перехода» играют в преобразованиях, не-
обходимых для решения проблемы измене-
ния климата >9@.

Выводы

Меры, предусмотренные в Пакте, пред-
лагают ускорить усилия по устранению раз-
рыва в выбросах к 2030 г., призвав страны
привести свои обязательства в соответствие
с целями Парижского соглашения о переходе
к чистому нулю. При этом неясно, будет ли
этих мер достаточно для преодоления поли-
тических препятствий, которые до сих пор
стояли на пути к выполнению более амбици-
озных обязательств. Ответственность за пре-
одоление этих барьеров и установление целей
в соответствии с глобальными температур-
ными целями вновь лежит на правительствах
отдельных стран.

Оценивая результаты COP26 и Климати-
ческого пакта Глазго следует заключить, что
усилия представителей правительств стран-уча-
стниц Парижского соглашения, направленные на
защиту климата от изменений, не были напрас-
ными. Однако, несмотря на значительный про-
гресс на нескольких фронтах, национальные обя-
зательства по климату и финансированию по-
прежнему далеки от того, что необходимо для
решения проблемы климата.
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Издательством «Springer» анонсирован
выход в свет зарубежной коллективной моно-
графии «Geo-Economy of the Future: Sustainable
Agriculture and Alternative Energy» («Геоэконо-
мика будущего: устойчивое сельское хозяйство
и альтернативная энергетика») (Geo-Economy
of the Future: Sustainable Agriculture and Alternative
Energy / ed. by E. G. Popkova, B. S. Sergi. – Cham :
Springer, 2022. – 903 p. – DOI: https://doi.org/
10.1007/978-3-030-92303-7. – ISBN: 978-3-030-
92303-7).

В книге опубликованы научно-исследо-
вательские разработки ведущих и молодых
ученых российских и зарубежных вузов, та-

ких как: Российский экономический универ-
ситет им. Г.В. Плеханова, ɇовосибирский
государственный университет экономики и
управления, Белгородский национальный ис-
следовательский университет, Московский
государственный институт международных
отношений (МГИМО), Российский универ-
ситет дружбы народов (РУДɇ), Воронежс-
кий государственный лесотехнический уни-
верситет им. Г.Ф. Морозова, Международ-
ный университет К.Ш. Токтомаматова,
Кыргызско-Российский Славянский универ-
ситет им. Б.ɇ. Ельцина, Университет Мес-
сины (Италия) и др. Среди принявших уча-
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стие в подготовке монографии российских
ученых: д.э.н., проф., профессор кафедры
управления развитием пространственно-эко-
номических систем ɘжного федерального
университета В.ɇ. Овчинников; д.э.н., проф.,
ведущий научный сотрудник кафедры эко-
номической политики и государственно-ча-
стного партнерства Института научных ком-
муникаций МГИМО МИД РФ Е.Г. Попко-
ва; д.с-х.н., проф., директор Фɇɐ агроэко-
логии РАɇ А.И. Беляев; д.э.н., доц., неза-
висимый исследователь А.В. Боговиз; д.э.н.,
проф., заведующий кафедрой экономики и
эконометрики Алтайского государственно-
го университета Е.Е. Шваков; к.ю.н., доц.,
доцент кафедры гражданского права и про-
цесса и международного частного права
ɘридического факультета РУДɇ Е.П. Ер-
макова; и др. Зарубежными соавторами кни-
ги выступили такие ученые, как: д-р права,
проф., научный руководитель Международ-
ного центра исследований развивающихся
рынков при Университете РУДɇ, член фи-
лиала Гарвардского института количествен-
ных социальных наук Бруно С. Серджи;
д.э.н., проф., Советник ректора по страте-
гическому развитию Казахского националь-
ного университета им. Аль-Фараби Е.А. Ан;
д-р права Стамбульского коммерческого
университета Тикарет Канан Кючюкали; и
др. В том числе 7 глав были подготовлены с
участием ведущих ученых ВолГУ в сфере
экономики, частного права и правового ре-
гулирования окружающей среды.

В представленных учеными ВолГУ раз-
работках раскрыты: понятие и категории
межгосударственного регулирования и пра-
вовые риски при применении цифровых тех-
нологий Индустрии 4.0 на уровне ЕАЭС и
БРИКС; правовое регулирование оборота
биотехнологий в России, странах БРИКС и
ЕАЭС; сертификация и маркировка ГМО-
продукции; концепция неоиндустриальной
модернизации правового регулирования
стратегии интенсификации цифровых техно-
логий в ЕАЭС и БРИКС и др. В числе авто-
ров монографии – сотрудников ВолГУ:
д.ю.н., проф. А.П. Анисимов; д.ю.н., д.э.н.,
проф. А.И. Гончаров; д.ю.н., проф. А.О.
Иншакова; к.э.н., старший научный сотруд-
ник Института права ВолГУ Д.Е. Матыцин.

Книга открывает новый взгляд на гео-
экономику, под которой впервые понимают
не только экономическую географию и гло-
бализацию (различия в социокультурном и
экономическом положении стран с точки
зрения гуманитарных наук), но и экономику
с позиций наук о Земле и планетах. Такой
подход дает возможность систематизиро-
вать, глубоко изучить и критически переос-
мыслить настоящее и будущее хозяйствен-
ной деятельности с точки зрения послед-
ствий для окружающей среды и устойчиво-
го развития.

Уникальность издания заключается еще
и в том, что, в отличие от устоявшихся взгля-
дов на экологическую экономику в науке, ко-
торая фокусируется на проблемах изменения
климата и сокращения отходов производства
и потребления, в центре внимания оказывает-
ся геоэкономика с упором на ответственное
управление окружающей средой, устойчивое
сельское хозяйство и альтернативную энерге-
тику. Таким образом, эта книга заполняет про-
бел в существующей области научного зна-
ния на стыке экономической географии и при-
родопользования, открывая новое и широкое



Legal Concept. 2022. Vol. 21. No. 3 157

Д.Е. Матыцин. Геоэкономика будущего: устойчивое сельское хозяйство и альтернативная энергетика

поле для научных исследований в области эко-
номики земли.

Книга включает в себя два автономных
раздела, каждый из которых состоит из час-
тей, где последовательно раскрываются ос-
новные идеи, сформулированные в их назва-
нии. Раздел I называется Зеленый рост, за�
ɳита окружаюɳей среды и устойчивое
развитие сельского хозяйства в геоɷконо�
мике будуɳего �Green GroZth, Environmental
Protection and Sustainable Agriculture in the
Geo�economy of the Future�. В этой части
книги разрабатывается научная концепция
геоэкономики будущего и вырабатываются
прикладные рекомендации по ее практичес-
кой реализации при систематическом рассмот-
рении опыта и перспектив устойчивого зеле-
ного роста, охраны окружающей среды и ус-
тойчивого сельского хозяйства. Отмеченные
проблемы определили логику и структуру дан-
ного раздела книги, они последовательно ис-
следуются в первых трех частях.

Первая часть посвящена зеленой эко-
номике и экологическому менеджменту.
Здесь широко применяется международный
опыт (например, таких стран, как Россия и
Китай) и отраслевая практика. Учитывают-
ся польза для здоровья устойчивого разви-
тия геоэкономики и опыт устойчивого разви-
тия геоэкономики в условиях пандемии
COVID-19 и кризиса.

Во второй части рассматриваются ка-
чество окружающей среды и экологическая
эффективность деловой практики.

Третья часть посвящена проблемам
устойчивого развития сельского хозяйства.

Во II разделе книги исследуется пере-
ход к геоэкономике будущего, базирующейся
на парадигме ответственного природопользо-
вания, формировании устойчивых сообществ
и использовании альтернативных источников
энергии �Transition to the Geo�Economy of the
Future Based on Responsible Nature Use,
Sustainable Communities and Alternative

Energy�. ɐель II раздела – сформировать си-
стемный научный взгляд на переход к гео-
экономике будущего, которая базируется на
ответственном природопользовании, устойчи-
вых сообществах и использовании альтерна-
тивных источников энергии. Эта цель предоп-
ределила структуру данного раздела работы,
которая также состоит из трех частей.

Четвертая часть посвящена развитию
ответственной промышленности, устойчиво-
му развитию регионов, городов и сообществ.

Пятая часть исследует устойчивое сель-
ское хозяйство и развитие сельских районов.

Шестая �заключительная� часть кни-
ги изучает устойчивую и альтернативную
энергетику.

Данная монография является междис-
циплинарным научным исследованием, она
содержит разработки, которые, по убеждению
авторов, представляют большой интерес для
представителей экономической географии,
корпоративной экономики, региональной эко-
номики (в аспекте устойчивого развития го-
родов и регионов), социологии, права и других
общественных наук (в аспекте устойчивых
сообществ), управления (в частности, госу-
дарственного и корпоративного), наук о земле
и планетах.

В книге также представлены две рецен-
зии на коллективные монографии, опублико-
ванные в зарубежных изданиях, индексируе-
мых в международных базах данных SCOPUS
и Web of Science Core Collection:

– Alternative Methods of Judging
Economic Conflicts in the National Positive and
Soft Law // ed. by A. O. Inshakova, A. V. Bogoviz. –
Cham : Information Age Publishing Inc., 2020. –
314 p. – ISBN: 978-1-64113-989-2;

– The Transformation of Social Relationships
in Industry 4.0: Economic Security and Legal
Prevention // ed. by A. O. Inshakova, E. E. Frolova
// Advances in Research on Russian Business and
Management. – Cham : Information Age Publishing
Inc., 2022. – 408 p. – ISBN: 978-1-64802-684-3.
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