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Introduction� one of the key worldviews of the resurgent state ideology of Russia is the idea of a state-
civilization, which acted as the doctrinal basis of the Concept of Foreign Policy of the Russian Federation.
According to a number of scientists and politicians, it is the state-civilization that will become the main
political form of a multipolar world. However, there is still no consensus in the scientific literature on the
content of this concept and its Tualification features. Methods� the methodological framework for the research
is the civilizational approach in combination with the general scientific and special methods of cognition:
system analysis, synthesis, induction, deduction, comparative, historical and legal. The scientific novelty of
the paper lies in the fact that it identifies and analyzes the political and legal features of the state-civilization,
as well as identifies some methodological approaches for further research on this issue. The results of the
study consist in establishing the continuity of modern civilizational states in relation to the great empires of
the past and determining the unity of their political and legal nature with the imperial form of organization,
which determines the specificity of their common features. Conclusions� the state-civilization has almost all
the features of classical empires, with certain deviations and variations caused by the processes of the
decline of globalization and the formation of a multipolar world. But its genesis has not yet been completed,
therefore, the author¶s characteristic of the state-civilization can only be considered as its basic, typical
model, in whose relation its specific modifications may approach or move away depending on the prevailing
market conditions and their own distinctive features.
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 Н.И. Грачев. Государство-цивилизация как политическая форма существования многополярного мира

иванию многополярной международной сис-
темы, обеспечению условий для мирного и
поступательного развития человечества >17@.
Однако это описание почти не касается внут-
ренних политико-правовых качеств государ-
ства-цивилизации, что вызывает необходи-
мость выявления и установления содержания
общих политико-правовых атрибутов этой фор-
мы современного государства, позволяющие
отличить его от других типов государствен-
ности, определив тем самым его место в на-
учной типологии государств и на современ-
ной политической карте мира.

Основное содержание

Считается, что термин «государство-
цивилизация» был впервые использован аме-
риканским политологом Ʌ. Паем в 1990 г., для
квалификации КɇР как страны с уникальным
типом культуры, социальной и политической
организации, которую невозможно втиснуть в
модель национального государства, в связи с
чем она не может быть использована для опи-
сания исторической эволюции Китая и его по-
литико-правовой характеристики >39@. Анало-
гичные аргументы для обоснования особой
культурной и политической идентичности

Введение

Определение современной России как
государства-цивилизации в многочисленных
выступлениях Президента РФ В.В. Путина,
начиная с 2012 г. >24; 27@, и ее официальное
признание в этом качестве в Концепции внеш-
ней политики Российской Федерации >17@, ста-
вит перед отечественной правовой наукой за-
дачи перевода данного понятия на язык юрис-
пруденции и закрепление его в конституцион-
ном законодательстве.

Концепция внешней политики РФ дает в
основном геополитическую характеристику
Российского государства, как «обширной ев-
разийской и евро-тихоокеанской державы,
сплотившую русский народ и другие народы
в культурно-цивилизационную общность Рус-
ского мира», указывая на на такие его призна-
ки как: самобытность; тысячелетний опыт
самостоятельной государственности; умение
обеспечить гармоничное сосуществование
различных народов, этнических, религиозных
и языковых групп; статус великой державы,
как одного из немногих суверенных центров
мира и одной из двух крупнейших ядерных
держав; наличие уникальной миссии по под-
держанию глобального баланса сил и выстра-

Актуальность исследования� одной из ключевых мировоззренческих установок возрождающейся го-
сударственной идеологии России является идея государства-цивилизации, выступившая доктринальным ба-
зисом Концепции внешней политики Российской Федерации. По мнению ряда ученых и политиков именно
государство-цивилизация станет основной политической формой многополярного мира. Однако в научной
литературе еще не сложилось единого мнения о содержании этого понятия и его квалификационных признаках.
Методологической основой исследования является цивилизационный подход в совокупности с общенауч-
ными и специальными методами познания: системным анализом, синтезом, индукцией, дедукцией, сравни-
тельным, историко-правовым. Научная новизна статьи заключается в том, что в ней выявлены и проанализи-
рованы политико-правовые признаки государства-цивилизации, а также определены некоторые методологи-
ческие подходы дальнейших исследований по данной проблематике. Результаты исследования состоят в
установлении преемственности современных государств-цивилизаций по отношению к великим империям
прошлого и определении единства их политико-правовой природы с имперской формой организации, чем и
обусловливается специфичность присущих им общих признаков. Выводы� государство-цивилизация обла-
дает практически всеми признаками классических империй с определенными отклонениями и вариациями,
вызванными процессами заката глобализации и становления многополярного мира. ɇо его генезис еще на
закончен, поэтому, авторская характеристика государства-цивилизации может рассматриваться лишь как
его базовая, типовая модель, по отношению к которой ее конкретные модификации могут приближаться или
отдаляться в зависимости от сложившейся конɴюнктуры и собственных отличительных особенностей.

Клɸчевые слова� государство-цивилизация, цивилизационный подход, локальные цивилизации, им-
перия, суверенитет, многополярный мир, геополитика, великая держава.

Цитирование. Грачев ɇ. И. Государство-цивилизация как политическая форма существования много-
полярного мира // /egal Concept   Правовая парадигма. – 2024. – Т. 23, ʋ 4. – С. 6–17. – DOI: https://doi.org/
10.15688/lc.jvolsu.2024.4.1
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Индии в качестве «цивилизационного государ-
ства» использовал в 1993 г. индийский историк
Р. Кумар >38@. В 2000-е гг. о цивилизационной
специфике России, для которой неприменима и
неприемлема матрица «государства-нации»,
заговорили и российские ученые >2; 28@.

ɇо широкую известность понятие «госу-
дарство-цивилизация» получило благодаря
книге британского политолога М. Жака, дол-
гое время преподававшего в университетах
Китая и əпонии, «Когда Китай правит миром:
конец западного мира и рождение нового ми-
рового порядка» >36@, которая появилась в 2008 г.
в США и в 2009 г. в Великобритании. Опре-
делив состояние мирового порядка как «рас-
кол современности», М. Жак положил в осно-
вание идентификации государства-цивилиза-
ции принципы исторической преемственности
и культурного единства большого географи-
ческого ареала, ставшего итогом длительно-
го процесса культурного синкретизма, прожи-
вающих там народов и этнических групп.

Огромную роль в научном культивиро-
вании концепта «государства-цивилизации» в
научном сообществе сыграла книга профес-
сора из КɇР ɑжан Вэнвея «Китайская волна:
Подɴем цивилизационного государства», вы-
шедшая в 2012 г. и ставшая мировым бест-
селлером, в которой уникальные черты Китая
представлены в сопоставлении с современной
западной цивилизацией по критериям демок-
ратии, культуры и государственной организа-
ции >42@. После этого поток публикаций, по-
священных государству-цивилизации много-
кратно возрос, а список государств, обраща-
ющихся в своих планах к цивилизационному
проекту существования, постоянно расширя-
ется. В настоящий период к ним уже относят
и такие страны как Турция, Бразилия, əпония,
Индонезия, Иран и США >37; 40; 41@.

В основе понятия государства-цивилиза-
ции находится цивилизационный подход к об-
ществу и государству, который основным
субɴектом исторического процесса видит не
социальные классы, нации или индивидов, как
марксизм, консерватизм или либерализм, а
локальные цивилизации, рассматриваемые как
самостоятельные, самобытные этно-соци-
альные и культурные целостности, занимаю-
щие значительный географический ареал, име-
ющие единую природную среду обитания, ис-

торию, традиции, организацию хозяйства и
быта, постоянно воспроизводимые социаль-
но-нравственные ценности и принадлежит к
единой исторически сложившейся культуре
и в ней существуют >7@. ɇо именно такое
понимание цивилизации еще со второй поло-
вине ;I; века предлагал выдающейся рус-
ский философ ɇ.ə. Данилевский >9@, намно-
го опередивший идеи О. Шпенглера, А. Той-
нби и Ф. Броделя. А в начале 1920-х гг. тео-
рия евразийства (ɇ.ɇ. Алексеев) выдвинула
концепт государства-мира, который по сути
аналогичен современному понятию государ-
ства-цивилизации >23@. В 1990-е – начале
2000-х гг. российские ученые А.Г. Дугин,
ɇ.ɇ. Моисеев, А.С. Панарин также писали о
России именно как о государстве-цивилиза-
ции, хотя и не употребляли этот термин >13; 21,
c. 3–30; 25@. Продуцирование же данного по-
нятия и его распространение за рубежом с кон-
ца 2000-х годов было вызвано новой геополи-
тической реальностью, связанной с переходом
от однополярного мира к многополярному, что
потребовало обновления методологии соци-
ально-политических исследований.

Из самой категории «государство-циви-
лизация» следует, что оно образуется из на-
ложения друг на друга или совпадения поли-
тико-правовой и цивилизационной традиций.
ɇо не все государства, которые относят се-
годня к этому типу, представляют собой ло-
кальные цивилизации и не все цивилизации об-
ладают развитыми традициями суверенной го-
сударственности. С. ɏантингтон видит в со-
временном мире всего восемь локальных ци-
вилизаций: западную, конфуцианскую, японс-
кую, исламскую, индуистскую, латиноамери-
канскую, православно-славянскую и африкан-
скую, каждая из которых имеет собственные
«стрежневые государства», играющие в них
доминирующую роль, выступающие источни-
ками внутрицивилизационного порядка и спо-
собных образовать политически единый ци-
вилизационный блок. Именно между ними
проходят сейчас линии социо-культурного
разлома, вдоль которых должны развернуть-
ся самые значительные геополитические и
военные конфликты будущего >32, c. 54–60@.
А.Г. Дугин насчитывает семь цивилизаций,
три из которых обɴединены в огромные кон-
тинентальные государства-цивилизации:
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Великий Китай, Большая Индия и Россия-
Евразия. А четвертная – коллективный Запад,
в перспективе – тоже единое государство-ци-
вилизация, либо, в случае освобождения Ев-
ропы от патронажа США, два таких государ-
ства. Остальные цивилизации – исламский
мир, Ʌатинская Америка и Африка остают-
ся политически разделенными, хотя и здесь
цивилизационно ориентированные силы ищут
пути политической консолидации. И много-
полярное устройство, к которому движется
человечество, может быть построено толь-
ко на основе государств-цивилизаций, уже
становящихся основными геополитическими
акторами >15@.

Таким образом, в научной литературе
пока не сложилось единого мнения о числе су-
ществующих государств-цивилизаций, содер-
жании этого понятия и его квалификационных
признаках. Попытки нащупать их индуктивным
путем делаются отдельными авторами, в том
числе применительно и к России >16, c. 85@.
ɇо серьезных обобщающих работ по данной
проблематике практически нет.

В то же время, достаточно полное нало-
жение друг на друга политической формы и
цивилизации, позволяющей последней орга-
нично существовать в рамках единого госу-
дарства, происходит только в империи. Тео-
ретически между пониманием империи и кон-
цептом государства-цивилизации нет сколько-
нибудь значимых, различий. Поэтому, приме-
нение термина «цивилизация» по отношению
к какому-либо государству подспудно подра-
зумевает, что оно было и де факто остается
империей либо стремиться ее построить, сфор-
мировать или восстановить. По своей поли-
тической форме – такое государство имперс-
кое, а с точки зрения этно-культурной иденти-
фикации – цивилизационное. Исторически,
именно империя всегда выступала как госу-
дарственно-территориальная форма суще-
ствования локальной цивилизации >1, c. 120@,
будучи для нее традиционной. Поэтому, в ка-
честве сущностного свойства государства-
цивилизации можно констатировать его связь
с империей, его подобие внешним формам ее
организации. ɇо если раньше империи порож-
дали цивилизации, то теперь цивилизации, ока-
завшись перед лицом новых геополитических
вызовов, порождают новые метагосударствен-

ные образования неоимперского типа. Они не
являются копией прежних империй, но целый
ряд их структурных и статусных характерис-
тик оказываются востребованными и воспро-
изводятся в новых условиях лишь с незначи-
тельными вариациями >18, c. 205-206@, что
диагностируется как «новое движение по им-
перским траекториям» >4, c. 505@ или «внезап-
ный возврат к империям в постимперскую
эпоху» >22, c. 252@. Поэтому, современные го-
сударства-цивилизации следует рассматри-
вать как определенную модификацию импер-
ской государственности, ее новую форму при-
менительно к эпохе постмодерна. Их осно-
вополагающие признаки практически идентич-
ны. Различными – являются формы и спосо-
бы проявления, связанные с историческим
временем их существования и современной
фазой развития (становление, расцвет, инер-
ция, упадок или восстановление). Вместе с
традиционными особенностями это создает
цивилизационную среду как уникальный набор
факторов исторического местаразвития таких
государств, для каждого из которых предоп-
ределен «свой адаптационный оптимум инсти-
туциональных форм и механизмов» >3, c. 53@,
чем и обуславливаются специфичность воп-
лощения присущих им признаков. Тем самым
понимание государства-цивилизации основы-
вается на единстве его природы с империей
как особым правовым состоянием (статусом)
государства.

1. Государство�цивилизация – это обɴе�
динение различных народов и государ�
ственных образований в рамках единой об�
ɳекультурной парадигмы, основанной на
стандартах государствообразуюɳего на�
рода, при сохранении ɷтно�культурных осо�
бенностей, входяɳих в него территорий, в
чем прослеживается их преемственность по
отношению к великим империям прошлого.

ɇе всякая цивилизация в своем разви-
тии достигает политической формы империи,
и не любая империя смогла породить локаль-
ную цивилизацию. Однако такое соединение
происходило в истории достаточно часто.
Именно империи Древности и Средневековья
развиваясь и раздвигая свои границы форми-
ровали локальные цивилизации, и некоторые
из них существует до сих пор. Уже в самом
понятии «цивилизация» распознается посыл
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к пространственной экспансии, распростране-
нию культурного, политического и иного вли-
яния, свойственного империям >14, c. 536@.
ɇе случайно, в геополитическом развитии со-
временных Индии, Китая и России прослежи-
вается тенденция к образованию обширных
«цивилизационных зон», обɴединяющих куль-
турно близкие им страны. В конкретных кон-
текстах они именуются как «русский мир»,
«синосфера» и «индосфера», первоначально
используемых для обозначения областей их
лингвистического и культурного влияния, но
все больше применяемых к той политической
роли, которую они играют в собирании «боль-
ших пространств» с близкой идентичностью,
способных в перерасти в политически единые
макрорегиональные «миры-цивилизации» >29,
c. 92–93@. В этом смысле их можно назвать
«стержневыми государствами» или «государ-
ствами континентального типа» >32, c. 238; 19,
c. 735@, выступающими базовыми ячейками
нового мирового порядка, основанного на мно-
гополярности. К такого рода государствам
можно отнести и США, которые обладают
абсолютно своеобразной многонациональной
и даже многорассовой культурой и являются
крупнейшим геоэкономическим и геополити-
ческим центром неоимперского типа, претен-
дующим на осуществление функции страте-
гического управления миром.

2. Долгая временная продолжитель�
ность суɳествования цивилизаций в рам�
ках единого государства, обладаюɳего
институциональной способностью к ре�
формированию и регенерации, что проявля-
ется в прохождении нескольких циклов подɴе-
ма и упадка и увеличении таким образом вре-
мени своего существования по сравнению с
другими государственными формами.

История Китая – пример непрерывного
развития государства-цивилизации на протя-
жении четырех тысячелетий. Еще во время
существования первых в его истории единых
централизованных государств – империй
ɐинь ( 221–206 гг. до н. э.) и ɏань (206 г. до
н. э. – 220 г. н. э.) сложились важнейшие по-
литико-правовые институты, ставшие осно-
вой традиционной формы его государствен-
ной организации, которые просуществовали
без серьезных изменений до начала ɏɏ в.,
несмотря на многократные социально-поли-

тические катаклизмы, ставившие страну на
грань гибели >6, c. 284@. В ɏɏ в. маоизм, как
китайская версия коммунистической идеоло-
гии, инкорпорировал в свою доктрину многие
национальные ценности и стал по сути про-
должением цивилизационной традиции, что
позволило в дальнейшем интерпретировать
марксистские идеи в классическом конфуци-
анско-даосском духе. Поэтому стремитель-
ное возвышение Китая, на глазах одного по-
коления ставшего второй сверхрдержавой
мира, для многих китайцев – лишь начало его
возвращения на законные позиции глобаль-
ного лидера, а то и гегемона, рассматривае-
мое как очередное обновление имперской
традиции китайской государственности >4,
c. 299–502@.

Более, чем тысячелетний путь развитии
Российского государства в какой-то степени
напоминают историю Китая. Российская Фе-
дерация выступает исторической и геополи-
тической наследницей и преемницей предше-
ствующих ей имперских форм – Киевской
Руси, Московского царства, Российской Им-
перии, СССР, в которые облекалась и суще-
ствовала на территории центральной зоны ев-
разийского континента российская цивилиза-
ция. Возникая часто посредством историчес-
кого разрыва, эти формы представляют собой
абсолютно закономерные с точки зрения ло-
гики русской истории фазы ее развития. ɏотя
между ними имеются важные содержатель-
ные различия, их сущностные характеристи-
ки и организационные основания остаются
практически неизменными на протяжении пос-
ледних пяти столетий. ɇа настоящем этапе
границы российской цивилизации значительно
шире границ Российского государства. Поэто-
му его модель требует определенной рекон-
струкции, позволяющей ему вернуть в зону
своего влияния отделившиеся национальные
образования ближней периферии и тем самым
привести свои политические границы в соот-
ветствие с цивилизационными.

ɐивилизации Индии и США не могут
похвастаться длительностью своего суще-
ствования в рамках одного государства, но Ин-
дия является одной из древнейших цивилиза-
ций планеты. С момента получения полити-
ческой независимости ее стратегической це-
лью является превращение в мировую державу.
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Она выступает ведущим государством ɘж-
ной Азии, занимая лидирующее положение в
Ассоциации сотрудничества стран ɘжной
Азии (СААРК) и во всем бассейне Индийс-
кого океана. Ее уже признают региональной
державой и наиболее вероятным кандидатом
на статус глобального центра влияния наряду
с Китаем и США. Фактически она представ-
ляет собой формирующуюся империю >20@.

ɑто касается США, то уже «отцы-осно-
ватели» США Дж. Вашингтон и А. Гамиль-
тон, характеризовали их как «восходящую» и
«самую интересную в мире империю» >30,
c. 29; 33, c. 201@. Имперскими и империалис-
тическими по своей сути, начиная с доктрины
Монро (1823 г.) и заканчивая последней Стра-
тегией национальной безопасности Админис-
трации Байдена-ɏаррис 2022 г. >12; 35@, явля-
ются официальные международные докумен-
ты США, в основе которых лежат идеи из-
бранности и исключительности американской
нации и особой мировой миссии США, кото-
рые до наших дней определяют основной век-
тор американской внешней политики >26@, те-
перь – под идеологическим покровом повсе-
местного «распространения демократии» и
«защиты прав человека». В них уже давно и
явно просматривается претензия на вечность
своего существования (что всегда было при-
суще имперским концептам времени), про-
являющаяся в господствующим с начала
1990-х гг. дискурсе «конца истории», провоз-
глашенным Ф. Фукуямой после победы США
над СССР в «холодной войне» >31@, что дела-
ет политическую модель либеральной демок-
ратии, по мнению американского истеблиш-
мента, единственно возможной формой орга-
низации власти и управления во всем мире и
свидетельствует об окончании социо-культур-
ной эволюции человечества.

3. Государство�цивилизация, как и им-
перия, обладает огромной территорией,
распространяет свое политическое влия�
ние на обширные географические про�
странства и имеет особый характер сво�
ей организации, в основе которой находится
не столько формально-правовое деление,
сколько внутрення геополитическая структу-
ра, где, исходя из роли тех или иных регионов
страны в становлении государства, их хозяй-
ственного и культурного значения, центрост-

ремительных и центробежных тенденций вы-
деляются: правительствуюɳий центр, как
место нахождения верховной власти и приня-
тия важнейших политических решений; неот�
чуждаемое ядро (паттерн), как территория
происхождения государства и его центральная
зона, обеспечивающая его устойчивость и
воспроизводство; периферия – окраинные
составные части государства, культурно близ-
кие ядру, но находящееся за его пределами, –
подразделяемая на ближнюю (внутрен�
нюю�, тесно связанную с центром, и дальнюю
(внешнюю), не всегда хорошо контролируе-
мую; лимитроф�ы�, или фронтир – терри-
тории по окраинам, с размытым, неопределен-
ным культурным и правовым статусом, опос-
редующие отношения государства-цивилиза-
ции с миром других стран, народов и цивили-
заций, благодаря которым оно пульсирует, рас-
ширяясь или сжимаясь на отдельных отрез-
ках исторического развития >8, c. 206–207@.
Такую территориальную структуру, могут
иметь лишь те государства, которые претен-
дуют на великодержавный имперский статус
и участвуют в геополитическом разделе со-
временного им мира.

4. Государство-цивилизация включают в
себя разностатусные территориальные обра-
зования, находящиеся в разной степени поли-
тической, административной и правовой зави-
симости от верховной власти с сохранением
у некоторых из них политической автономии
или собственной государственности, исходя из
чего в его территориальном устройстве
присутствует своеобразное сочетание
федерализма и конфедерализма, централи�
зации, децентрализации и самоуправления,
правовые конструкции содружеств, про�
тектората и других форм зависимости
периферийных образований при наличии
стойкой тенденции к унитаризму и цент�
рализации >8, c. 210–220@.

С одной стороны, цивилизационное госу-
дарство не может быть сугубо унитарным и
жестко централизованным, с другой – элемен-
ты конфедерализма, федерализма и автономии
носят здесь достаточно оригинальный харак-
тер, поскольку в правовом положении его пе-
риферийных и лимитрофных частей, присутству-
ет наличие значительной асимметрии, а конк-
ретные варианты распределения полномочий
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между центральной, региональными и местны-
ми властями могут сильно разниться от тер-
ритории к территории соответственно их ста-
тусу. ɇе случайно, по своему внутреннему
устройству Индия, Россия и США являются
федерациями, а Китай – государством с разви-
той национально-территориальной автономией.
Вместе с тем, к ним вполне применимо поня-
тие неформальных или консенсусных империй
>22, c. 270@, в которых дальняя периферия пред-
ставлена формально суверенными государства-
ми, основными методами управления которы-
ми выступают механизмы «мягкой силы», со-
стоящие в продвижении своих культурных и
идеологических ценностей, дипломатическом
и экономическом понуждении, неэквивалентном
обмене в торговле, контроле за различными
секторами экономики и т. д.

В связи этим, уже указывалось на лиди-
рующее положение Индии в ɘжной Азии.
Такое же положение занимает КɇР в Азиат-
ско-Тихоокеанский регионе, где она пытается
осуществить экономическую и геополитичес-
кую интеграцию от Филиппин и Индонезии до
Бирмы, базой которой выступает господство
ее военно-морского флота в ɘжно-Китайском
море и контроль над своими сателлитами –
Северной Кореей, Бирмой, Ʌаосом, Камбод-
жей, Восточным Тимором – в ɘго-Восточ-
ной Азии >11@. Официально провозгласив сво-
ей стратегической целью возрождение вели-
чия китайского государства и китайской на-
ции >5@, в качестве основного инструмента ее
достижения Китай использует методы «мяг-
кой силы», считая, что они способны превра-
тить его в могучую державу путем осуществ-
лении экономических и других не военных гло-
бальных проектов по всему миру. Осуществ-
ляя экономическую экспансию в Ʌатинскую
Америку и Африку, он также ведет курс на
создание независимой финансовой зоны юаня,
превращения его в резервную валюту, наряду
с долларом и евро >10, c. 436@.

Ʌидерами в использовании механизмов
мягкой силы по отношению к зависимой пе-
риферии являются США. Они не завоевыва-
ют территории и не уничтожают противников
и союзников в политико-правовом смысле,
сохраняя за ними формальный суверенитет, но
навязывают им угодные для себя режимы,
договоры и союзы. Они предпочитают пользо-

ваться своим верховенством не прямо, а че-
рез промежуточные институты, в которых иг-
рают преобладающую роль (ɇАТО, ООɇ,
МВФ, Мировой банк) >34, p. 117–140@. Однако,
в последние 30 лет США все больше действу-
ют в традициях классической империи. Имея
зависимые от себя государства и владения в
Океании (Американское Самоа, Гуам, Север-
ные Марианские острова), в ɐентральной Аме-
рике и Карибском бассейне (Пуэрто-Рико, Вир-
гинские острова), выступающие как зона их
внутренней периферии, они в качестве внешней
периферии стали рассматривать, по-существу
весь земной шар, проводя гегемонистскую по-
литику и используя свои вооруженные силы на
всех материках и океанах >22, c. 264–289;
34, p. 167–197@. По существу США действуют
в рамках проекта построения глобальной либе-
рально-демократической империи, перед лицом
которой ни одно национальное государство не
способно отстоять свой суверенитет.

Современная Россия, принимая усилия по
сохранению своего суверенитета и возрожде-
ния себя в качестве великой державы выгля-
дет, с этой точки зрения, как обороняющаяся
и возрождающаяся империя. Она лишь пыта-
ется восстановить свои цивилизационные гра-
ницы и постепенно возвращает свое влияние
на постсоветском пространстве, где ее уси-
лиями и при ее руководящей роли было со-
здано несколько межгосударственных органи-
заций конфедеративного типа с целью разви-
тия интеграционных процессов в центральной
Евразии: СɇГ, Союзное Государство России
и Беларуси, ОДКБ, ЕАɗС. С 2008 г. Россия
осуществляет фактический протекторат над
Абхазией и ɘжной Осетией, что позволяют
ей иметь стратегический выход в Закавказье.
В 2014 г. Россия вернула себе Крым, а в сен-
тябре 2022 г. включила в свой состав ДɇР и
ɅɇР, Запорожскую и ɏерсонскую области
бывшей Украины. Однако, несмотря на целый
ряд геополитических успехов в последние 10–
15 лет, только наличие у России практически
всех видов современного оружия позволяет ей
иметь статус великой державы.

5. На международной арене государ�
ство�цивилизация выступает как великая
держава, один из центров многополярно�
го мира и субɴект глобальной политики,
внешний суверенитет которой не подле�
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жит никакому сомнению, не нуждается в
признании других государств и воспринима-
ется всеми безоговорочно. Более того, вели-
кие державы во все времена выступают аб-
солютным субɴектом права признания или
непризнания всех иных государств в качестве
полноправных членов международного сооб-
щества. Они оказывает систематическое, ре-
гулярное влияние на политику других госу-
дарств, культивируют их зависимость от себя,
имеет свои сателлиты и протектораты, фор-
мирует вокруг себя межгосударственные ко-
алиции для решения собственных геополити-
ческих и глобальных задач.

6. Внутренний суверенитет государ�
ства�цивилизации имеет специфически
характер, состояɳий в господстве непря�
мых форм и методов осуɳествления вер�
ховной власти по отношению к значитель�
ной части периферии. Его верховная власть
осуществляет прямое управление достаточ-
но обширной частью государственной терри-
тории, ее национальным ядром и некоторыми
другими регионами. ɇо в отношении большин-
ства периферийных территорий оно осуществ-
ляет жесткий внешнеполитический, воен�
ный и финансовый контроль, определяет
обɳее направление правовой и культурно�
воспитательной политики, но позволяет
существовать двум значимым элементам их
статуса, делающим управление ими косвен-
ным: 1) сохранение их государственного или
автономного статуса в юридически оформлен-
ных границах государства-цивилизации;
2) формальное признание независимости и сло-
жившихся здесь форм организации, для госу-
дарств, находящихся в пределах одной с ними
цивилизации, но за пределами его юридичес-
ких границ. Здесь реализация верховной вла-
сти государства-цивилизации происходит по-
средством автохтонных структур, которые
пользуются значительной автономией в реше-
нии дел внутреннего значения, взамен выпол-
нения ее воли в вопросах внешнеполитичес-
кого значения. Однако, внешний суверенитет
позволяют цивилизационному государству
достаточно полно контролировать и внутрен-
нюю политику, зависимых стран. Они всегда
остаются под надзором его верховной влас-
ти, откуда и происходит институт ее полно-
мочных представителей на периферии и ли-

митрофах, пользующихся большой свободой
усмотрения на подконтрольных территориях.
Такая организация похожа на гегемоническую
конфедерацию, где государство-гегемон, оп-
ределяет содержание общесоюзных решений
и представляет союз на международной аре-
не. Тем самым единый и полный суверенитет
государства-цивилизации включает в себя
множество ограниченных, неполных сувере-
нитетов, входящих в его цивилизационное и
геополитическое пространство государств и
государствоподобных образований.

7. Государство�цивилизация имеет ди�
версифицированную правовую систему, по-
скольку включает в себя присоединенные к
нему или вошедшие в его состав периферий-
ные и лимитрофные этно-политические обра-
зования, организационные особенности которых
оставляют в самых различных сферах их жиз-
недеятельности, в том числе и в области пра-
ва, определенное наследие, с которыми его вер-
ховная власть вынуждена считаться. Кроме
того, одним из источников права в них являют-
ся различного рода договоры и соглашения с
государствами, находящихся в зоне их полити-
ческого влияния. ɗто предполагает отсутствие
строго унифицированного права и многообра-
зие его источников при определении статуса
отдельных территорий, физических и юриди-
ческих лиц, принадлежащих к ним. И хотя су-
ществующее разнообразие культурных условий
и норм требует определенной степени унифи-
кации законодательства, единства правовых
основ налоговой, финансовой, образовательной
и иных подсистем жизни общества, в тех от-
раслях жизни, которые прямо не затрагивает
общегосударственные интересы, правовое ре-
гулирование происходит на основе локальных
и местных обычаев, традиций и норм.

8. В результате наличия в своем устрой-
стве элементов конфедерализма, федерализма
и автономии государство�цивилизация фор�
мирует двойную или даже множественную
(многоуровневую) ɷтно�политическую иден�
тичность своих граждан и ɷтнических об�
ɳностей, входяɳих в его состав.

Такое государство не только полиэтнич-
но, но и надэтнично. Оно носит цивилизацион-
но-формирующий характер и выстраиваются
как сложная система, состоящая из общего
культурного и политического мира, в котором
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нет дискриминации по этническому и культур-
ному признаку и включающего в себя мень-
шие по обɴему национальные миры. Поэтому
народы и нации составляющие государство-
цивилизацию обычно имеют: общецивилиза-
ционную и общегосударственную идентич-
ность, которые могут и не совпадать, если ци-
вилизация еще не составляет политического
единства, растекаясь за границы стрежнево-
го государства; этно-национальную идентич-
ность государственного или политически ав-
тономного образования в составе государства-
цивилизации; идентичность отдельного (ло-
кального) этнического сообщества, не всегда
имеющего какую-то форму территориальной
автономии. Однако культурную и политичес-
кую основу идентичности населения государ-
ства-цивилизации, ее ядро составляют госу-
дарствообразующий народ, чьи базовые этно-
культурные признаки – язык, религия, обычаи,
традиции, нравы, право и др. – становятся гос-
подствующими, определяют стереотипы по-
ведения в цивилизационно едином социуме и,
в конечном счете, обуславливают структуру
общественных отношений, экономический ук-
лад, организацию власти и управления и т. д.
Все другие этносы сохраняют собственную
идентичность, но их развитие происходит на
основе господствующей общецивилизацион-
ной парадигмы, предусматривающей приня-
тие основных социально-нравственных ценно-
стей государствообразующего народа.

Выводы

Таким образом, современное государ-
ство-цивилизация обладает практически все-
ми признаками, присущими прежним класси-
ческим империям, с незначительными откло-
нениями и модификациями, вызванными осо-
бенностями настоящего исторического пери-
ода, главными из которых является крах по-
пытки однополярной глобализации и станов-
ление многоролярного мира. Ведущую роль в
этом процессе играют государства-цивилиза-
ции, выполняющие функцию центров форми-
рования макрорегиональных геополитических
единств неоимпреского типа: Индия – ɘжно-
Азиатского, Китай – Азиатско-Тихоокеанс-
кого, Россия – Евразийского, США – Евро-
Атлантического, хотя геополитические пре-

тензии у каких-то из них могут простираться
гораздо дальше. ɇо поскольку генезис мно-
гополярного мира и государств-цивилизаций
еще не закончен, характеристика последних,
описанная выше, может рассматриваться
лишь как базовая, типовая модель, не претен-
дующая на абсолютную полноту. По отноше-
нию к ней конкретные модификации государ-
ства-цивилизации могут лишь приближаться
или отдалятся в зависимости от сложившей-
ся конɴюнктуры и собственных отличитель-
ных свойств, определение которых нуждает-
ся в специальных исследованиях.
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Introduction� the 1920s and 1930s in the Soviet Union were marked by drastic changes in various social
institutions, including demographic policy. After the overthrow of the old ways and the establishment of egalitarian
principles, the Soviet government began a radical reassessment and transformation of family law. During this
period, a number of measures were implemented aimed at regulating demographic processes, including population
growth, migration and family planning. These measures were shaped by the ideological and economic imperatives
of the Soviet state, which sought to create a socialist society and accelerate industrialization. The state-legal
regulation of demographic policy in the USSR in the 1920s and 1930s was characterized by a complex interaction of
factors, including the legacy of the Russian Empire, the influence of Marxist-/eninist ideology and the pragmatic
needs of the Soviet economy. The Soviet government, through a combination of legislative acts, administrative
decrees and propaganda campaigns, sought to shape the demographic behavior of its citizens so that it would be
more rational and effective in terms of reproductive choice. The purpose of the study is to reveal the main features
of the state-legal regulation of demographic policy in the USSR in the 1920s and 1930s, including the main legislative
and administrative measures taken by the Soviet government, the ideological and economic context wherein these
measures were implemented, as well as the impact of this policy on the demographic development of the Soviet
Union. Methods� the methods of historicism, systematics, analysis and comparative law. Results� the study analyzes
the main legislative and administrative measures of state-legal regulation of demographic policy in the Soviet
Union in the 1920s and 1930s. An attempt is made to comprehend the ideological and economic context wherein
these measures were implemented, as well as their subseTuent impact on the demographic development of the
Soviet Union. Conclusions� during the period under review, the state took measures aimed at strengthening
marriage as a legal institution, complicating the divorce procedure, and introducing moral norms into family relations.
The interests of children and ensuring their well-being in the family were in the center of attention. However, these
measures were not without contradictions. The attempts to restore traditional values in a rapidly changing society
led to the fact that many citizens could not adapt to the new norms. All attempts to increase the birth rate without
solving the underlying economic, political and social problems proved futile. The lack of appropriate regulatory
legal acts, combined with the inconsistency of public policy with the interests of citizens, made these efforts
ineffective. This flawed approach did not bring the desired demographic boost in the long run, which underscores
the need for a more comprehensive and citizen-oriented strategy. Thus, the demographic policy in the USSR in the
1920s and 1930s reflected a complex and contradictory process of restructuring moral and legal norms in accordance
with the new conditions of development of society.
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Введение� 1920–1930-е гг. в Советском Союзе ознаменовались кардинальными изменениями в раз-
личных социальных институтах, включая демографическую политику. После свержения старых укладов и
установления эгалитарных принципов советское правительство приступило к радикальной переоценке и
трансформации семейного законодательства. В этот период был реализован ряд мер, направленных на
регулирование демографических процессов, включая рост населения, миграцию и планирование семьи.
ɗти меры были сформированы идеологическими и экономическими императивами советского государ-
ства, стремившегося создать социалистическое общество и ускорить индустриализацию. Государственно-
правовое регулирование демографической политики в СССР в 1920–1930-е гг. характеризовалось сложным
взаимодействием факторов, включая наследие Российской империи, влияние марксистско-ленинской иде-
ологии и прагматические потребности советской экономики. Советское правительство посредством соче-
тания законодательных актов, административных указов и пропагандистских кампаний стремилось фор-
мировать демографическое поведение своих граждан так, чтобы оно было более рациональным и эффек-
тивным с точки зрения репродуктивного выбора. ɐелью данного исследования является раскрытие основ-
ных особенностей государственно-правового регулирования демографической политики в СССР в 1920–
1930-е гг., включая основные законодательные и административные меры, принятые советским правитель-
ством, идеологический и экономический контекст, в котором эти меры реализовывались, а также влияние
этой политики на демографическое развитие Советского Союза. Методы� методы историзма, системнос-
ти, анализа и сравнительно-правовой. Результаты� в исследовании проведен анализ основных законода-
тельных и административных мер государственно-правового регулирования демографической политики в
Советском Союзе в 1920–1930-е гг. Предпринята попытка осмысления идеологического и экономического
контекста, в котором эти меры были реализованы, а также их последующее влияние на демографическое
развитие Советского Союза. Выводы� в рассматриваемый период государством были предприняты меры,
направленные на укрепление брака как юридического института, усложнение процедуры развода, введе-
ние моральных норм в семейные отношения. В центре внимания оказались интересы детей и обеспечение
их благополучия в семье. Однако данные меры не были лишены противоречий. Попытки восстановить
традиционные ценности в условиях быстро меняющегося общества привели к тому, что многие граждане
не могли приспособиться к новым нормам. Все попытки повысить рождаемость без решения лежащих в
их основе экономических, политических и социальных проблем оказались тщетными. Отсутствие соответ-
ствующих нормативно-правовых актов в сочетании с несоответствием государственной политики интере-
сам граждан сделало эти усилия неэффективными. ɗтот ошибочный подход не принес желаемого демог-
рафического подɴема в долгосрочной перспективе, что подчеркивает необходимость более комплексной
и ориентированной на граждан стратегии. Таким образом, демографическая политика в СССР в 1920–
1930-е гг. отразила сложный и противоречивый процесс перестройки моральных и правовых норм в соот-
ветствии с новыми условиями развития общества.

Клɸчевые слова� демографическая политика, рождаемость, аборт, семья, материнство, детство, от-
цовство, брак.
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Введение

Обращение внимания на институт семьи
в настоящее время обусловлен актуализацией
государственно-правовых мер в целях защиты
семьи и сохранения традиционных семейных
ценностей на фоне мировой тенденции развала
института семьи. Как справедливо отметила
А.О. Иншакова, «семья – это нечто больше,
чем группа людей, это уют, поддержка, любовь,
которые сопровождают нас на протяжении всей
жизни» >8, с. 8@. Сфера регулирования воспро-
изводства населения является одной из самых
сложных предметов правового регулирования:
«общество, государство и гражданский оборот
заинтересованы в благополучии и стабильнос-
ти института семьи, но с другой стороны, зако-
нодатель регулирует лишь имущественные от-
ношения членов семьи, оставляя неимуще-
ственные отношения для регулирования самим
супругам, исходя из их нравственных, мораль-
ных и (или) религиозных представлений» >11,
с. 36@. Очевидно, что для выработки наиболее
эффективной стратегии демографической по-
литики требуется осмысление исторического
опыта реализуемых государственных мер в
данной области для создания условий, при ко-
торых будет обеспечена безопасность как от-
дельной семьи, так и нашей страны в целом.

1930-е гг. в Советском Союзе ознамено-
вались кардинальными изменениями в различ-
ных сферах жизни, в том числе в сфере семей-
ного права. После революционной ломки тра-
диционных ценностей и установления принци-
пов равенства полов и «свободной любви», на-
ступил период переосмысления и корректировки
семейного законодательства. В это время со-
ветское правительство реализовало ряд мер,
направленных на регулирование демографичес-
ких процессов, включая рост населения, миг-
рацию и планирование семьи. Данные меры
были сформированы идеологическими и эко-
номическими императивами советского госу-
дарства, стремившегося создать социалисти-
ческое общество и ускорить индустриализа-
цию. Государственно-правовое регулирование
демографической политики в СССР в 1920–
1930-х гг. характеризовалось сложным взаимо-
действием факторов, включая наследие Рос-
сийской империи, влияние марксистско-ленин-
ской идеологии и прагматические потребнос-

ти советской экономики. Советское правитель-
ство посредством сочетания законодательных
актов, административных указов и пропаган-
дистских кампаний стремилось формировать
демографическое поведение своих граждан так,
чтобы оно было более рациональным и эффек-
тивным с точки зрения репродуктивного вы-
бора. ɐель настоящего исследования заклю-
чалась в выявлении основных особенностей
государственно-правового регулирования де-
мографической политики в СССР в 1920–
1930-е гг., в том числе основных законодатель-
ных и административных мер, принятых совет-
ским правительством, идеологического и эко-
номического контекста, в котором эти меры ре-
ализовывались, а также влияния проводимой
политики на демографическое развитие Совет-
ского Союза.

Факторы, обусловивɲие реɮормирование
права в 1930-х гг.

Первая половина ;; в. характеризуется
бурным периодом в истории России, отмечен-
ным разрушительными демографическими
потрясениями, которые оказали глубокое воз-
действие на население страны. Первая волна
потрясений была вызвана Первой мировой
войной и последующей Гражданской войной,
за которой последовал сильный голод в 1921–
1922 годы. Второй волной стала принудитель-
ная коллективизация сельского хозяйства, рас-
кулачивание и последовавший за этим голод
1932–1933 годов. ɗти катастрофические со-
бытия в совокупности c событиями Великой
Отечественной войны и ее последствиями при-
вели к одному из самых серьезных демогра-
фических кризисов ;; века. В период с 1927
по 1936 г., по подсчетам российских ученых,
сверхсмертность в стране составила 7,35 млн
человек >4@. Причем процесс роста смертно-
сти развивался по нарастающей вплоть до
1933 года. Ʌюдские потери России в резуль-
тате голода только в 1933 г. составили 2,4 млн
человек. Снизилась и продолжительность жиз-
ни более чем в два раза по сравнению с
1928 годом. Период голода был отмечен ро-
стом смертности по многим причинам, в том
числе и от опасных инфекций >1, с. 134@.

Серьезное негативное воздействие на
численность населения СССР оказали массо-
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вые переселения и репрессивная политика:
супруги оказывались разлученными, многие
из них умирали. Семьи распадались, дети те-
ряли связь с родителями, попадая в специа-
лизированные учреждения, условия содержа-
ния в которых, вредило их здоровью. Распро-
страненными становились неполные семьи, а
также бездетность >7@.

Масштабная коллективизация на рубе-
же 1920–1930-х гг. оказала пагубное воздей-
ствие на продовольственную безопасность
Советского Союза, вызвав катастрофическое
падение производительности сельского хозяй-
ства. В период с 1928 по 1932 гг. поголовье
скота сократилось на половину, а посевные
площади сократились на треть >6, с. 85–86@.
Сельскохозяйственный кризис имел далеко
идущие последствия, усугубив и без того шат-
кую продовольственную ситуацию и поставив
советских людей на грань голода.

Ситуация усугублялась массовым, сти-
хийным приростом городского населения
РСФСР за счет сельского (в 1929–1930 гг.
население российских городов увеличилось на
2883,5 тыс. человек) >9@.

Урбанизация, в свою очередь, оказыва-
ла непосредственное влияние на уровень рож-
даемости. Коэффициент рождаемости в Рос-
сии в 1920–1930-х гг., снизился на 36 �. Осо-
бенно быстро снижалась рождаемость в
1934–1936 гг., что обɴясняется последствия-
ми голода. При этом, по мнению демографов
Е.М. Андреева, Ʌ.Е. Дарского, Т.Ʌ. ɏарько-
вой главным инструментом снижения рожда-
емости в России был аборт, легализованный
в России в 1920 году. Так, например, если в
1927 г. в Москве было совершено 75 абортов,
то в 1934 г. – 285 >1, с. 137–138@. ɇеконтроли-
руемые аборты стали способом регулирова-
ния рождаемости в условиях социально-
экономического кризиса.

ɇа этом фоне демографических потря-
сений советское правительство было вынуж-
дено отреагировать комплексом мер, направ-
ленных на регулирование демографических
процессов и смягчение последствий этих кри-
зисов. Государственно-правовое регулирова-
ние демографической политики в СССР в
1920–1930-е гг. представляло собой сложное
и многогранное явление, сформированное вза-
имодействием идеологических, экономичес-

ких и прагматических факторов. Последу-
ющие законодательные и административные
меры, принятые советским правительством,
будут направлены на повышение уровня рож-
даемости, укрепление советской семьи и в
конечном счете выход из демографической
катастрофы.

Реализация демограɮической политики
в СССР в 1930-х гг.

В 1936 г. в рамках политики поощрения
увеличения рождаемости и укрепления основ
советской семьи, Постановлением ɐИК и
СɇК СССР ʋ 1134 от 27 июня 1936 г. >15@
(далее – Постановление от 27 июня 1936 г.)
был установлен строгий запрет на проведе-
ние абортов, кроме случаев, когда продолже-
ние беременности представляло угрозу жиз-
ни женщины или было связано с наследствен-
ными заболеваниями.

К основным запретам, предпринятым в
связи «установленной вредностью абортов»,
можно отнести: 1) запрет на аборты во всех
медицинских учреждениях, кроме случаев
медицинских показаний (статьи 1, 3); 2) уго-
ловная ответственность для медицинских ра-
ботников, проводящих аборты без наличия
медицинских показаний (статья 2); 3) введе-
ние контроля за соблюдением закона со сто-
роны государственных органов (статья 4).

Одновременно в Постановлении от
27 июня 1936 г. предусматривалось увеличе-
ние материальной помощи государства роже-
ницам, что включало выплаты пособий в пе-
риод беременности и после родов (статьи 5,
6, 7). Устанавливалась государственная по-
мощь многосемейным матерям, обеспечива-
лась дополнительная финансовая поддержка
семьям, воспитывающим шесть и более де-
тей (статья 10).

С целью снижения материнской и мла-
денческой смертности, создания благоприят-
ных условий для рождения и воспитания де-
тей, а также обеспечения доступности и ка-
чества медицинской помощи во время родов
предусматривались следующие меры (ста-
тьи 11, 12, 13): расширение сети родильных
домов по всей стране, ремонт существующих
учреждений для улучшения условий пребыва-
ния рожениц, обеспечение родильных домов
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необходимым оборудованием и квалифициро-
ванным персоналом для оказания качествен-
ной помощи.

В целях улучшения условий для воспи-
тания и развития детей в безопасной и стиму-
лирующей среде, а также обеспечения дос-
тупности ухода за детьми для работающих
родителей предусматривалось (статьи 14, 15,
17, 19, 21): расширение сети детских яслей и
молочных кухонь, ремонт существующих дет-
ских яслей; подготовка квалифицированных
воспитателей для работы в яслях.

Постановление от 27 июня 1936 г. ужес-
точало ответственность за невыплату али-
ментов, что включало в себя более строгие
санкции для неплательщиков, в том числе
возможность тюремного заключения – до
двух лет тюремного заключения (статья 31).

В целом нужно отметить, что иски о взыс-
кании алиментов на несовершеннолетних де-
тей практически стали бесспорными, посколь-
ку суды выносили решение, не определяя раз-
мер взыскиваемых алиментов, а только удос-
товеряя факт наличия обязательства. Такой
подход позволял сокращать время рассмотре-
ния данной категории дел, что было важным
обстоятельством в условиях распространения
исков о взыскании алиментов >2, с. 73@.

Изменения затронули и бракоразводный
процесс. С целью снижения числа разводов,
борьбы «с легкомысленным отношением к
семье» и сохранения семьи, процедура рас-
торжения брака усложнялась: теперь требо-
валось личное присутствие обоих разводящих-
ся супругов в ЗАГС, повышался размер оп-
латы регистрации разводов – первый развод
50 рублей, второй – 150 рублей, третий и пос-
ледующие – 300 рублей (статья 28). Для срав-
нения среднемесячная заработная плата по
состоянию на март 1936 г. у рабочего, заня-
того, к примеру, в строительстве составляла
222 рубля; в мелкой промышленности –
158 рублей; в совхозах, колхозах и других сель-
хозпредприятиях – 137 рублей >19, с. 8@.

Одновременно, советское государство
утвердило систему поддержки многодетных
семей, включая введение специальных посо-
бий, расширение инфраструктуры учреждений
для ухода за детьми, таких как родильные
дома и детские ясли. Кроме того, были уве-
личены размеры алиментных выплат и уси-

лены меры ответственности за уклонение от
их уплаты.

Данные меры были частью общего кур-
са государства на укрепление семейных уз и
обеспечение благополучия детей. Ужесточе-
ние наказаний за невыплату алиментов под-
черкивало важность материальной поддерж-
ки детей от обоих родителей, а изменения в
процедуре развода отражали стремление
к сохранению семьи как основы общества.
Безусловно, предпринятые меры оказали зна-
чительное влияние на общественное сознание
и социальную практику того времени.

Другая мера по стимулированию прирос-
та населения заключалась в защите интересов
беременных женщин при приеме на работу. Так,
в соответствии с Постановлением ɐИК и СɇК
СССР от 5 октября 1936 г., за отказ в трудоус-
тройстве женщин или за сокращение их зарп-
латы по причине беременности предусматри-
валось уголовное наказание в виде исправитель-
но-трудовых работ на срок до 6 месяцев или
штрафа до 1000 рублей >16@.

Впервые в истории конституционного
права институт материнства и детства был
закреплен в Конституции СССР 1936 г. >10@,
уравнивавшей права мужчин и женщин во
всех сферах общественной деятельности.

Основной Закон также предусматривал
государственную защиту интересов матери и
ребенка. ɗти нормы были впервые включены
в Конституцию РСФСР 1937 г. >17@, продемон-
стрировав важность и значимость данного
института для советского общества.

Последствия
государственной политики

по стимулированиɸ рождаемости
в 1930-х гг.

Анализ последствий реализации Поста-
новления от 27 июня 1936 г. можно проследить
по динамике рождаемости в СССР в 1933–
1940 гг. Так, в абсолютных цифрах рождаемо-
сти в 1933 г. родилось 3 415 450 детей, 1934 г. –
3 393 055, 1935 г. – 4 888 604, 1936 г. – 5 330 207,
1937 г. – 6 407 411, 1938 г. – 6 315 057, 1939 г. –
6 286 216, 1940 Г. – 5 605 050 >18@.

Стоит отметить, что наблюдавшийся в
1936 г. и далее всплеск рождений открыл но-
вые проблемы перед государством, которые
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заключались в потребности создания адекват-
ных условий для рождения и воспитания де-
тей. ɇесмотря на предпринимаемые государ-
ством меры, все еще ощущалась острая не-
хватка яслей, детских садов, органов здраво-
охранения. Требовались своевременные меры
по поддержке семей, а также детей-сирот,
беспризорных и безнадзорных детей.

Действительно, реализация Постановле-
ния от 27 июня 1936 г. привела к сокращению
количества абортов и росту рождаемости на
всей территории РСФСР, однако на непродол-
жительное время >12@. ɇа фоне нерешенных
социальных и экономических потребностей
населения официальный запрет искусственно-
го прерывания беременности привел к увели-
чению «самоабортов», нелегальных абортов,
неполных абортов, производившихся вне ле-
чебных учреждений >3@. Как следствие, в
1940 г. материнская смертность от аборта со-
ставляла 51 �, в начале 1950-х эта доля пре-
высила 70 �, и подавляющее большинство из
них – от внебольничных абортов >5@.

Одновременно ужесточалась уголовная
ответственность за производство абортов. По-
материалам, предоставленным в Министерство

юстиции СССР областными судами Ивановс-
кой, Свердловской, ɏарьковской и Саратовской
областей, а также делами, рассмотренными
судами г. Москвы и Московской области, число
осужденных по делам о «преступных самоабор-
тах» за 1949 г. увеличилось на 74 �. ɑисло
осужденных возросло, по сравнению с 1948 г. в
Украинской ССР – на 39,8 �, в РСФСР – на
58,2 �, в Грузинской ССР – на 92,9 �, в Азер-
байджанской ССР – на 145 � >13, л. 77–83@.

Рассматривая в качестве действенной
меры борьбы с данными правонарушениями
уголовную ответственность, Министерство
юстиции СССР обращало внимание на «недо-
пустимость применения либеральных мер на-
казания по ст. 140 и 140а УК, так как это ос-
лабляет борьбу с данными преступлениями»
>13, л. 5@. Отмечая увеличение числа случаев
необоснованного применения судами к лицам,
осужденным за производство незаконных абор-
тов исправительно-трудовых работ и условно-
го наказания, Минюст СССР призывал всеми
мерами усилить борьбу с этим видом преступ-
лений >14@. Постановление от 27 июня 1936 г.
действовало вплоть до 1955 года.

Выводы

Введение новых законодательных актов
и изменений в существующие законы имело
значительное влияние на социальную и демог-
рафическую политику СССР в рассматрива-
емый период. Она была направлено на увели-
чение рождаемости и укрепление семейных
ценностей, отражая стремление государства
к улучшению демографической ситуации.
Переход от свободы брака и развода к укреп-
лению института семьи отражал смену поли-
тического курса и попытку восстановить тра-
диционные моральные ценности.

В рассматриваемый период государством
были предприняты меры, направленные на ук-
репление брака как юридического института, ус-
ложнение процедуры развода, введение мораль-
ных норм в семейные отношения. В центре вни-
мания оказались интересы детей и обеспече-
ние их благополучия в семье. Однако данные
меры не были лишены противоречий. Попытки
восстановить традиционные ценности в услови-
ях быстро меняющегося общества привели к
тому, что многие граждане не могли приспосо-
биться к новым нормам. Все попытки повысить
рождаемость без решения лежащих в их основе
экономических, политических и социальных про-
блем оказались тщетными. Отсутствие соот-
ветствующих нормативно-правовых актов в со-
четании с несоответствием государственной по-
литики интересам граждан сделало эти усилия
неэффективными. ɗтот ошибочный подход не
принес желаемого демографического подɴема
в долгосрочной перспективе, что подчеркивает
необходимость более комплексной и ориентиро-
ванной на граждан стратегии при решении дан-
ного вопроса. Таким образом, демографическая
политика в СССР в 1920–1930-е годы. отразила
сложный и противоречивый процесс перестрой-
ки моральных и правовых норм в соответствии
с новыми условиями развития общества.
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Introduction� in the proclaimed era of the fourth Industrial Revolution, decision-making, especially in
healthcare, not based on scientific knowledge can pose a serious danger to individuals and society as a whole.
Of particular importance in this context is the state approach to the legal regulation of socially significant phenomena.
Thus, in recent decades, significant changes have taken place in the European Union and the United States in the
field of gender identity issues, from the active introduction of medicinal and surgical methods for the treatment of
gender dysphoria, including in minors, to doubts about the scientific and legal validity of the decisions taken.
The purpose of the paper is to study the nature of legal restrictions in healthcare through the example of a study of
ways to legally regulate the issues of gender identity, based on the assertion that gender refers to socially constructed
characteristics that vary from society to society and may change over time. The research is aimed at understanding
the properties, features and functions of legal restrictions in healthcare. The study of the mechanism of the legal
regulation of public relations, its elements, as well as the study of public relations and legal facts as an integral part
of this mechanism, has theoretical and practical significance, especially in socio-legal forecasting. Methods� in the
course of the conducted research, the formal legal method, the method of comparative law analysis, and the general
scientific research methods were used. Results� legal restrictions in healthcare always have a bioethical fundamental
basis. The inclusion of the definition of “social well-being” in the definition of health by the World Health
Organization (WHO) obliges national governments to take into account the changing social order and changes
within the social structure of society when legally regulating the field of healthcare. Conclusions� the active
introduction into healthcare practice of treatment methods based on anti-scientific rhetoric of populist discourses
satisfying the demands of political regimes can pose a serious danger to individuals and society as a whole.

.ey words� gender nonconformity, minor, state, law, medical care, legal restriction, children¶s rights, self-
identification.
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ПРАВООГРАНИɑЕНИЯ В СФЕРЕ ОɏРАНЫ ЗДОРОВɖЯ
(ЗАРУБЕɀНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Елена Николаевна Алимова
Астраханский государственный университет им. В.ɇ. Татищева, г. Астрахань, Российская Федерация

Введение� в провозглашенную эпоху четвертой промышленной революции принятие решений, осо-
бенно в сфере охраны здоровья, не основанных на научном знании, может представлять серьезную опас-
ность для отдельных лиц и общества в целом. Особое значение в рассматриваемом контексте приобретает
государственный подход к правовому регулированию социально значимых явлений. Так за последние деся-
тилетия в Европейском союзе и США в сфере решения вопросов гендерной идентичности произошли значи-
тельные изменения от активного внедрения медикаментозных и хирургических методов лечения гендерной
дисфории, в том числе у несовершеннолетних, до сомнений в научной и правовой обоснованности приня-
тых решений. Цельɸ настоящей статьи является изучение природы правовых ограничений в сфере охраны
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здоровья на примере исследования способов правового регулирования вопросов гендерной идентичности,
основанной на утверждении, что гендер относится к социально сконструированным характеристикам, кото-
рые варьируются от общества к обществу и могут меняться с течением времени. Исследование направлено
на понимание свойств, особенностей и функции правовых ограничений в сфере охраны здоровья. Изучение
механизма правового регулирования общественных отношений, его элементов, а также изучение обще-
ственных отношений и юридических фактов как неотɴемлемой части этого механизма, имеет теоретическое
и практическое значение, особенно в области социально-правового прогнозирования. Исследование также
направлено на понимание свойств, особенностей и функций правовых ограничений в сфере охраны здоровья.
Методы� в ходе проведенного исследования использовался формально-юридический метод, метод сравни-
тельно-правового анализа, общенаучные методы исследования. Результаты� правовые ограничения в сфе-
ре охраны здоровья всегда имеют биоэтическую фундаментальную основу. Включение Всемирной органи-
зацией здравоохранения (ВОЗ), в определение здоровья дефиниции «социальное благополучие» обязывает
национальные правительства при правовом регулировании сферы охраны здоровья учитывать меняющийся
социальный порядок и изменения внутри социальной структуры общества. Выводы� активное внедрение в
практику здравоохранения методов лечения основанных на антинаучной риторике популистских дискурсов
удовлетворяющих запросы политических режимов может представлять серьезную опасность для отдельных
лиц и общества в целом.

Клɸчевые слова� гендерное несоответствие, несовершеннолетний, государство, закон, медицинская
помощь, правовое ограничение, права детей, самоидентификация.

Цитирование. Алимова Е. ɇ. Правоограничения в сфере охраны здоровья (зарубежный опыт правово-
го регулирования) // /egal Concept   Правовая парадигма. – 2024. – Т. 23, ʋ 4. – С. 27–32. – DOI: https://doi.org/
10.15688/lc.jvolsu.2024.4.3

Введение

Демография, размер и организация об-
щественных групп занимают центральное ме-
сто в социальной эволюции. Ʌюбые челове-
ческие сообщества, даже самые ранние, едва
вышедшие из стадного состояния, не способ-
ны обеспечить свою жизнедеятельность и вы-
живаемость без элементарных регуляторов
поведения своих членов. Относительно этих
регуляторов употребляются самые разные
термины: социальные нормы, обычай, право,
обычное право, мононормы, нормы, соционор-
мативные функции, в которые вкладываются,
в зависимости от исходных позиций (и даже
специализации) авторов, подчас самые раз-
личные значения >1; 2, с. 105@.

Многие нормы регулируют действия бес-
численного множества коллективов и ролей,
но лишь в определенной части их действий.
Поэтому коллектив обычно функционирует
под контролем большого числа специальных
норм. В нем всегда наличествует множество
ролей, хотя почти каждая значительная роль
исполняется во множестве конкретных кол-
лективов. Тем не менее социальные системы
состоят из комбинаций этих структурных ком-
понентов. ɑтобы достичь стабильной инсти-
туционализации, коллективы и роли должны

«руководствоваться» конкретными ценностями
и нормами, а сами ценности и нормы инсти-
туционализируются только постольку, по-
скольку они «воплощаются в жизнь» конкрет-
ными коллективами и ролями >3, с. 19@. Госу-
дарство же является аппаратом публичного
управления, которое специализируется на адми-
нистративном применении политической вла-
сти в коллективных целях, а общество – струк-
турированным рыночным хозяйством, обще-
нием и работой частных лиц. При этом поли-
тика как выражение политической воли граж-
дан выполняет функцию проведения в жизнь
таких частных интересов, которые имеют
общественное значение >4, с. 382@. Дифферен-
цируясь, государство имеет тенденцию сосре-
доточиваться на двух основных функциональ-
ных комплексах. Первый охватывает ответ-
ственность за поддержание целостности со-
циального сообщества перед лицом глобаль-
ных угроз, с особым, но не исключительным
акцентом на его легитимном нормативном
порядке. Сюда же относится функция принуж-
дения и, по крайней мере, некоторая доля уча-
стия в осуществлении интерпретации. К тому
же общий процесс дифференциации сферы
управления ведет к обособлению областей,
в которых допускается открытое формулиро-
вание и узаконение новых норм, так что частью
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этого функционального комплекса становится
законодательная деятельность. Второй ком-
плекс включает все виды исполнительной де-
ятельности государства, которая связана с
коллективными действиями в любых ситуа-
циях, указывающих на необходимость каких-
то мер в «общественных» интересах. Грани-
цы этой ответственности простираются от
безусловно значимых дел, таких, как защита
территориальных пределов или поддержание
общественного порядка, до почти что любо-
го вопроса, который считается «затрагиваю-
щим общественные интересы» >3, с. 31–32@.

Однако на практике вопросы, представ-
ляющие общественный и частный интерес в
отдельных случаях требуют баланса прав и
обязанностей. Так, антипрививочное движе-
ние в период новой коронавирусной инфекции
основанное на утверждении, что вакцины вред-
ны и не безопасны, способствовало распрос-
транению недостоверной информации о кли-
нических последствиях вакцинации в период,
когда обязательная вакцинация от новой ко-
ронавирусной инфекции была направлена на
сохранение здоровья всего общества в целом
и сохранение жизней лиц, наиболее подвержен-
ных осложнениям от инфекции. Сфера охра-
ны здоровья граждан является средой, в ко-
торой политика реализуется в обществе че-
рез законы, нормативные акты, действия и
решения с целью содействия хорошему само-
чувствию конкретного лица и обеспечения
достижения целей в области здоровья всего
общества. Кроме того, рассматриваемая сфе-
ра состоит из немедицинских факторов, влия-
ющих на самоопределение человеком своего
здоровья, к одному из которых можно отнес-
ти социальный контекст. В различные возра-
стные периоды жизни человека социальная
среда может оказывать влияние на его пред-
ставление о себе, его самоидентификацию.
В жизни также могут быть критические эта-
пы, в которые социальная среда оказывает
более сильное влияние на показатели здоровья.
При этом механизм изменений социальной сре-
ды отличен от изменений биологического орга-
низма, и зависит от множества культурных,
технических, экономических и др. факторов.

Социальный контекст гендерной иден-
тичности основан на положении, что гендер
относится к социально сконструированным

характеристикам, которые варьируются от
общества к обществу и могут меняться с те-
чением времени. В соответствии с обновлен-
ной 11 версией международной классифика-
ции болезней гендерная дисфория (гендерное
несоответствие) характеризуется значитель-
ным и устойчивым несоответствием между
индивидуально испытываемой гендерной при-
надлежностью и приписываемым полом. Ген-
дерный вариант поведения и предпочтения
сами по себе не являются основанием для
установления диагноза в этой группе. Если
гендерное несоответствие не является осно-
ванием для установления диагноза, то тради-
ционные подходы к правовому регулированию
организации и оказания медицинской помощи
в рамках лечения конкретных заболеваний
перестают существовать.

В 2024 г. Европейская академия педиат-
рии выступила с заявлением о клиническом
ведении детей и подростков с гендерной дис-
форией, обозначив, что подходы к решению
вопросов гендерной идентичности, путем при-
менения блокаторов полового созревания и
гендерно-подтверждающего лечения европей-
ских детей в настоящее время подвергаются
критическому пересмотру >7@. Об опасности
гендер-подтверждающего ухода заявила и
один из основателей национальной педиатри-
ческой гендерной программы Финляндии, от-
метив, что за годы работы у подавляющего
большинства несовершеннолетних, обратив-
шихся с намерением о смене пола, регистри-
ровались тяжелые психические расстройства.
ɇекоторые дети происходили из семей с мно-
гочисленными психосоциальными проблемами.
При таких условиях достижение идентичнос-
ти – это результат успешного развития под-
ростка, а не его отправная точка >8@.

ɇа законодательном уровне, в тринадца-
ти из двадцати восьми государств-членов Ев-
ропейского союза действуют общие хирурги-
ческие правила в отношении возраста, в кото-
ром дети могут обращаться с просьбой об опе-
рации по смене пола >5@. Так, минимальный
возраст для юридического признания пола в
Великобритании составляет 18 лет, при этом
возраст для доступа к медицинскому лечению
гендерной идентичности определяется ɇацио-
нальной службой здравоохранения, а не Зако-
ном о признании пола. ɏирургическое лечение
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недоступно для лиц моложе 18 лет. Ʌечение
блокаторами полового созревания и гормо-
нами, подтверждающими гендерный фактор
доступно лицам в возрасте 16 лет и старше.
В ɇорвегии в Законе об изменении пола зак-
реплено, что с юридической точки зрения ген-
дер означает пол человека, зарегистрирован-
ный в национальном реестре населения, Дети,
достигшие 16-летнего возраста, могут подать
заявление на изменение законного пола. Во
Франции в соответствии с рассматриваемым
в сенате законопроектом, направленным на ре-
гулирование медицинской помощи несовер-
шеннолетним с гендерной дисфорией, предла-
гается запретить назначение пациенту в воз-
расте до 18 лет гормональной терапии, направ-
ленной на развитие вторичных признаков пола,
с которым идентифицирует себя несовершен-
нолетний, а также хирургические операции по
смене пола. Дания, так же присоединилась к
списку стран, резко ограничивших гендерный
переход молодежи, после систематических
обзоров фактических данных, проведенных в
Европе, и последующего изменения парадиг-
мы «гендерного утверждения» в пользу осто-
рожного, ориентированного на развитие под-
хода, который отдает приоритет психосоциаль-
ной поддержке и не инвазивному разрешению
гендерного дистресса.

В США 2023 г. стал рекордным по числу
принятых отдельными штатами законов, зап-
рещающих медицинское лечение и различные
хирургические процедуры для несовершенно-
летних. Ряд законодателей квалифицирует ген-
дерно-ориентированные процедуры для несо-
вершеннолетних как «жестокое обращение с
детьми». Тем не менее запрет на гендерно ори-
ентированный уход за несовершеннолетними
может рассматриваться как ограничение кон-
ституционных прав. Верховный суд США пла-
нирует рассмотреть законность усилий госу-
дарства по запрету гендерно ориентированной
медицинской помощи несовершеннолетним.

Однако, пациенты, не получившие ожида-
емого эффекта от лечения гендерной дисфо-
рии, и решение проблем с психическим здоро-
вьем после проведения хирургических проце-
дур все чаще обращаются в судебные органы
за надлежащей правовой защитой. Многие па-
циенты сожалеют о гендерно ориентированном
лечении и считают, что им был причинен вред.

В 2020 г. Королевский суд Великобрита-
нии в рамках рассмотрения иска бывшей па-
циентки клиники, оказывающей медицинскую
помощь несовершеннолетним по гендерным
вопросам к ɇациональной службе здравоох-
ранения пришел к выводу об отсутствии до-
казательной базы использования блокаторов
полового созревания у несовершеннолетних с
гендерной дисфорией, отметив, что при таких
обстоятельствах трудность достижения осоз-
нанного согласия еще более усугубляется.
Судебный орган отнес подобное лечение к
экспериментальному, указав, что эксперимен-
тальное лечение никогда не могло бы быть
согласовано. Так же, в судебном акте отме-
чено, что сочетание пожизненного и изменя-
ющего жизнь лечения, предоставляемого де-
тям, с очень ограниченными знаниями о том,
в какой степени оно принесет или не принесет
им пользу, дает серьезные основания для бес-
покойства, а учитывая долгосрочные послед-
ствия клинических вмешательств, и тот факт,
что предложенное лечение пока еще являет-
ся инновационным и экспериментальным, кли-
ницисты могут рассматривать их как случаи,
когда следует запрашивать разрешение суда
до начала клинического лечения >9@.

В апреле 2024 г. председателем незави-
симого обзора услуг по обеспечению гендер-
ной идентичности для детей и молодежи ɇа-
циональной службы здравоохранения Вели-
кобритании предоставлен отчет, в котором
обозначено, что инновации важны, если ме-
дицина хочет двигаться вперед, но должен
быть соразмерный уровень мониторинга, над-
зора и регулирования, который не сдерживал
бы прогресс и в то же время предотвращал
проникновение непроверенных подходов в кли-
ническую практику >6@.

Правовые ограничения в сфере охраны
здоровья всегда имеют биоэтическую фун-
даментальную основу. Деятельность госу-
дарственных органов в сфере здравоохране-
ния направлена на предоставление эффектив-
ных медицинских услуг, поддержание, и обес-
печение здоровья всего общества. Активное
внедрение в практику здравоохранения методов
лечения основанных на антинаучной риторике
популистских дискурсов удовлетворяющих
запросы политических режимов может пред-
ставлять серьезную опасность для отдель-
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ных лиц и общества в целом. Правовые ог-
раничения в сфере охраны здоровья – это
любые ограничения установленные законом
или нормативным актом и реализующие за-
щитную функцию права. Ограничения могут
быть направленны на побуждение к дей-
ствию, например требование об обязатель-
ной вакцинации или препятствующие осуще-
ствлению определенных действий, запрет на
процедуры смены пола. Медицинские услу-
ги не могут являться основой для социаль-
ной интеграции человека и его самоиденти-
фикации. Затрагивая физическое тело, хирур-
гические операции в рамках гендерно ориен-
тированной помощи необратимо меняют ана-
томию отдельных органов в соответствии с
представлением человека о себе. Должно ли
государство ограничить человека в принятии
решений в его отношении, когда базовый
принцип любого медицинского вмешатель-
ства основан на тезисе «не навреди»" ɇеиз-
бежно любое законное ограничение рассмат-
ривается, как ущемляющее права человека
и рассматривается на предмет конституци-
онности. Здоровье человека представляет
особую сферу действия правовых ограниче-
ний, которые подлежат детальному изуче-
нию, особенно в эпоху стремительной интег-
рации биологического организма и техноло-
гических инноваций. Правовые ограничения
в сфере охраны здоровья всегда имеют био-
этическую фундаментальную основу. ɇаци-
ональные правительства при правовом регу-
лировании сферы здравоохранения должны
учитывать меняющийся социальный порядок
и изменения внутри социальной структуры
общества, но противоречивые законы и су-
дебные решения могут создавать глубокую
неопределенность и наносить особенно се-
рьезный ущерб в ситуациях, когда государ-
ственная политика в такой сфере как охрана
здоровья формируется без учета современ-
ных научных данных.
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 Introduction� the paper analyzes the constitutional and legal features of the statutory regulation at the
federal and regional levels in the field of protection of the social rights of citizens in the Russian Federation. As the
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

И ЗАɓИТЫ СОЦИАЛɖНЫɏ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИɏСЯ БЕЗ ПОПЕɑЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Алексей Викторович Уɲаков
Волгоградская межрайонная коллегии адвокатов, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение� в статье проанализированы конституционно-правовые особенности нормативно-правового
регулирования федерального и регионального уровня в области защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. С этой цельɸ изучены нормативно-правовые акты и вынесенные судебные поста-
новления в области защиты прав граждан данной категории. С помощью методов научного познания, в первую
очередь системного анализа судебных и нормативно-правовых актов, выявлены недостатки правового регули-
рования федерального и регионального уровня. Результаты� в ходе исследования выявлено наличие необходи-
мости изменения нормативно-правового регулирования. Выводы� в ходе осуществления нормативно-право-
вого регулирования в области реализации социальных прав граждан указанной категории федеральным и
региональным законодателем формулируются правовые нормы, противоречащие Конституции РФ, которые
возможно устранить путем обращения в Конституционный Суд РФ либо внести изменения в закон.
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Введение

ɇормативные положения, предусмотрен-
ные Федеральным законом от 21 декабря 1996 г.
ʋ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей» (в редак-
ции от 04.08.2023 ʋ 461-ФЗ), а также принятые
нормы регионального законодательства всегда
являлись обɴектом пристального внимания на-
учного сообщества и правозащитников >3@.

Общественные отношения в этой сфере
социальной защиты регулируются федераль-
ным и региональным законодательством, ко-
торый, определяет общие принципы, содержа-
ние и меры государственной этой категории
граждан >6, с. 34@.

Федеральным законом 4 августа
2023 года были предусмотрены ограничения,
связанные с судимостью и фактами уголов-
ного преследования, предусмотрены с момен-
та внесения изменений в Федеральный закон
ʋ 159-ФЗ в связи с принятием Федерального
закона от 04.08.2023 ʋ 461-ФЗ. Согласно п. 5
ч. 2 ст. 8.1 Закона были установлены ограни-
чения для реализации социальных права (пра-
ва на получение жилья) рассматриваемой ка-
тегории лиц, связанные с наличием у граж-
данина судимости и (или) ɮакта уголов-
ного преследования за умыɲленное пре-
ступление >3@.

Схожая норма содержалась и в пп. 1 ч. 2
ст. 1.1 Закона Волгоградской области от 05 фев-
раля 2013 г. ʋ 5-ОД «Об обеспечении дополни-
тельных гарантий прав на жилое помещение
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в
Волгоградской области» (в редакции Закона Вол-
гоградской области от 28.12.2021 ʋ 128-ОД) >4@.

ɗта норма была принята региональным
законодателем в декабре 2021 года, т.е. ра-
нее нормы Федерального закона ʋ 159-ФЗ и
предусматривала в качестве условия для от-

каза в получении социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения лицами, имею-
щими судимости за любое, а не только за
умышленное, преступление.

Сложивɲаяся практика
заɳиты социальных и жилиɳных прав

и законных интересов

Как показывает проведенный анализ, пра-
воприменительная практика при рассмотрении
вопросов по предоставлению мер государ-
ственной поддержки в связи с этими измене-
ниями стала сводиться к отказам органов ре-
гиональной власти в предоставлении таких мер
при наличии судимости у заявителя, вне зави-
симости от того, погашена она, снята или нет.

В связи с этим граждане, имеющие та-
кой социальный статус, стали перед выбором
способов защиты своих прав.

Так, 08.08.2023 гр-н М., имеющий ста-
тус сироты, обратился в Волгоградский об-
ластной суд с административным иском о при-
знании недействующим в части нормативно-
правового акта, а именно пп. 1 ч. 2 ст. 1.1 За-
кона Волгоградской области от 05 февраля
2013 г. ʋ 5-ОД «Об обеспечении дополнитель-
ных гарантий«» (в редакции Закона Волгог-
радской области от 28.12.2021 ʋ 128-ОД).

Основанием для обращения в суд послу-
жило письмо Комитета строительства Волгог-
радской области от 02.06.2023, согласно кото-
рому, рассмотрев заявление и предоставлен-
ные документы, направленные в целях предо-
ставления жилищного сертификата М., заяви-
телю отказано в его выдаче в связи с тем, что
в представленной справке органов внутренних
дел о наличии/отсутствии судимости или фак-
та уголовного преследования М. имеются све-
дения об осуждении его в 2012 и 2014 годах.

Действительно, согласно сведениям о су-
димости и фактах уголовного преследования,
М. был ранее осужден 04.12.2012 по ч. 3 ст. 30
ст. 158 ч. 2 п.«а,в» к наказанию в виде штрафа
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в размере 20000 руб., который им оплачен
10.12.2012, а также 05.08.2014 мировым судь-
ей по ч. 1 ст. 115 УК РФ к наказанию в виде
штрафа в размере 5000 руб., штрафы оплаче-
ны 19.12.2014 в полном обɴеме, в связи с чем
судимости считаются погашенными, а граж-
данин ± ɸридически несудимым.

Основанием для подготовки письма
явился Закон Волгоградской области от
05 февраля 2013 г. ʋ 5-ОД на основании кото-
рого М. отказано в предоставлении жилищно-
го сертификата, одним из оснований отказа яв-
ляется наличие судимости >4@.

Таким образом, учитывая наличие воз-
можности получить дополнительные меры
социальной поддержки в виде реализации пра-
ва на получение жилья, гр-н М. не смог реа-
лизовать свое право на жилище по причине
ограничений, установленных оспариваемым
нормативным правовым актом.

Решением Волгоградского областного
суда от 07.11.2023 М. отказано в удовлетво-
рении административного иска.

Однако апелляционная и кассационная
инстанции полностью поддержали М. в сво-
ем праве на предоставление мер социальной
поддержки.

 Апелляционным определением Третье-
го апелляционного суда общей юрисдикции от
20.03.2024 решение Волгоградского областно-
го суда отменено, и по делу принято новое
решение, согласно которому признан недей-
ствующим со дня принятия п. 1 ч. 2 ст. 1.1
Закона Волгоградской области.

В итоге М., получил сертификат и при-
обрел себе квартиру в г. Кропоткин Красно-
дарского края.

Конституционно-правовое регулирование
указанной проблемы правоприменения

Общественные отношения, связанные с
социальным обеспечением детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей,
регулируются Законом, который, как указано
в его преамбуле, определяет общие принци-
пы, содержание и меры государственной под-
держки этой категории детей-сирот >3@.

При этом, ограничения, связанные с су-
димостью и фактами уголовного преследова-
ния сирот, действуют до сих пор.

В свою очередь, Конституционный Суд
РФ неоднократно рассматривал проблему
правовых последствий судимости, выхо-
дяɳих за рамки уголовно-правовых от-
ноɲений >2@.

В силу правовой позиции Конституцион-
ного Суда РФ, изложенной в Постановлении
от 19 марта 2003 г. ʋ 3-П, ««допуская в силу
ч. 3 ст. 55 Конституции РФ в отношении лиц,
имеющих судимость, возможность закрепле-
ния федеральным законом определенных, со-
храняющихся в течение разумного срока
после отбытия ими уголовного наказания
дополнительных обременений, которые
обусловлены в том числе общественной опас-
ностью таких лиц, адекватны ей и связаны с
обязанностью нести ответственность за ви-
новное поведение, Конституция Российской
Федерации вместе с тем требует безуслов-
ного соблюдения предусмотренных ею гаран-
тий личности и исходит из необходимости
обеспечения справедливости соответствую-
щих ограничений, их соразмерности защища-
емым конституционным ценностям (Поста-
новление Конституционного Суда РФ от
15 июля 1999 г. ʋ 11-П) >5@.

Соответствующие правовые позиции
Конституционного Суда РФ, в частности, де-
тализированы в Постановлении от 18 июля
2013 г. ʋ 19-П применительно к трудовой де-
ятельности в сфере образования несовершен-
нолетних, в Постановлении от 10 октября
2013 г. ʋ 20-П применительно к реализации
пассивного избирательного права и др. >5@.

Таким образом, анализ этих правовых
позиций позволяет говорить о наличии неопре-
деленности в части соответствия норм п. 5
ч. 2 ст. 8.1 Федерального закона от 21 декаб-
ря 1996 г. ʋ 159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» (в редакции от 04.08.2023 ʋ 461-ФЗ) в
следующем:

– ограничения, связанные с судимостью
и выходящие за рамки уголовно-правовых от-
ношений, могут быть установлены федераль-
ным законодателем в соответствии с ч. 3
ст. 55 Конституции РФ >1@.

Oни не могут носить безусловный и
бессрочный характер, должны учиты-
вать социализациɸ ребенка-сироты, его
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отноɲение к исполнениɸ трудовых обя-
занностей, а также иные ɮакторы. Меж-
ду тем оспоренные нормы, вопреки правовым
позициям Конституционного Суда РФ, содер-
жат безусловный и не ограниченный никаки-
ми сроками запрет на получение мер социаль-
ной поддержки;

– рассматриваемые нормы допускают
возможность применения ограничений, свя-
занных с судимостью и уголовным преследо-
ванием, по отношению к фактическим обсто-
ятельствам, которые имели место до их
вступления в силу. ɗто ведет к утрате пра-
ва на получение социальной выплаты
гражданами, которые ранее приобрели
его на законном основании, что, в свою
очередь, нарушает вытекающий из Конститу-
ции РФ принцип поддержания доверия к зако-
ну и действиям государства, лежащий в осно-
ве правовой определенности как важнейшего
качества нормативного правового регулирова-
ния в условиях правового государства.

Таким образом, установленные ограниче-
ния противоречат нормам Конституции РФ и
правовым позициям Конституционного Суда РФ.

Выводы

До настоящего времени сохраняется нео-
пределенность в части соответствия норм п. 5
ч. 2 ст. 8.1 Федерального закона от 21 декаб-
ря 1996 г. ʋ 159-ФЗ нормам Конституции РФ.

Полагаем верным в данной ситуации раз-
решить правовую неопределенность, а также
массовые нарушения прав детей-сирот, имев-
ших когда-либо судимость, лишь путем обра-
щения в Конституционный Суд РФ с запро-
сом о соответствии статьям 7, ч. 3 ст. 40, ч. 3
ст. 55 Конституции РФ правовых норм и огра-
ничений, сформулированных в п. 5 ч. 2 ст. 8.1
Федерального закона от 21 декабря 1996 г.
ʋ 159-ФЗ, затрагивающего реализацию прав
и законных интересов детей-сирот на получе-
ние дополнительных мер государственной под-
держки >1@.
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Introduction: The complex migration situation in the Russian Federation requires constant study of the
experience of foreign countries with high rates of migration population growth for the purpose of theoretical and
practical updating of legal approaches to the observance of human rights, taking into account the peculiarities of
the national legal system. The root causes of migration, as a rule, are very diverse: from socio-economic factors to
the desire of families to provide their children with a more promising future. However, in connection with the
increase in the number of minors migrating without parents or legal representatives, the study of foreign experience
in the legal regulation of the situation of children when crossing national borders may have practical significance
in predicting migration trends and their national regulation. The purpose of the study: to consider modern foreign
approaches to ensuring the rights of the child during the migration of minors. Methods: When writing the article,
the method of analyzing the current state of migration processes in countries with the largest number of arriving
migrants was used. Foreign experience in forming legal protection for minors during migration was studied using
the comparative legal method. The use of the formal legal method made it possible to identify the features and
current state of legal regulation of the situation of migrants. Results: The data reviewed indicate an increase in
restrictive tendencies of legal regimes for arriving migrants, including minors, whose constant influx is considered
a threat to national security and requires tougher measures to enhance stability at state borders in opposition to
the globalist trends of the last decade. Conclusions: International legal standards in the field of children’s rights
oblige national states to form child protection systems based on the principles of best meeting the needs of minors
for protection and well-being. However, the uncontrolled migration situation and the need to strengthen the
security of national borders by strengthening border control measures are considered by national governments as
sufficient grounds for derogation from accepted international legal obligations in the field of human rights and the
rights of the child.
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ИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОВОГО СТАТУСА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МИГРАНТОВ

Александр Егорович Епифанов
Академия управления МВД России, г. Москва, Российская Федерация;

Государственный университет управления, г. Москва, Российская Федерация

Введение: сложная миграционная обстановка в Российской Федерации требует постоянного изучения
опыта зарубежных стран с высокими темпами миграционного прироста населения в целях теоретического и
практического обновления правовых подходов к соблюдению прав человека с учетом особенностей нацио-
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А.Е. Епифанов. Из зарубежного опыта по обеспечению правового статуса несовершеннолетних мигрантов

нальной правовой системы. Коренные причины миграции, как правило, весьма разнообразны: от социально-
экономических факторов, до желания семей обеспечить своим детям более обнадеживающее будущее.
Однако в связи с ростом числа миграции несовершеннолетних без сопровождения родителей или законных
представителей, изучение зарубежного опыта правового регулирования положения детей при пересечении
национальных границ может иметь практическое значение при прогнозировании миграционных тенденций
и их национального регулирования. Цель исследования� рассмотреть современные зарубежные подходы к
обеспечению прав ребенка при миграции несовершеннолетних, в том числе без сопровождения. Методы�
при написании статьи был использован метод анализа современного состояния миграционных процессов в
странах с наибольшим числом прибывающих мигрантов. Зарубежный опыт формирования правовой защи-
ты несовершеннолетних при миграции изучен с использованием сравнительно-правового метода. Исполь-
зование формально-юридического метода позволило выявить особенностей и актуальное состояние право-
вого регулирования положения мигрантов. Результаты� рассмотренные данные свидетельствуют об усиле-
нии ограничительных тенденций правовых режимов для прибывающих мигрантов, в том числе несовершен-
нолетних, постоянный приток которых рассматривается как угроза национальной безопасности и требует
принятия более жестких мер для усиления стабильности на государственных границах в противовес глобали-
стским тенденциям последнего десятилетия. Выводы� международно-правовые стандарты в области прав
ребенка обязывают национальные государства формировать системы защиты детей основанные на принци-
пах наилучшего удовлетворения потребностей несовершеннолетних в защите и благополучии. Однако не-
контролируемая миграционная ситуация и необходимость укрепления безопасности национальных границ
путем усиления мер пограничного контроля рассматриваются национальными правительствами как доста-
точные основания для отступления от принятых международно-правовых обязательств в области прав чело-
века и прав ребенка.

Клɸчевые слова� несовершеннолетний, миграция, защита, государство, родители, законный предста-
витель, задержание, права детей.
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Введение

ɇе подлежит сомнению тот факт, что
несовершеннолетние в процессе миграции
подвергаются рискам и часто страдают от
крайних форм насилия, эксплуатации, торговли
людьми, так же, дети могут подвергнуться
риску маргинализации и вовлечения в пре-
ступную деятельность. Возможность небла-
гоприятного исхода особо усиливается, ког-
да дети прибывают в страну назначения без
сопровождения своих родителей или вынуж-
дены делить переполненные помещения
с другими мигрантами.

ɇа сегодняшний день на международ-
ном уровне отсутствует согласованное опре-
деление понятия «мигранты», использование
которого зависит от контекста и цели. ɇаибо-
лее часто термин используется в отношении
лиц, проживающих за пределами страны их
рождения. Доля международных мигрантов в
общей численности населения, которая оста-
валась чуть менее 3 � в период с 1990 по
2005 г., возросла до 3,6 � к 2020 году. Вместе

с ростом численности населения мира это спо-
собствовало увеличению численности между-
народных мигрантов во всем мире на 83 � –
со 153 миллионов в 1990 г. до 281 миллиона в
2020 г. >7@.

Мигранты, находящиеся в уязвимом по-
ложении, часто не в состоянии эффективно
пользоваться своими правами человека, что
увеличивает риск нарушений и жестокого об-
ращения. Уязвимость ребенка усугубляется
обстоятельствами его отɴезда, индивидуаль-
ной способностью ребенка к сопротивлению,
подверженностью насилию во время путеше-
ствия, а также тем, является ли его миграция
незаконной или характеризуется ситуациями
эксплуатации или жестокого обращения, та-
кими как торговля людьми >4@.

Все дети, независимо от статуса мигра-
ции или проживания их родителей, имеют право
на все права, изложенные в Конвенции Орга-
низации Обɴединенных ɇаций о правах ребен-
ка, наиболее широко ратифицированном меж-
дународном документе по правам человека.
К основным принципам конвенции относятся:
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недискриминация, наилучшие интересы ре-
бенка, право на жизнь, выживание и развитие,
уважение взглядов ребенка >2, с. 439@. Доку-
мент также предусматривает обязательства
по обеспечению совместного нахождения ро-
дителей и иных законных представителей с
детьми. ɇесопровождаемые несовершенно-
летние в ходе миграции имеют право на пра-
вовую защиту, предусмотренную международ-
ными договорами. Однако способы примене-
ния этих договоров во внутреннем законода-
тельстве каждой страны различны >1, с. 56@,
даже для стран, ратифицировавших междуна-
родные правовые обязательства.

Тем не менее, по данным ООɇ в 80 стра-
нах действуют законы и политика, позволя-
ющие задерживать детей на основании их
миграционного статуса или их родителей.
По меньшей мере, 330 000 детей ежегодно ли-
шаются свободы по всему миру в зависимо-
сти от их статуса или статуса их родителей.
Как указал специальный докладчик по вопро-
сам насилия в отношении детей и председа-
тель ɐелевой группы ООɇ по детям, лишен-
ным свободы: «Задержание детей иммигран-
тами никогда не отвечает их наилучшим ин-
тересам; это форма насилия и нарушение прав
детей». За официальной статистикой скрыва-
ются отдельные дети, которые переживают
целый ряд событий, связанных с миграцией,
многие из которых травмирующие. Дети-миг-
ранты находятся в состоянии особой уязви-
мости и нуждаются в надлежащей защите.

В соответствии с законом об иммигра-
ции и гражданстве США допускается задер-
жание неграждан США («иностранцев» в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством), в том числе несовершеннолетних, на-
ходящихся в процедуре выдворения, пока рас-
сматриваются основания для ее осуществле-
ния, либо иные требования о предоставлении
убежища или другой помощи. При этом ми-
нимальные национальные стандарты обраще-
ния, устройства и освобождения задержанных
детей изложены в мировом соглашении Фло-
реса, которое предусматривает помещение
несопровождаемых детей в лицензированные
учреждения предоставляющие услуги по ин-
тернатному, групповому или патронатному
уходу за детьми. Особенно подчеркивается,
что цель положения о лицензировании подоб-

ных учреждений состояла в обеспечении не-
обходимой защиты прав детей в виде регу-
лярного и всеобɴемлющего надзора со сторо-
ны независимого агентства по защите детей.
В соответствии с Законом о национальной
безопасности 2002 г. Управление по расселе-
нию беженцев, относящееся к Министерству
здравоохранения и социальных служб обяза-
но предоставлять жилье несопровождаемым
детям до тех пор, пока они не будут переданы
родителям или проверенным спонсорам, ко-
торые, как правило, являются членами семьи,
проживающими в США. Срок задержания не-
совершеннолетних регулируется Законом о по-
вторной авторизации жертв торговли людьми
Уильяма Уилберфорса от 2008 г. и должен
составлять 72 часа, при отсутствии чрезвы-
чайных обстоятельств, после чего несопро-
вождаемые несовершеннолетние должны
быть переданы в Управление по расселению
беженцев.

30 апреля 2024 г. в США в ответ на рез-
кий рост числа задержанных детей >3@ Мини-
стерством здравоохранения и социальных
служб, Управлением по делам детей и семей
приняты новые правила по содержанию несо-
вершеннолетних мигрантов, которые уже не
требуют независимого надзора за содержа-
нием под стражей несопровождаемых детей-
мигрантов. Кроме того, новые правила отме-
няют требования к лицензированию мест со-
держания для несовершеннолетних, что по-
зволило частично расторгнуть мировое согла-
шение Флореса >8@. Расторжение мирового
соглашения Флореса может отрицательно ска-
заться на положении детей, так как именно в
соответствии с рассматриваемым соглаше-
нием юристы, представляющие детей-миг-
рантов, имеют возможность посещать учреж-
дения, в которых содержатся несовершенно-
летние и документировать условия содержа-
ния. Против решения о частичном расторже-
нии соглашения Флореса решительно высту-
пили юристы ɇационального центра молодеж-
ного права, ɐентра по правам человека и кон-
ституционному праву и Защиты прав детей >5@.

Пересмотр миграционных правил состо-
ялся и в Европейском Союзе (ЕС). 10 апреля
2024 г. Европейский парламент проголосовал
за новый свод правил миграции, регулирую-
щих миграцию и устанавливающих общую
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систему предоставления убежища на уровне
ЕС, предназначенных для управления мигра-
цией и ее нормализации в долгосрочной перс-
пективе. После многих лет борьбы парламент
ЕС согласился на компромисс по реформе
миграционного законодательства, которая пре-
дусматривает, прежде всего, ужесточение
правил пограничного контроля и ускорение
процедуры депортации. По данным агентства
ЕС по предоставлению убежища, в прошлом
году было подано около 1,1 миллиона заявле-
ний о предоставлении убежища, что является
рекордным показателем с 2016 г. >9@. ɇовый
Пакт ЕС о миграции и предоставлении убе-
жища представляет собой спорную политичес-
кую основу, в которой излагается план управ-
ления миграцией в странах ЕС. ɇовые прави-
ла вводят ускоренные пограничные процеду-
ры и обширные меры задержания, которые
могут привести к ненадлежащей обработке
ходатайств о предоставлении убежища и по-
вышению риска нарушений прав человека.
Акцент пакта на экстернализации погранич-
ного контроля посредством партнерских от-
ношений со странами, не входящими в ЕС,
способствует увеличению случаев отклонения
прошений в предоставлении убежища, что
потенциально ставит под угрозу жизни и пра-
ва человека. Право детей на защиту и заботу
изложены в статье 24 ɏартии Европейского
Союза об основных правах. Оперативная
идентификация детей необходима для обес-
печения особой защиты, на которую имеют
право дети. Считается, что пакт подрывает
основные права мигрантов, и предусматривает
такие меры, как задержание детей в целях их
идентификации, которые являются явным нару-
шением их прав по международному праву и
повышают риск пропажи ребенка, жестокого
обращения и торговли людьми. Только регист-
рация детей-мигрантов и признание их прав,
включая доступ к образованию, может иметь
решающее значение для обеспечения их безо-
пасности. В новом пакте не учитывается и важ-
ность воссоединения детей со своими семья-
ми, включая братьев и сестер.

Дополнительным европейским инстру-
ментом по укреплению государственных гра-
ниц является использование «фикции отказа
во вɴезде», которая используется для отказа
в законном вɴезде, при фактическом физи-

ческом присутствии прибывших лиц, как пра-
вило, в транзитной зоне. Таким образом, миг-
ранты не считаются законно вɴехавшими на
официальную территорию страны, что огра-
ничивает их доступ к правам и процедурам,
включая процедуру предоставления убежи-
ща >6@. Между тем, дети, спасающиеся от во-
оруженных конфликтов, массовых убийств и
насилия, имеют право искать защиты в соот-
ветствии с Женевской конвенцией ООɇ о ста-
тусе беженцев 1951 г., которая также обязыва-
ет страны определять статус прибывающих
лиц, как статус беженца, следовательно, «при-
бытие» мигрантов с точки зрения международ-
ного права не может быть незаконным.

Выводы

Кризис с предоставлением убежища для
мигрантов в США и Европе усугублялся на
протяжении многих лет. С позиции националь-
ной безопасности разработка всеобɴемлющей
системы защиты и благополучия детей, пред-
назначенной для выполнения национальных и
международных обязательств по отношению
к детям, независимо от их гражданства пред-
ставляется сложной задачей, о чем свидетель-
ствуют правоограничительные тенденции, ре-
ализованные в этом году странами с высо-
ким миграционным приростом. Укрепление
безопасности внешних границ путем усиления
мер пограничного контроля становится цент-
ральным лейтмотивом миграционной полити-
ки большинства национальных государств.
Задержание несовершеннолетних мигрантов
должно быть крайней мерой и не использо-
ваться для принуждения к возвращению.
ɘридически обязательных международных
стандартов управления границами не суще-
ствует. Организация Обɴединенных ɇаций
разработала руководящие принципы для уточ-
нения обязательств государств, применитель-
но к управлению границами в соответствии с
существующими договорами по правам чело-
века, которые предусматривают обязанность
государства укреплять потенциал спасения и
защищать людей от вреда во время спасения,
запрещают чрезмерное применение силы, а
задержки в пунктах пересечения границы дол-
жны быть сведены к минимуму с предоставле-
нием соответствующей гуманитарной помощи.
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Рассмотренные основные гуманитарные
стандарты, как правило, соответствуют кон-
ституционным основам большинства стран,
однако последние изменения, направленные
на сокращение масштабов незаконной им-
миграции, сосредоточены на жестких пра-
воограничительных мерах по обеспечению
правопорядка на границе, что затрагивает
основные международные права лиц, ищу-
щих убежища.
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Introduction� the existence of exhaustive types of civil proceedings causes some problems with its definition
when considering cases related to the protection of children¶s rights. The study of the order and methods of
protecting children¶s rights is highly relevant since the protection of children¶s rights is the main parental duty and
gives children the opportunity to grow and develop in a sense of security with the support of parents or their
surrogates. First of all, it is necessary to determine the object and types of subjects of protection, as well as in what
order it is necessary to implement the protection of children¶s rights. The purpose of the study: to identify, based
on the characteristics of the object, the parties of the protection of children¶s rights, the mechanism for determining
the type of civil proceedings for the successful defense of the rights and legitimate interests of the child. Methods�
induction, deduction, analysis and formal legal methods. Results� the priority forms, types and methods of protecting
the rights and legitimate interests of children are identified. The specific suggestions on the research topic are
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Введение� наличие исчерпывающих видов гражданского судопроизводства вызывает некоторые про-
блемы с его определением при рассмотрении дел, связанных с защитой прав детей. Исследование порядка и
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способов защиты прав детей имеет высокую актуальность, поскольку защита прав детей является основным
родительским долгом и дает возможность детям расти и развиваться в условиях ощущения безопасности при
поддержке родителей или лиц их замещающих. В первую очередь, необходимо определить обɴект и виды
субɴектов защиты, а также в каком порядке необходимо реализовать защиту прав детей. Цель исследования:
выявить, исходя из особенностей обɴекта, субɴектного состава защиты прав детей, механизм определения
вида гражданского судопроизводства для успешного отстаивания прав и законных интересов ребенка. Мето-
ды� индукция, дедукция, анализ и формально-юридический методы. Результаты� определены приоритет-
ные формы, виды и способы защиты прав и законных интересов детей. Даны конкретные предложения по
теме исследования. Выводы� защита детей является обязанностью, в первую очередь, родителей. Выбор
формы и способа защиты, а также конкретного вида гражданского судопроизводства зависит от правовых
требований и защищаемых благ, а также интересов детей.

Клɸчевые слова� дети, родители, защита, формы защиты, способы, средства защиты, виды гражданс-
кого судопроизводства.

Цитирование. Кайль ə. ə., Усанова В. А. ɇеочевидность выбора вида гражданского судопроизводства
при защите прав ребенка // /egal Concept   Правовая парадигма. – 2024. – Т. 23, ʋ 4. – С. 44–51. – DOI:
https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2024.4.6

Введение

Становясь родителем, человек приобре-
тает дополнительные права и обязанности. Он
призван охранять и защищать права своих
детей при малейшем посягательстве на них.
В ч. 2 ст. 38 Конституции РФ предусмотрено,
что «Забота о детях, их воспитание – равное
право и обязанность родителей». Вместе с
тем в ч. 1 ст. 38 Конституции РФ и ст. 1 Се-
мейного кодекса РФ провозглашается, но не
конкретизируется такой тезис как «материн-
ство, детство, семья находятся под защитой
государства». Детство в Конституции РФ рас-
сматривается как наивысшая ценность, кото-
рую необходимо охранять, а также защищать
в случае возникновения угрозы. Счастливое
детство ребенка обусловлено разными фак-
торами, но во многом оно зависит от родите-
лей или лиц их замещающих.

Ребенок с первой минуты своей жизни
не самостоятелен, и в силу этого, нуждается
не только в заботе родителей, но и в защите
прав, свобод и законных интересов >5, с. 18@.
Угрозы в период его раннего детства могут
быть самыми разнообразными. Если рас-
сматривать период начала жизни ребенка
(младенчества), то оно может быть омраче-
но ненадлежащим уходом, недостаточной за-
ботой о здоровье, проблемами определения:
где и с кем будет проживать ребенок. ɇапри-
мер, при отказе матери забрать ребенка из
родильного дома (особенно при наличии от-
ношений суррогатного материнства).

При суррогатном материнстве возмож-
ны совершенно противоположные ситуации
требующие вмешательства для защиты прав
ребенка и сопряженные с проблемами опре-
деления вида гражданского судопроизвод-
ства. Первая – это отказ суррогатной матери
отдать ребенка биологическим родителям.
Второй – это отказ биологических родителей
забрать ребенка. И третий – это отказ орга-
нов ЗАГСа зарегистрировать ребенка, по-
скольку, например, он рожден от одинокого
мужчины >4, с. 17@.

ɇа пути взросления ребенок может стол-
кнуться уже другими угрозами как внешни-
ми, так и внутренними. Угрозы и риски благо-
получной жизни и развитию ребенка могут
быть: физические (жизни, здоровью), психи-
ческие (эмоционального развития), материаль-
ные. ɑем взрослее ребенок, тем менее зна-
чительными становятся угрозы физические,
но все больше происходит воздействие на его
эмоциональное (моральное) и материальное
(финансовое) состояние.

Таким образом, на протяжении всей жиз-
ни ребенка вплоть до достижения им 18-ти лет-
него возраста возникают различные угрозы его
беззаботного детства. Разумные и заботящи-
еся о своем ребенке родители/законные пред-
ставители стараются минимизировать риски
для ребенка (его прав и законных интересов),
создавая режим его безопасности.

В случае нарушения или угрозы наруше-
ния прав ребенка, родители законные предста-
вители могут самостоятельно предпринять
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превентивные меры охраны/защиты или об-
ратиться за помощью в уполномоченные орга-
ны: органы опеки, прокуратуру или в суд. Об-
ращение в суд родителей может быть, как са-
мостоятельным, так и при участии соответ-
ствующих государственных органов. В неко-
торых случаях государственные и иные упол-
номоченные органы могут обратиться в суд
самостоятельно, например, в ситуации, когда
родители не защищают интересы ребенка или
интересы ребенка и родителей противоречат
друг другу.

Обɴекты, субɴекты, ɮормы,
способы заɳиты прав ребенка

Обɴектом защиты являются права и сво-
боды, присущие детям в силу рождения – пра-
во на жизнь, право на имя, право на заботу
родителей, право на воспитание в семье, пра-
во на общение с родственниками и близкими
людьми, свобода перемещения, свобода сло-
ва и т. п. Помимо прав и свобод у ребенка
имеются или могут возникать законные инте-
ресы, которые также следует отстаивать при
их нарушении. Если права, детей нарушают-
ся, то они становятся обɴектом защиты раз-
личными уполномоченными субɴектами.

Прямое указание на субɴектов защиты
можно увидеть в ст. 56 СК РФ, где определе-
но, что права и законные интересы ребенка –
это обɴект защиты, а защищающие (субɴек-
ты) – это, в первую очередь, родители (в том
числе лица, их заменяющие), во вторую оче-
редь – это орган опеки и попечительства, про-
курор и суд, а также сам ребенок, признанный
полностью дееспособным при недостижении
полного совершеннолетия (ч. 1 ст. 36 СК РФ).

В законодательстве критерии и требова-
ния к родителям не раскрываются, лишь пе-
речисляется, что ими являются отец и мать.
В качестве родителя можно понимать – лицо,
записанное в книге актов гражданского состо-
яния в отношении конкретного ребенка как
отец или мать. ɇеважно, это биологические
родители или усыновители.

В качестве лиц, замещающих родителей
могут выступать опекуны, попечители, лица, у
которых ребенок находится временно, в том чис-
ле пока идет спор о ребенке. ɑаще всего это близ-
кие родственники (бабушка, дедушка, тетя, дядя).

Основания, формы и порядок участия ор-
ганов опеки и попечительства предусмотрены
в семейном и гражданско-процессуальном за-
конодательстве. ɗто две формы – инициатив-
ная, когда они самостоятельно обращаются
в суд и содействующая, когда они привлекают-
ся в процесс для дачи заключения по делу.

Суд самостоятельно не инициирует су-
дебную защиту и лишь посредством вынесе-
ния судебных постановлений защищает инте-
ресы ребенка.

Гражданское процессуальное законода-
тельство раскрывает механизм реализации
права ребенка на судебную защиту до дости-
жения им 18 лет (ст. 37 ГПК РФ), определяя
порядок как ребенок может быть субɴектом
защиты и обɴективно отстаивать свои инте-
ресы. ɇапример, в соответствии с ч. 2 ст. 56
СК РФ при невыполнении или ненадлежащем
выполнении родителем(лями) обязанностей по
воспитанию, образованию либо при злоупот-
реблении родительскими правами, ребенок
вправе самостоятельно обращаться за защи-
той своих прав в орган опеки и попечитель-
ства, а с 14 лет – в суд.

Ребенок также выступает специфичес-
ким участником судебного процесса, когда по
достижении им 10-летнего возраста спраши-
вают его мнение при разрешении специфичес-
ких вопросов, напрямую влияющих на его дет-
ство и будущее: при усыновлении, при смене
имени, отчества, фамилии, при лишении роди-
телей родительских прав, определении места
проживания с одним из родителей. Судебная
практика знает даже такие случае, когда не-
совершеннолетний ребенок инициирует про-
цесс о лишении себя родителей. ɇесмотря на
то, что в ст. 70 ГПК РФ ребенок не указан как
субɴект, которому предоставлено такое право,
суд не считает это препятствием к принятию
заявления к своему производству.

Имеется временной разрыв с 10 до
14 лет, когда нарушение прав ребенка возмож-
но со стороны родителя, но защита ребенком
их самостоятельно не регулируется. В пери-
од до 14 лет ребенок может только обратить-
ся в органы опеки и попечительства, а они уже
решают стоит ли им вмешиваться в отноше-
ния родителей и ребенка.

Из содержания правовых норм, правопри-
менительной практики и научных разработок
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в сфере юриспруденции следует, что судеб-
ная форма защиты является основной и наи-
более эффективной формой защиты прав, по-
скольку имеет несомненное преимущество
перед административной, нотариальной защи-
той или тем более самозащитой. ɇо как ука-
зано ранее, для ребенка как для субɴекта она
возможна не ранее, чем по достижению им
14 летнего возраста.

В качестве внесудебной защиты прав,
свобод и законных интересов ребенка можно
при необходимости использовать возможнос-
ти нотариата и/или медиации. В нотариальном
порядке могут родители договориться о вып-
лате алиментов на ребенка/детей, а также
определить вопросы недвижимого имущества,
выделить долю в имуществе (особенно при
условии покупки жилья за счет средств ма-
теринского капитала). Медиатор, в том числе
вместе с нотариусом, также может принять
участие при решении вопроса с кем останется
ребенок жить при разводе родителей, а также
при определении порядка общения с ним.

Медиация показала свою эффективность
при рассмотрении дел об определении места
жительства ребенка. Судебная форма защи-
ты не является эффективной при рассмотре-
нии спора об определении места жительства
ребенка, поскольку только родители знают и
любят своего ребенка, могут учитывать его
индивидуальные потребности и понимать: где,
с кем и при каких условиях ему будет ком-
фортно проживать. Судья же не может выне-
сти обɴективное судебное решение и опреде-
лить с кем из родителей ребенку лучше ос-
таться. ɗто представляется весьма сложным,
а иногда и невозможным. Такое судебное ре-
шение не может защитить в полной мере ис-
тинные интересы ребенка. 

Следует согласится с А.ə. Рыженковым,
что «защита семейных ценностей осуществ-
ляется не только правовыми средствами, но
и с помощью других способов воздействия
(например, моральных) на состояние обще-
ственных отношений. В рамках права многие
аспекты семейных ценностей не могут быть
урегулированы в суде (любовь к ребенку, при-
вязанность родителей и детей), поскольку пра-
во может воздействовать только на внешнюю
сторону многих общественных отношений,
поэтому в сферу его действия попадают лишь

наиболее значимые аспекты семейных отно-
шений» >7, с. 19@.

Если через внесудебные формы невоз-
можно защитить права ребенка по каким-то
причинам, то родители/родитель/законные
представители обращаются в суд. Важным
условием успешного достижения желаемого
результата является правильное определение
производства, в рамках которого будут рас-
смотрены те или иные требования. При непра-
вильном определении суда, вида производства
защита прав невозможна или затруднительна.

Основные гражданско-правовые спосо-
бы защиты прав граждан, в том числе и де-
тей определены в ст. 12 ГК РФ. В иных от-
раслях права, нормативных актах отсутству-
ет в систематизированном виде перечень воз-
можных способов защиты прав ребенка. В се-
мейном праве способы защиты прав рассре-
доточены по всему Семейному кодексу РФ,
что затрудняет его выбор. Батурина ɇ.И.,
Котельников ɇ.В. также указывают, что
«СК не содержит разграничений на общие и
специальные способы защиты семейных прав,
как это характерно для гражданского законо-
дательства... Данный подход может обɴяс-
няться тем, что такого рода отношения дол-
жны строиться на чувствах взаимной любви,
взаимопомощи, уважения и иных подобных чув-
ствах между ее участниками, что не характерно
для гражданских правоотношений» >1, c. 28–29@.

В гражданском судопроизводстве выбор
способа защиты, как правило, осуществляет-
ся из вариантов, предлагаемых ГК РФ.

Защита – это реакция юрисдикционного
(уполномоченного органа) на определенные на-
рушения/посягательства на блага гражданина/
ребенка. В зависимости от заявленных требо-
ваний выбирается вид судопроизводства, в том
числе гражданского. Истцу законодатель пре-
доставил право менять свои требования, заяв-
ленные суду, однако такая замена возможна,
во-первых, в силу волеизɴявления самого лица,
а, во-вторых, если такое изменение не меняет
вид судопроизводства (например, вместо граж-
данского судопроизводства в случае замены
получится административное). В некоторых
случаях суду предоставлено право выходить
за рамки заявленных требований и применять
дискрецию, но такие действия не могут быть
совершены произвольно.
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Следует не согласиться с О.А. Беловой в
том, что «автор предлагает внесение измене-
ний в Закон о защите прав потребителей, что-
бы в случае невозможности реализовать тре-
бование истца вследствие возникновения форс-
мажорных обстоятельств предоставить суду
возможность самостоятельно заменить такое
требование на аналогичное без нарушения ин-
тересов потребителя» >2, с. 98@. Замена иско-
вых требований в одностороннем порядке со
стороны суда приведет к нарушению диспози-
тивного права истца. При обращении в суд
только заявителю принадлежит право опреде-
ления способа защиты. Данный тезис подтвер-
ждается подходами, из которых исходит пра-
воприменительная практика: «Определение
предмета спора, избрание средств гражданс-
кого судопроизводства не входят в компетен-
цию суда, поскольку в силу п. 1 ст. 9 ГК
РФ граждане и юридические лица по своему ус-
мотрению осуществляют надлежащие им пра-
ва» >6@. Суд лишь отвечает на поставленные
перед ним требования и только в исключитель-
ных случаях может выйти за его пределы (ч. 3
ст. 196 ГПК РФ), но не заменить требования.
К таким исключительным случаям в интере-
сах защиты прав детей можно отнести:

1) при вынесении решения о расторжении
брака суд обязан определить, с кем из роди-
телей будут проживать несовершеннолетние
дети после развода;

2) определить, с кого из родителей и в
каких размерах взыскиваются алименты на
их детей (абз. 2, 3 ч. 2 ст. 24 СК РФ);

3) наследственные споры с определени-
ем долей всех наследников при восстановле-
нии срока на принятие наследства и призна-
нии наследника принявшим наследство (п. 1
ст. 1155 ГК РФ);

4) суд апелляционной инстанции в инте-
ресах законности вправе проверить решение
суда первой инстанции в полном обɴеме. Под
интересами законности с учетом положений
ст. 2 ГПК РФ понимается необходимость про-
верки правильности применения судом первой
инстанции норм материального и процессуаль-
ного права «, а также в целях защиты семьи,
материнства, отцовства, детства, « (п. 46
Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 22.06.2021 ʋ 16 «О применении судами
норм гражданского процессуального законо-

дательства, регламентирующих производство
в суде апелляционной инстанции»).

В п. 5 Постановления Пленума ВС РФ
от 19 декабря 2003 г. ʋ 23 «О судебном ре-
шении» разɴяснено, что выйти за пределы
заявленных требований означает разрешить
требование, которое не заявлено, удовлетво-
рить требование истца в большем размере,
чем оно было заявлено.

Выход за пределы заявленных требова-
ний суд может осуществить следующими спо-
собами:

1) разрешить требование, тесно связан-
ное с заявленным, даже если истец этого не
требует (в случаях, прямо указанных в зако-
не (ст. 36, 39 ГПК, ч. 2 ст. 24 СК РФ));

2) попросить истца уточнить исковые
требования, а при его пассивности сделать это
за него (уточнить основание иска, изменить
размер исковых требований; заменить способ
при альтернативной защите), а также привлечь
по своей инициативе иных участников процесса
>3, с. 95@.

Современное состояние
видов гражданского судопроизводства

Современное гражданское судопроизвод-
ство представлено 4 основными видами.
К ним в первую очередь относятся: исковое,
приказное, особое производство и производ-
ство по административным делам.

Самое распространенное гражданское
судопроизводство – это исковое. В процессе
защиты прав детей чаще всего используется
оно, т.к. ситуация зачастую сопровождается
наличием спора. ɗтот спор может быть свя-
зан как с конфликтом о праве ребенка, так и
о правах/обязанностях родителей в отношении
детей. Традиционно в исковом производстве
рассматриваются такие требования родите-
лей, которые связанны с определением места
жительства детей, определением размера али-
ментов, прав детей на жилую площадь, поря-
док общения с родственниками и т. п. В слу-
чае обращения в суд государственных орга-
нов в защиту прав детей, эти требования чаще
всего обращены к родителям, реже к другим
лицам или организациям. К таким требовани-
ям относятся – лишение/ограничение в роди-
тельских правах, обязании забрать ребенка из
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роддома, детского дома, взыскание алимен-
тов при оставлении ребенка на попечение го-
сударства, а также – предоставление государ-
ством жилого помещения ребенку-сироте,
предоставление иного имущества или средств
реабилитации детям-инвалидам.

Уполномоченные органы обращаются в
суд если между родителями имеются проти-
воречия или органы опеки привлекаются в суд
в защиту прав ребенка, когда родитель не мо-
жет представлять его интересы. ɇапример,
отец завещал все свое имущество несовершен-
нолетнему ребенку, а мать оспаривает завеща-
ние. В таком случае мать выступает истцом.
А ребенок – ответчиком, следовательно, мать
не может защищать интересы ребенка, так как
между ними имеются противоречия.

Приказное производство может быть
использовано в бесспорных ситуациях, когда
на основании представленных письменных
документов выдается судебный приказ. ɑаще
всего приказное производство используется
для взыскания алиментов, если нет спора об
отцовстве и/или нет иных требований об али-
ментах на других детей.

Если ребенок до достижения 18 лет тру-
дится на основании договора, то данный вид
можно использовать для взыскания в его
пользу начисленной, но невыплаченной зара-
ботной платы.

Особое производство традиционно счита-
ется наиболее «семейным» видом гражданс-
кого судопроизводства, поскольку здесь сосре-
доточены такие требования, которые в боль-
шей степени относятся к защите детей/семьи.
К наиболее распространенным требованиям
особого производства относятся: усыновление,
об обɴявлении несовершеннолетнего полнос-
тью дееспособным, установления отцовства,
установления иждивения, факта регистрации
рождения, брака, расторжения брака, смерти
если такой факт не устанавливался либо име-
ются недостатки в его оформлении.

Однако особое производство и приказ-
ное возможны к применению только при от-
сутствии спора о праве. Если в дело вступа-
ют граждане, которые оспаривают заявлен-
ное требование, то рассматривать его возмож-
но только в исковом производстве. Здесь есть
две проблемы. С одной стороны, законодатель
строго следит за соблюдением правил опре-

деления вида судопроизводства, императив-
но предписывая сначала использовать приказ-
ное производство и только при наличии спо-
ра – исковое (ч. 1 ст. 135 ГПК РФ суд возвра-
щает исковое заявление, если оно подлежит
рассмотрению в порядке искового заявления).

Такое же правило применимо и к особому
производству, если нет изначально спора и заяв-
ленное требование прямо предусмотрено под-
разделом IV, то необходимо соблюдать данный
порядок, а только при наличии спора о праве суд
оставляет заявление без рассмотрения и разɴяс-
няет право заявителя на обращение в суд с ис-
ковым заявлением (ст. 263 ГПК РФ).

С другой стороны, суды сами произволь-
но меняют вид с бесспорного на спорный вид
судопроизводства (исковой), субɴективно пред-
полагая, что теоретически возможен спор.
ɇапример, в судебной практике Волгоградского
региона имел место случай, когда по заявле-
нию о рассмотрении в особом производстве
дела о фактическом принятии наследства не-
совершеннолетним ребенком, суд оставляет
заявление без движения, указывая, что пред-
полагает наличие спора о праве, так как воз-
можно имеются наследники 1 очереди. Только
после подтверждения отсутствия родственни-
ков 1 очереди суд принял и положительно рас-
смотрел дело в особом производстве о факти-
ческом принятии наследства и включения квар-
тиры в наследственную массу (квартира пе-
реходила несколько раз по наследству, но ни разу
юридически не оформлялась).

ɇарушение прав ребенка возможно не
только со стороны граждан, организаций, но и
государственных и муниципальных органов и
их должностных лиц. ɇапример, несовершен-
нолетний ребенок может владеть недвижимо-
стью и ему необходимо платить налоги. Од-
нако налоги могут быть неверно исчислены.
В таком случае оспаривание незаконного на-
числения будет проходить по правилам КАС
РФ. Кроме того, с участием несовершенно-
летнего может быть возбуждено исполнитель-
ное производство. При исполнении могут вы-
носиться решения, совершаться действия или
бездействие и если все эти деяния нарушают
права ребенка, то они также будут обжало-
ваться по правилам КАС РФ. Данное производ-
ство сходно с исковым (по правилам ГПК РФ),
однако это единственный вид гражданского
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судопроизводства, который с 2015 года офор-
млен в виде отдельного кодекса.

В КАС РФ имеются некоторые незначи-
тельные особенности производства, которые,
впрочем, нивелируются тем, что если заяв-
лены одновременно два требования, которые
невозможно разделить, например, оспарива-
ние действий, решений или бездействия госу-
дарственного органа или должностного лица,
и просьбы о взыскании компенсации мораль-
ного или материального вреда, то такое дело
будет рассматриваться по правилам граждан-
ского судопроизводства (ст. 33.1 ГПК РФ).
По правилам сложения сложного и упрощен-
ного процесса, законодатель исходит из того,
что дело должно быть рассмотрено в более
простом процессе, поэтому используется ис-
ковое производство по правилам ГПК РФ.

Развитие принципов рыночной экономи-
ки, усложнение социально-экономических про-
цессов в российском государстве, недостаточ-
ность времени у родителей для защиты прав
и законных интересов детей требует особого
внимания со стороны государства по созда-
нию надежной системы защиты указанного
обɴекта. Демографическая ситуация в стра-
не делает бесценным жизнь, здоровье и бла-
гополучие каждого ребенка.

Исследование отношений в данной об-
ласти основано на необходимости выявления
проблем, связанных с определением вида
гражданского судопроизводства для эффек-
тивной судебной защиты прав, свобод и за-
конных интересов детей в целях разработки
предложений по изменению действующего
законодательства и улучшению механизмов
правоприменительной практики, а соответ-
ственно совершенствованию системы безо-
пасности детей.

Исследования в данной области имеют
важное значение для общества в целом. По-
нимание и осознание роли родителей/законных
представителей и их ответственности способ-
ствует формированию более здорового и эмо-
ционально благополучного общества.

Выводы

Таким образом, законодательно предус-
мотрено четыре самостоятельных вида граж-
данского судопроизводства, которые активно

используются для защиты прав детей. Вместе
с тем следует констатировать, что зачастую
имеется стремление свести их к исковому
производству, которое регулируется ГПК РФ.
Однако, каждый вид гражданского судопроиз-
водства обладает своими особенностями, ко-
торые дают возможность ускоренного, упро-
щенного или иного специального рассмотрения
вопроса о защите прав несовершеннолетних,
что зачастую имеет важное значение. В итоге
при неправильном определении вида судопро-
изводства суд может вернуть, оставить без рас-
смотрения заявление или отменить судебный
акт с одной лишь целью – обратиться с иско-
вым заявлением и рассматривать дело по пра-
вилам искового производства.
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Introduction� arms belong to things whose circulation capacity is of a specific nature, established in the
norms of current civil legislation. Its circulation among the civilians is characterized by accessibility to transfer
ownership or possession to other entities; the presence of value expression or real value; the establishment of
specific grounds and reTuirements for acTuisition and inclusion in civil circulation in a limited form. Despite the
consolidation of the concepts of arms, arms in circulation, and the regulation of the legal status of civilian arms in
Russian legislation, certain terminological and practical issues in the field of arms in circulation among the civilians
remain unresolved. In doctrinal sources, the term also remains too abstract, which makes it advisable to revise it, as
well as to determine the characteristic signs of arms in circulation among the civilians. The purpose of the paper is
to define the essence of the concept of arms in circulation among individuals, highlighting its characteristic
features. To achieve this goal, the general scientific (the method of analysis and synthesis, systemic, dialectical)
and the special (formal legal, comparative law) research methods are applied. Research results� the paper reveals
the peculiarities of arms in civil circulation among individuals. The intersectoral nature of legal relations associated
with the arms in circulation among the civilians is established: in addition to the civil law aspect, the provisions and
norms of economic, customs, family, and administrative law are also involved. It is revealed that in Federal /aw
No. 150-F= of December 13, 1996 “On Arms”, the general term “arms in circulation” outlines a limited list of actions
available for implementation in relation to the analyzed objects of civil rights (things, property, goods). Conclusions�
the approach is justified, whereby arms in civil circulation among individuals should be understood as a set of
public legal relations arising in the process of transfer of rights and obligations between civilians regarding
transactions or other actions in relation to a certain object (arms) that has the ability to be in limited civil circulation
and be under the control of state bodies in order to satisfy public and private interests.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАɀДАНСКОГО ОБОРОТА ОРУɀИЯ
СРЕДИ ФИЗИɑЕСКИɏ ЛИЦ (ГРАɀДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ)

Олимзода Джомии Джамɲед
Московский университет МВД России им. В.ə. Кикотя, г. Москва, Российская Федерация

Введение� оружие относится к вещам, способность которых к обороту носит специфический харак-
тер, устанавливаемый в нормах действующего гражданского законодательства. Его оборот среди гражданс-
кого населения характеризуется доступностью к передаче в собственность или владение другим субɴектам;
наличием ценностного выражения или реальной стоимости; установлением специфических оснований и
требований приобретения и включения в гражданский оборот в ограниченном виде. ɇесмотря на закрепле-
ние в российском законодательстве понятий оружия, оборота оружия, регламентации правового статуса
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гражданского оружия, отдельные терминологические и практико-прикладные вопросы в сфере оборота
оружия среди гражданского населения остаются неразрешенными. В доктринальных источниках обо-
значенный термин также остается слишком абстрактным, что обусловливает целесообразность его пе-
ресмотра, а также определения характерных признаков оборота оружия среди гражданского населения.
Цельɸ статьи является определение сущности понятия оборота оружия среди физических лиц с выделе-
нием его характерных признаков. Для достижения поставленной цели, применены общенаучные (метод
анализа и синтеза, системный, диалектический) и специальные (формально-юридический, сравнительно-
правовой) методы исследования. Результаты исследования� в статье раскрываются особенности граж-
данского оборота оружия среди физических лиц. Установлен межотраслевой характер правоотношений,
связанных с оборотом оружия среди гражданского населения: помимо гражданско-правового аспекта,
задействованы также положения и нормы хозяйственного, таможенного, семейного, административного
права. Выявлено, что в Федеральном законе от 13.12.1996 г. ʋ 150-ФЗ «Об оружии» общий термин
«оборот оружия» очерчивает ограниченный перечень действий, доступных для осуществления в отно-
шении анализируемых обɴектов гражданских прав (вещей, имущества, товаров). Выводы� обоснован
подход, согласно которому под гражданским оборотом оружия среди физических лиц должна пони-
маться совокупность публичных правоотношений, возникающих в процессе перехода прав и обязанно-
стей между гражданскими лицами по поводу совершения сделок или других действий в отношении
определенного обɴекта (оружия), обладающего способностью находиться в ограниченном гражданс-
ком обороте и пребывать под контролем государственных органов с целью удовлетворения государ-
ственных и частных интересов.

Клɸчевые слова� обɴект гражданских прав, оружие, гражданское оружие, оборот оружия, гражданс-
кое население.

Цитирование. Олимзода Джомии Джамшед. Правовые проблемы гражданского оборота оружия среди
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Введение

В современном обществе прослежива-
ется трансформация подходов к владению
оружием физическими лицами, что логично
обусловило целесообразность обращения к
проблемам правовой регламентации и прак-
тики осуществления гражданского оборота
оружия.

Активизация современной обществен-
ной и научной дискуссии связана с обостре-
нием общественно-политических процессов
и некоторым ухудшением криминогенной си-
туации, в результате чего усилился акцент на
защите населения от незаконных посяга-
тельств на жизнь, здоровье, честь, достоин-
ство и иные права человека, провозглашен-
ные на конституционном уровне высшими
ценностями. ɇаряду с другими аспектами
усиления степени защищенности обществен-
ного порядка, общественной безопасности,
населения и личности, обсуждается и вопрос
упрощения оборота оружия среди гражданс-
кого населения, что отчасти соответствует
социальной потребности в регулировании пра-
ва на самозащиту.

Оборотоспособность
как клɸчевое свойство веɳей

Раскрывая специфику гражданского обо-
рота оружия среди физических лиц, следует
прежде всего кратко охарактеризовать сущ-
ность оборота оружия в целом. Общее опреде-
ление понятия «оборот» применительно к ана-
лизируемым общественным отношениям трак-
туется как движение ценностей в обществе или
как форма обмена обɴектами права собствен-
ности путем купли-продажи, а также непосред-
ственного использования. В приведенном опре-
делении ключевыми являются два взаимосвя-
занных критерия: «ценность» и «обɴект соб-
ственности», закрепляемые нормами граждан-
ского законодательства. По отношению к обɴек-
ту права собственности, которое имеет цен-
ность, законодатель применяет термин «вещь»
(статья 128 Гражданского кодекса Российской
Федерации >1@, далее – ГК РФ). При этом, со-
ответствующие обɴекты обладают свойством
свободного отчуждения или перехода от одного
лица к другому (статья 129 ГК РФ).

Тем самым, вещи, которые имеют сто-
имостное выражение или могут быть оцене-
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ны (то есть, являются ценностями), выступа-
ют обɴектом права собственности и могут
находиться в свободном обращении. Значи-
мой их характеристикой является, соответ-
ственно, оборотоспособность – то есть, свой-
ство выступать обɴектом гражданского обо-
рота, под которым понимается юридическая
форма экономического оборота определенных
благ, имеющих ценность (денежный эквива-
лент) >7, с. 9–10; 9, c. 245@.

В научной литературе высказывается
мнение, что оборот вещей также относится к
гражданскому обороту; при этом, вещи могут
выступать и в качестве товара, и в качестве
имущества; оборот при этом реализуется либо
свободно для всех, либо доступно только для
ограниченного круга субɴектов >5, с. 117@.
То есть оборот вещей в качестве имущества
или товара представляет собой совокупность
отношений между субɴектами хозяйствования
и другими участниками – субɴектами частно-
го права. Учитывая равенство возможностей
для субɴектов хозяйствования реализовать свои
потребности относительно владения, пользова-
ния и распоряжения общедоступным товаром,
такой оборот должен быть свободным.

Согласно содержанию статьи 129 ГК РФ,
оборот – это способность свободного отчуж-
дения ценностей или перехода от одного лица
к другому в порядке правопреемства (насле-
дование, реорганизация юридического лица)
либо иным способом, если они не ограничены
в обороте. Ограничения в обороте традици-
онно устанавливаются для вещей, примене-
ние которых может представлять угрозу для
жизни и здоровья человека, безопасности об-
щества и государства, а также потребление
или использование которых должно осуществ-
ляться с ограничениями в целях сохранения
соответствующих обɴектов.

Оружие в числе веɳей,
ограниченных в обороте

К вещам, ограниченным в обороте, от-
носится в том числе и оружие. При этом, сущ-
ность последнего как вещи очевидна, хотя и
не констатируется в нормах национального
российского законодательства. Для сравнения,
исходя из содержания Директивы ЕС «О конт-
роле за приобретением и владением оружием»,

все виды оружия можно определить как
«вещь», учитывая такие признаки как «воз-
можность переноса в пространстве», «мате-
риальность конструкции», «технические усло-
вия» и т. д. >4@.

Традиционно вещью в гражданском пра-
ве является предмет материального мира,
в отношении которого могут возникать граж-
данские права и обязанности. Федеральный за-
кон от 13 декабря 1996 г. ʋ 150-ФЗ «Об ору-
жии» >2@ (далее – Федеральный закон ʋ 150-ФЗ)
определяет оружие как устройства и предме-
ты, конструктивно предназначенные для пора-
жения живой или иной цели, подачи сигналов.

Исходя из указанного, учитывая разреши-
тельный характер пребывания оружия в обра-
щении физических лиц, не наделенных специ-
альными характеристиками, применение при-
знака «свободный оборот» относительно ору-
жия среди гражданского населения не пред-
ставляется возможным. Соответственно, ору-
жие недопустимо рассматривать в качестве
товара, обладающего признаками общедоступ-
ности и оборотоспособности. В текущем своем
правовом статусе гражданское оружие не мо-
жет рассматриваться как товар, участвующим
в свободном товарообороте, поскольку не яв-
ляется общедоступным товаром.

При этом, закономерно гражданское ору-
жие имеет режим имущества, что проистекает
из его способности удовлетворять потребности
субɴектов гражданского права и выступать
обɴектом владения, пользования и распоряжения,
пусть и с некоторыми ограничениями >11, c. 98@.
В целом, имущество представляет собой круг
интересов финансового характера, и каждый
вправе мирно владеть имуществом, а также
пользоваться гарантией запрета лишения иму-
щества, за исключением случаев его изɴятия в
интересах общества и на условиях, предусмот-
ренных законом. Тем самым, государством
обеспечивается защита права владения имуще-
ством, что, однако же, не гарантирует способ-
ность безусловную возможность приобретать
имущество путем наследования или заключе-
ния сделок >6, c. 30–31@.

Таким образом, еще одним условием
законного владения имуществом и, следова-
тельно, основанием для оборота имущества
является правовая обеспеченность (гаранти-
рование) такого владения. Применительно к
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проблематике статьи следует отметить, что
в статье 3 Федерального закона ʋ 150-ФЗ ука-
зан перечень оружия, на которое граждане
могут приобрести право собственности в слу-
чае получения соответствующего разрешения.
То есть, для физических лиц, не обладающих
специальным служебным статусом, оборот
вещей, включая оружие, концептуально опи-
рается на два критерия:

– способность к гражданскому обороту
(в рамках гражданского права);

– определенность формы такого оборо-
та (в рамках разрешительной системы адми-
нистративного права).

В Федеральном законе ʋ 150-ФЗ под
оборотом оружия и основных частей огне-
стрельного оружия предлагается понимать его
производство, куплю-продажу или иные спо-
собы передачи, коллекционирование и экспо-
нирование, а также иные действия, направлен-
ные на обеспечение права владения, пользо-
вания и распоряжения, включая трансгранич-
ное перемещение.

Междисциплинарный характер
оборота оружия

среди гражданского населения

Приведенное определение дает основа-
ния утверждать, что понятие оборота оружия
среди гражданского населения находится на
стыке регулирования нормами, отнесенными
к различным отраслям права:

– гражданского и семейного – относи-
тельно ношения, коллекционирования и других
способов реализации права собственности в
отношении оружия;

– хозяйственного права – касаемо про-
изводства, хранения, транспортировки, торгов-
ли оружием;

– таможенного права – относительно вво-
за оружия в Российскую Федерацию и выво-
за оружия из Российской Федерации;

– административного права – в отноше-
нии учета, передачи, изɴятия, уничтожения
оружия и прочих сходных действий с ним.

Содержащееся в статье 3 Федерально-
го закона ʋ150-ФЗ определение отражает
перечень действий, приведенных в Протоко-
ле против незаконного изготовления и оборо-
та огнестрельного оружия, его составных ча-

стей и компонентов, а также боеприпасов к
нему (дополнение к Конвенции Организации
Обɴединенных ɇаций против транснациональ-
ной организованной преступности) >3@ (далее –
Протокол к Конвенции ООɇ). ɗти действия,
включающие конструирование, разработку,
сбор, испытания, производство, изготовление,
переработку, ремонт, сертификацию, реализа-
цию, продажу, передачу, дарение, награждение,
приобретение, хранение, обслуживание, учет,
регистрацию, охрану, ношение, применение,
транспортировку, перевозку, пересылку, экс-
порт, импорт, конфискацию, возмездное изɴя-
тие, принудительную реализацию, исследова-
ние, коллекционирование, экспонирование,
уничтожение оружия, позволяют отграничи-
вать легальный оборот оружия от нелегаль-
ного. Соответственно, в пункте «е» статьи 3
Протокола к Конвенции ООɇ, незаконный обо-
рот раскрывается как «ввоз/вывоз, приобре-
тение, продажу, доставку, перемещение или
передачу огнестрельного оружия, его состав-
ных частей и компонентов, а также боеприпа-
сов к нему с территории или по территории
одного Государства-участника на территорию
другого Государства-участника, если любое
из заинтересованных Государств-участников
не дает разрешения на это согласно положе-
ниям настоящего Протокола или если огне-
стрельное оружие не имеет маркировки».

Сравнительный анализ положений Про-
токола к Конвенции ООɇ положений Феде-
рального закона ʋ 150-ФЗ позволяют конста-
тировать, что в российском законодательстве
под оборотом оружия учтены не все возмож-
ные виды (случаи) легального владения им.
В частности, оставлены вне поля зрения за-
конодателя такие действия как награда, ре-
монт, владение и тому подобное.

Отдельные проблемы оборота оружия
среди гражданского населения

В вопросе владения оружием существу-
ет еще один проблемный аспект, связанный с
отнесением отдельных видов оружия к обо-
ротоспособным, а других – к ограниченным в
обороте или и вовсе запрещенным к исполь-
зованию физическими лицами, не обладающи-
ми специальным статусом >8, c. 73@. В кон-
тексте оружия признаками полной, ограничен-
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ной или отсутствующей оборотоспособности
можно назвать его способность как имуще-
ства удовлетворять определенные блага лица,
быть обɴектом действий, с которыми связа-
но возникновение, изменение или прекраще-
ние гражданских прав и обязанностей, удов-
летворение экономических или духовных по-
требностей лица.

Кроме того, важно принимать во внима-
ние, что гражданский оборот предусматрива-
ет предоставление права лицу возможности
свободно распоряжаться имуществом путем
возмездной или безвозмездной передачи в
собственность или владение другим субɴек-
там на основании правопреемства, договоров
купли-продажи, аренды, наследования, адми-
нистративных актов. Указанное проистекает
из тезиса о том, что все имущественные пра-
воотношения являются частью гражданского
оборота >10, c. 22–24@. Закономерно, что боль-
шинство видов оружия подпадает под кате-
горию обɴектов, изɴятых из гражданского
оборота, а потому в случае их приобретения
посредством соблюдения ряда разрешитель-
ных процедур в контексте гражданско-право-
вой регламентации они будут считаться неот-
делимыми от лица (государства при запрете
для участия в обороте или от лица, владею-
щего оружием, при получении им соответству-
ющего разрешения).

Выводы

1. Понятие оборотоспособности обɴек-
тов гражданского права касается только тех
предметов и вещей, которые имеют реальную
или потенциальную возможность участвовать
в гражданском оборот, то есть обладают сле-
дующими признаками:

– наличие свободы распоряжаться ве-
щью (например, переход права собственнос-
ти на вещь);

– наличие ценности (стоимости) вещи
(денежный эквивалент вещи).

2. Оборот оружия обладает спецификой,
не свойственной базовым гражданским отно-
шениям. Оборот гражданского оружия являет-
ся подсистемой осложненного механизма от-
ношений, включающего гражданские, таможен-
ные, семейные, административные отношения.
Кроме того, государственное регулирование и

меры государственной поддержки в данном
вопросе представляет собой совокупность мер
в направлении защиты общества от нежела-
тельных последствий такого оборота.

Обобщение признаков оборота оружия
среди гражданского населения позволяет обо-
сновать вывод о том, что под таковым целе-
сообразно понимать совокупность правоотно-
шений, возникающих в процессе перехода прав
и обязанностей между гражданскими лицами
по поводу совершения сделок или других дей-
ствий в отношении определенного обɴекта
(оружия), обладающего способностью нахо-
диться в ограниченном гражданском обороте
и пребывать под контролем государственных
органов с целью удовлетворения государ-
ственных и частных интересов.

3. К характеристикам оружия как обɴек-
та гражданского оборота (вещи, имущества)
предложено относить:

– доступность к передаче в собствен-
ность или владение другим субɴектам;

– наличие ценностного выражения или
реальной стоимости;

– установление специфических основа-
ний и требований приобретения и включения
в гражданский оборот в ограниченном виде.

4. Понятие оборота оружия среди граждан-
ского населения имеет следующие признаки:

– имущественный характер отношений;
– движение (процесс) перехода прав от-

носится к гражданскому, хозяйственному, се-
мейному, таможенному, административному
законодательству;

– юридические факты (сделки) относи-
тельно оружия находятся под государствен-
ным контролем.
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Introduction� the issue of the protection of cetaceans is regulated by a fairly large number of universal international
treaties, including the International Convention for the Regulation of Whaling and the Convention on the Conservation
of Migratory Species of Wild Animals, but despite this, the trend of reducing their numbers continues. Over the past
decade, the problem of radioactive waste emissions into the World Ocean has worsened. Purpose� to study the possibility
of introducing legal, financial and environmental system tools to increase the cetacean population as the main public
good and a mechanism for regulating climate change processes (the circulation of carbon dioxide in the atmosphere and
aTuatic environment). Methods� the methodological framework for this research is a set of methods of scientific cognition
based on the logical, system-structural, comparative, strategic, associative methods and information analysis. Results�
the authors¶ position reasoned in the work is based on the statistical data from the United Nations, foreign and domestic
scientific publications on climate change, pollution of the oceans and whale protection. New solutions for the settlement
of these problematic processes are proposed. Conclusion� as a result of the study, the key role of cetaceans in the
processes associated with climate change is identified, and the economic benefits of financial support for the programs
aimed at increasing the population of these large mammals are determined. The radioactive pollution of the World Ocean
has a negative impact on the habitat and the growth of the whale population.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАɓИТЫ КИТОВ
И РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ МИРОВОГО ОКЕАНА
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Введение� вопрос защиты китообразных регулируется достаточно большим количеством универсаль-
ных международных договоров, в том числе и «Международной конвенцией по регулированию китобойно-
го промысла» и «Конвенцией по сохранению мигрирующих видов диких животных», но несмотря на это
продолжается тенденция сокращения их численности. За последнее десятилетие усугубилась проблема выб-
росов радиоактивных отходов в Мировой океан. Цель� исследование возможности внедрения правовых,
финансовых и экологических системных инструментов для увеличения популяции китообразных как основно-
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го общественного блага и механизма регулирования процессов изменения климата (циркуляции углекислого
газа в атмосфере и водной среде). Методы� методологическую базу данного исследования составляет совокуп-
ность методов научного познания на основе логического, системно-структурного, сравнительного, стратегичес-
кого, ассоциативного методов и информационного анализа. Результаты� аргументированная в работе авторская
позиция опирается на статистические данные ООɇ, зарубежных и отечественных научных публикациях по вопро-
су изменения климата, загрязнения Мирового океана и защиты китов. Предложены новые решения по урегули-
рованию данных проблемных процессов. Вывод� в результате исследования выявлена ключевая роль китообраз-
ных в процессах, связанных с изменением климата, а также определена экономическая выгода финансовой под-
держки программ, направленных на увеличение популяции этих крупных млекопитающих. Радиоактивное загряз-
нение Мирового океана отрицательно сказывается на среде обитания и росте численности популяции китов.

Клɸчевые слова� защита китов, радиоактивные отходы, радиационное загрязнение Мирового океана,
международное право, МАГАТɗ, Фукусима.

Цитирование. Ʌебедева ɘ. В., Сазонова А. В. Правовые аспекты защиты китов и радиоактивное загряз-
нение Мирового океана // /egal Concept   Правовая парадигма. – 2024. – Т. 23, ʋ 4. – С. 59–66. – DOI:
https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2024.4.8

Введение

В настоящее время проблема китов рас-
сматривается следующими универсальными
международными договорами, в частности:
«Международной конвенцией по регулированию
китобойного промысла» 1946 г., «Конвенцией по
сохранению мигрирующих видов диких живот-
ных» (Боннской конвенцией) 1979 г., «Соглаше-
нием по сохранению малых китообразных Бал-
тийского моря, северо-восточной Атлантики,
Ирландского и Северного морей» (ASCOBANS)
1992 г., «Соглашением по сохранению китооб-
разных ɑерного и Средиземного морей и при-
легающей Атлантической акватории» 1996 г.
ɇесмотря на то что вопрос защиты этих круп-
ный обитателей планеты уже регулируется по-
ложениями международных конвенций, но про-
блема остается открытой. В настоящее время
перед ООɇ стоит задача определить ключе-
вые правовые и антропогенные факторы, кото-
рые влияют на правовой статус китов и их вли-
яние на экосистему Мирового океана. За пос-
ледние десять лет радиоактивное загрязнение
вод Мирового океана стала наиболее актуаль-
ной проблемой, особенно после того как была
выявлена биоаккумуляция цезия-137 в пищевой
цепочке косаток, обнаруженных в лососе, в Се-
веро-Восточной части Тихого океана после ава-
рии на АɗС «Фукусима-1» >18@. Вопрос о вос-
становлении численности популяции китов мо-
жет рассматриваться, учитывая и положитель-
ный опыт. В частности, позитивным примером
может служить история, связанная с возрож-
дением целой экосистемы всего лишь одним

волком, перешедшим по ледяному мосту с кон-
тинентальной части Канады на остров Рояль.
ɇарушение баланса в положительную сторону
привело к цепной реакции природных явлений –
в данном случае не только к восстановлению
численности волков, но и к гармоничному про-
цессу оживления острова по пищевой цепоч-
ке >5@. Если в рамках небольшой территории
одно животное способно изменить внешний
облик целого острова, то в масштабах планеты
один кит может спасти Землю, и речь идет не
только об экосистеме и юридических аспектах,
но и об экологической и экономической выго-
дах в глобальном масштабе.

Значимость китов для экосистемы

Киты могут стать для мировой систе-
мы уникальным общественным благом, кото-
рое необходимо защищать не только ради гар-
монии окружающей среды, но в том числе из
экономической целесообразности.

В исследовании МВФ «Природное реше-
ние проблемы изменения климата» были пред-
ставлены новые возможные «стратегии защи-
ты китов», которые «способны ограничить выб-
росы парниковых газов и изменить процессы
климатического сдвига». Так, например, «один
кит по стоимости приравнивается к 1 000 де-
ревьев именно благодаря своим биологическим
способностям потреблять, транспортировать,
сохранять большие обɴемы углекислого газа»,
даже после своей смерти >1@.

Польза от этих удивительных обитате-
лей планеты имеет глобальное измерение, так
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как места кормовой базы совпадают, в том
числе с регионами, которые на данный момент
особенно страдают от изменения климата и
нуждаются в новых решениях проблемы.
К таким регионам относятся малые остро-
вные развивающиеся государства (МОРГ).
Согласно информации, упомянутой в исследо-
вании, кормовые территории формируются за
счет большого количества фитопланктона, ко-
торый в свою очередь производит более 50 �
кислорода и потребляет 37 млрд тонн угле-
кислого газа >1@, что составляет обɴем выб-
росов в атмосферу за год.

По результатам, проводимых в течение
десятилетий исследований и их анализа от-
носительно роли китов в экосистеме океана,
крупнейшие животные на Земле представ-
ляют собой важнейший механизм циркуля-
ции углекислого газа и кислорода под водой,
несмотря на их небольшую численность >10@.
Киты фактически формируют температуру,
обеспечивая химический и биологический
балансы и перенося питательные вещества,
что увеличивает численность различных
рыб >3@.

В соответствии с докладом, подготов-
ленным для секретариата Тихоокеанской ре-
гиональной программы по окружающей сре-
де (Pacific regional Environment Programme),
киты могут помочь в прямом смысле этого
слова странам выполнить климатические обя-
зательства по сокращению выбросов, установ-
ленные Парижским соглашением (12 декаб-
ря 2015 г.) >1@. Каким же образом это осуще-
ствить и как обратить последствия экономи-
ческой деятельности" Как упоминалось ранее,
кит в стоимостном значении может быть при-
равнен к деревьям именно в связи с его спо-
собностью потреблять большое количество
углекислого газа. Следовательно, большее
количество китов может уравновесить нагруз-
ку на страны, особенно активно задействован-
ные в производственных цепочках – крупные
развитые государства. А если рассматривать
МОРГ, где поступления от туризма в бюджет
достигает 30 �, а сами они являются держа-
телями 15–30 � пятидесяти крупнейших эко-
номических зон и берега которых представ-
ляют собой важнейшие кормовые базы для
китов, то видна четкая стратегия действий в
глобальном масштабе >8@.

Антропогенные ɮакторы
снижения численности китов

По данным Международного энергети-
ческого агентства (МɗА), обɴемы выбросов
углекислого газа в 2023 г. достигли рекордной
цифры – 37,4 млрд тонн >6@. Основным источ-
ником загрязнения стал сектор транспортных
перевозок в результате резкого снятия ковид-
ных ограничений.

Согласно статистическим данным ООɇ,
на Китай, США и ЕС приходится половина
выбросов всей планеты >4@. Анализируя си-
туацию по странам и сравнивая регионы наи-
более активных выбросов с кормовыми база-
ми китов, было зафиксировано совпадение
территориальных кормовых баз, миграцион-
ных путей китообразных и стран с большим
обɴемом выбросов в атмосферу >4@.

В этой связи задача должна отвечать
принципу «загрязнитель платит» и в грамот-
ном финансовом распределении затрат на про-
граммы по восстановлению численности ки-
тов. Для этого необходимо провести целенап-
равленное изучение других факторов, влияю-
щих на изменение популяции китов. Кроме
прямого загрязнения атмосферы следует
учесть загрязнение водной среды судами и
радиоактивное загрязнение вод Мирового оке-
ана, что пагубно влияет на всю экосистему и
на популяцию китов, в том числе.

Решением этой проблемы, по мнению ис-
следователей «Института профессионального
и организационного развития МВФ», могут
стать разработанные финансовые механизмы,
увеличивающие численность китов, такие как
субсидирование и компенсации компаниям,
выделенные за потери от изменения или удли-
нения маршрутов судов, совпадающих с пере-
движением китовых стай и их кормовых баз.
Также по подсчетам МВФ, возможно, достиг-
нуть отметки в 1,7 млрд тонн поглощаемого
углекислого газа ежегодно >1@, если будет вос-
становлена допромысловая численность китов,
а это означает, что необходимо разработать
определенную систему расчетов, при которой
станет ясна общая сумма ежегодных расхо-
дов на данную программу.

В качестве механизма учета численно-
сти китообразных чаще всего используются
метки, но они не всегда отражают реальные
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цифры. Дело в том, что маячки на плавниках
могут держаться недолго, а миграционные
пути в рамках Мирового океана изменяются.
И все же даже приблизительные данные о
численности китов в районах кормовых баз и
экономических зон могли бы дать толчок к
фиксированию их численности и введению в
действие экологических программ, направлен-
ных на борьбу, в том числе с климатическим
сдвигом.

Радиоактивное загрязнение
Мирового океана

С появлением и дальнейшим развитием
атомных технологий с конца 1940-х гг. и по
настоящее время в морскую среду попали раз-
личные искусственные радионуклиды либо в
результате военных операций, промышленных
сбросов, медицинских выбросов, либо ядер-
ных аварий. ɗто привело к их широкому рас-
пространению, круговороту по водам Миро-
вого океана и поглощению биотой как локаль-
но, вблизи точек сброса, так и глобально, ра-
диации в различных дозах. Исследования
различных способов взаимодействия радио-
активных веществ с морской средой стала
заниматься морская радиоэкология >14@ и уже
в 1960 г. загрязнение вод морей и океанов в
результате сброса в них радиоактивных от-
ходов (РАО) было признано МАГАТɗ меж-
дународной проблемой значительного масш-
таба >11@.

Глубины океана использовались в каче-
стве кладбища для ядерных материалов с
самого начала работы над атомными проек-
тами разными странами. Исследование, про-
веденное в 2019 г., выявило, по меньшей мере,
18 000 радиоактивных обɴектов, разбросан-
ных по дну Северного Ʌедовитого океана.
В период с 1948 по 1982 гг. правительство Ве-
ликобритании отправило в глубины океана «по-
чти 70 000 тонн ядерных отходов, а США,
Франция, Швейцария, əпония и ɇидерланды
использовали океан для утилизации радиоак-
тивных материалов, хотя и в гораздо мень-
ших количествах» >12@. Сброс РАО в воды
Мирового океана ведет к тому, что рыба, план-
ктон и водоросли становятся радиоактивны-
ми, в свою очередь заражая более крупных
особей кто питается ими в пищевой цепочке.

В частности, у китов идет накопления цезия-
137 в жировых тканях, сокращая их продол-
жительность жизни.

ɏотя международные договоры теперь
запрещают сбрасывать радиоактивные мате-
риалы в море, правительство Великобритании
изучает возможность «захоронения до
750 000 кубометров РАО, включая более
100 тонн плутония, под морским дном у бере-
гов Камбрии» >12@ на северо-западе Англии.
Британские официальные лица утверждают,
что «такого рода геологическое захоронение
позволяет сохранять РАО стабильными и бе-
зопасными в течение сотен тысяч лет» >12@,
хотя такие происшествия, как утечка жидких
радиоактивных веществ в 2014 г. на обɴекте
по захоронению РАО в полукилометре под со-
ляными пластами в ɇью-Мексико (США), де-
монстрируют что, использования морских вод
для репозиториев не допустимо, так как ве-
дет к радиоактивному заражению, что, в свою
очередь, вызывает мутацию или гибель мор-
ских обитателей.

Еще одной эпохальной вехой в загрязне-
нии вод Мирового океана стала утечка радио-
активной воды в Тихий океан в марте 2011 г. в
əпонии в результате аварии на Фукусиме из-
за землетрясения и последующего за ним цу-
нами, которые вывели из строя системы ох-
лаждения, вызвав расплавление реактора и
взрывы на АɗС «Фукусима-Дайити». После
восстановление инфраструктуры «Фукусимы-1»,
японский оператор ТЕРСО начал сбрасывать
воду, оставшуюся после охлаждения разру-
шенных реакторов и прошедших очистку от
большинства радионуклидов. В общем обɴе-
ме əпония сольет по подводному тоннелю в
километре от «Фукусимы-1» в океан «более
1 млн тонн радиоактивной воды с апреля 2023 г.
до 31 марта 2025 г.» >15@. В июле 2024 г. əпония
провела уже седьмой сброс в воды Тихого
океана обɴемом 31,2 тыс. тонн. При этом
«концентрация радиоактивных веществ в воде
была превышена более чем в 14 млн раз –
она составляет 22 млрд беккерелей при нор-
ме в 1,5 тыс.» >16@. ɏотя МАГАТɗ в июле 2023 г.
открыло свой офис на АɗС «Фукусима-1» и за-
веряла, что сотрудники МАГАТɗ будут отсле-
живать радиационный фон воды, как в день
сброса, так и осуществлять последующий
мониторинг >17@.
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əпонская общественность и некоторые эк-
сперты по морской флоре и фауне неоднократно
высказывали опасения, что радиоактивный ма-
териал в море может концентрироваться среди
крупных морских существ, в том числе и китов,
находящихся на вершине пищевой цепочки и
живущих в течение длительного времени. При
этом правительство əпонии запретило вылов
рыбы в районах вблизи поврежденной АɗС, а
японские местные органы власти и рыболовец-
кие кооперативы əпонии проводят регулярные
проверки морепродуктов на радиацию вдоль ти-
хоокеанского побережья >13@. Однако уже с
июня 2011 г. японские китобои неоднократно об-
наруживали следы радиоактивного цезия в
океанских гигантах, выловленных у берегов се-
верного японского острова ɏоккайдо в Тихом
океане, у которых показатели составляли 31 бек-
керель и 24,3 беккереля цезия на килограмм >13@.
ɇеобходимо отметить, что полураспад цезия-
137 составляет 32 года, а полураспад трития –
12,4 года. При этом əпония продолжает охотить-
ся на китов в нарушение международного мо-
ратория, который разрешает убивать морских
млекопитающих только для «научных исследо-
ваний» >15@. Такой безответственный подход к
водам Мирового океана уже дал свои результа-
ты, в частности, многие страны (Китай, ɘжная
Корея, Россия и другие страны) уже отказались
покупать морепродукты у əпонии >17@, заботясь
о своей национальной продовольственной безо-
пасности населения.

Регулируемый туризм
и правовой статус китов
как реɲение проблемы

В настоящее время обсуждаются идеи
создания экологической, правовой и финансовой
системы туризма >8@. ɇа данный момент в ми-
ровом масштабе китовый туризм практически
нигде не урегулирован или находится под запре-
том. При этом если брать в расчет тот факт,
что 30 � бюджета МОРГ покрывается именно
туристическими услугами, то повышение тури-
стического налога, а также другие компенсаци-
онные меры способны внести существенный
вклад в финансовые программы по увеличению
численности китообразных. Параллельно при-
равнивание правового статуса китов к статусу
человека решило бы проблему их незащищен-

ности. ɗтот шаг уже был сделан в рамках про-
граммы VI Международного Культурного Фо-
рума в Санкт-Петербурге в 2017 г. – представ-
лена «Декларация о правах и свободе дельфи-
нов и китов», в которой прописано, что «морс-
кие млекопитающие признаются личностями»,
«обладающими самосознанием, наделенными
разумом и чувствами» >9@. В основе документа
лежит исследование интеллекта китообразных
ученого Ʌори Марино, доказавшей сложность
строения их мозга и наличие участков, отвеча-
ющих за коммуникацию и познание >19@.

Именно такой подход может в дальней-
шем гарантировать их дополнительную юриди-
ческую защиту к разработанным финансовым
и экологическим программам, позволить опре-
делить их место в мировой системе. Интере-
сен тот факт, что Индия, занимающая 4-е мес-
то в мире по выбросам углекислого газа, стала
первой страной, которая признала китообразных
разумными существами. За ней последовали
Коста-Рика, ɑили и Венгрия >20@.

Россия играет ключевую роль в данных
процессах, так как речь, прежде всего, идет о
ее географической расположенности относи-
тельно крупнейших кормовых баз в Арктике
и на Дальнем Востоке, так называемых «сто-
ловых для китов» >2@. В этой связи необходи-
мо расширить правовое регулирование данно-
го вопроса. В России уже действует Федераль-
ный закон Российской Федерации ʋ 166-ФЗ,
который в новой редакции от 29 мая 2024 г.,
запрещает «осуществление промышленного
рыболовства и прибрежного рыболовства в
отношении китообразных» (п. 7 ст. 26) >7@.
В дальнейшем новый правовой статус китов
мог бы поспособствовать не только защите
этих важных для экосистемы существ, но и
создал бы новые возможности, касающиеся
тенденций климатического развития.

Вывод

Проведенный кросс научный анализ про-
блемы статуса китообразных в мировой эко-
логической, экономической и правовой систе-
мах, а также пользы этих важных существ,
выявил, что киты, благодаря своим биологи-
ческим особенностям, представляют собой
уникальный механизм, способный повлиять
на уровень загрязнения атмосферы и водной
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системы, на их температуру, а также на коли-
чество рыбы и рыбных ресурсов в Мировом
океане. Задачи по поиску новых решений и
возможных программ, способные отрегулиро-
вать баланс и увеличить популяцию китов,
реализуются путем создания четкой юриди-
ческой системы по защите этого редкого и
значимого вида млекопитающих.

Разработка новых стратегий должна осу-
ществляться с учетом не только кризисных
факторов и финансовой выгоды, но и с пони-
манием, что наша планета – это единый жи-
вой организм, имеющий свою сложную орга-
низацию, ведь численность китов напрямую
связана как с антропогенной деятельностью,
так и с проблемой изменения климата и за-
щиты вод Мирового океана, как всеобщего
ресурса человечества, от радиационного заг-
рязнения.
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THE SPECIAL INVESTMENT CONTRACT AS AN INSTRUMENT
OF STATE SUPPORT FOR INVESTMENT ACTIVITIES IN RUSSIA

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

Introduction� the paper deals with the analysis of the legal support for the special investment contract
(SPIC), which is one of the most effective instruments of state support for investment activities in Russia.
It allows stimulating the creation, modernization and development of industrial production, the development
and introduction of modern technologies, which contributes to the growth of the country¶s economy and
improves the Tuality of life of the population. Purpose� to study the special investment contract as a tool that is
used to attract investments in various sectors of the economy; to study the formation and current state of the
legislative regulation of the use of the special investment contract in Russia and in foreign countries for the
implementation of various strategic projects and programs, including the implementation of infrastructure projects,
programs for the development of tourism, industry, agriculture and other sectors of the economy. Methods� the
methodological framework for the research is made up of the general scientific and specific scientific methods of
cognition, among which the methods of analysis, synthesis, the empirical method of legal modeling, dogmatic
(formal-logical) and formal-legal methods, as well as the method of legal forecasting play a special role. Results�
the special investment contract is studied in the work as an effective tool for attracting investments in various
sectors of the economy, which allows the state to implement its strategic projects without spending its own
funds and provides investors with certain guarantees and preferences, which makes investing in projects more
attractive. It is established that the SPIC contributes to the development of scientific and technological progress
and innovations in the country¶s economy, serves to increase the competitiveness of domestic producers on the
world market and improve product Tuality, and is also an effective tool to stimulate the creation of new industries.
The regulation of special investment contracts is studied using the example of the Russian legislation and some
foreign countries. The novelties of the actively developing federal legislation regulating special investment
contracts are analyzed. In particular, the expansion of the scope of application of the special investment contract
is established. The differences in the legislative regulation in Russia and abroad are revealed. It is established
that international investment contracts are aimed at reducing risks for foreign investors, at promoting international
competition, which prohibits discriminatory treatment of foreign investors, guaranteeing them both national and
most-favored-nation treatment. Conclusions� the main advantages and disadvantages of the special investment
contract, as well as the risks from its use, are identified. The methodological recommendations are given for the
preparation of the special investment contract in order to minimize risks and ensure its effectiveness. It is
established that, in general, the legislative regulation of special investment contracts in various countries is
aimed at ensuring transparency, protecting investors and ensuring the responsible management of investment
funds. It is argued that the current foreign policy and economic situation in the country, at times, actualizes the
problem of improving the investment legislation, which includes the legislation on the SPIC, which is one of the
forms of public-private partnership. The proposal to adopt a unified legislative act, which would regulate all
possible forms of public-private partnership, is substantiated.
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СПЕЦИАЛɖНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ
КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРɀКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛɖНОСТИ В РОССИИ

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

Введение� статья посвящена анализу правового обеспечения специального инвестиционного кон-
тракта (СПИК), который является одним из наиболее эффективных инструментов государственной поддер-
жки инвестиционной деятельности в России. Он позволяет стимулировать создание, модернизацию и ос-
воение производства промышленной продукции, разработку и внедрение современных технологий, что
способствует росту экономики страны и улучшению качества жизни населения. Цель� исследование спе-
циального инвестиционного контракта в качестве инструмента, который используется для привлечения
инвестиций в различные сектора экономики; изучение становления и современного состояния законода-
тельного регулирования использования специального инвестиционного контракта в России и в зарубеж-
ных странах для реализации различных стратегических проектов и программ, в том числе реализации
инфраструктурных проектов, программ развития туризма, промышленности, сельского хозяйства и дру-
гих секторов экономики. Методы� методологическую основу исследования составили общенаучные и
частнонаучные методы познания, среди которых особую роль играют методы анализа, синтеза, эмпири-
ческий метод правового моделирования, догматический (формально-логический) и формально-юриди-
ческий методы, а также метод правового прогнозирования. Результаты� специальный инвестиционный
контракт исследован в работе как эффективный инструмент для привлечения инвестиций в различные
сектора экономики, который позволяет государству реализовывать свои стратегические проекты, не тратя
свои собственные средства, и предоставляет инвесторам определенные гарантии и преференции, что де-
лает инвестирование в проекты более привлекательным. Установлено, что СПИК способствует развитию
научно-технического прогресса и инноваций в экономике страны, служит повышению конкурентоспо-
собности отечественных производителей на мировом рынке и улучшению качества продукции, а также
является эффективным инструментом стимулирования создания новых производств. Регулирование спе-
циальных инвестиционных контрактов изучено на примере российского законодательства и некоторых
зарубежных стран. Проанализированы новеллы активно развивающегося федерального законодательства,
регулирующего специальные инвестиционные контракты. В частности, установлено расширение сферы
применения специального инвестиционного контракта. Выявлены различия законодательного регулиро-
вания в России и за рубежом. Установлено, что международные инвестиционные контракты направлены
на снижение рисков для иностранных инвесторов, на содействие международной конкуренции, которая
запрещает дискриминационное обращение с иностранными инвесторами, гарантируя им как нацио-
нальный режим, так и режим наибольшего благоприятствования. Выводы� выявлены основные преиму-
щества и недостатки специального инвестиционного контракта, а также риски от его использования. Даны
методические рекомендации по составлению специального инвестиционного контракта с целью миними-
зации рисков и обеспечения его эффективности. Установлено, что в целом законодательное регулирова-
ние специальных инвестиционных контрактов в различных странах направлено на обеспечение прозрач-
ности, защиту инвесторов и обеспечение ответственного управления инвестиционными фондами. Утвер-
ждается, что современная внешнеполитическая и экономическая ситуация в стране в разы актуализирует
проблему по совершенствованию инвестиционного законодательства, в состав которого входит и законо-
дательство о СПИК, являющемся одной из форм публично-частного партнерства. Обосновано предложе-
ние о принятии унифицированного законодательного акта, в котором были бы урегулированы все воз-
можные формы публично-частного партнерства.
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Введение

Специальный инвестиционный контракт
(далее – СПИК) является одним из наиболее
эффективных инструментов государственной
поддержки инвестиционной деятельности в
России. Он позволяет стимулировать созда-
ние, модернизацию и освоение производства
промышленной продукции, разработку и вне-
дрение современных технологий, что способ-
ствует росту экономики страны и улучшению
качества жизни населения. Федеральный за-
кон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О про-
мышленной политике в Российской Федера-
ции» в ст. 3 раскрывает определение термина
«промышленная продукция» как товары, про-
изведенные в результате осуществления дея-
тельности в сфере промышленности. Готовые
продукты, произведенные в промышленности,
могут использоваться в различных отраслях
экономики, таких как строительство, производ-
ство транспортных средств, энергетика и др.

В современном мире, как правило, ис-
пользуются технологические процессы и обо-
рудование, которые подвергаются постоянно-
му улучшению и модернизации. Прежде все-
го, производство промышленной продукции –
это сложный процесс, который требует исполь-
зования современных технологий и материа-
лов. Это необходимо для повышения качества
продукции, снижения затрат на производство
и увеличения производительности труда.
В связи с этим многие предприятия ведут ак-
тивную работу по внедрению новых техноло-
гий и оборудования, что требует значитель-
ных затрат и может стать препятствием для
многих предприятий. В таких случаях можно
использовать СПИК – инструмент, который
позволяет привлекать инвестиции для реали-
зации проектов по внедрению новых техноло-
гий и оборудования. Например, в России
СПИК часто используются для реализации
проектов по модернизации производства.

В рамках таких проектов предприятия могут
привлечь инвестиции для закупки нового обо-
рудования, проведения работ по модерниза-
ции производственных линий и т. д. Взамен ин-
вестор получает определенную долю в при-
были, которую будет получать предприятие
после реализации проекта.

Специальный инвестиционный контракт –
это инструмент, который используется для при-
влечения инвестиций в различные экономичес-
кие сектора. Они используются во многих
странах, в том числе и в России, для реализа-
ции различных стратегических проектов и
программ. СПИК были введены в России в
2015 г. и с тех пор стали очень популярными.
Они используются для реализации инфра-
структурных проектов, программ развития
туризма, промышленности, сельского хозяй-
ства и других секторов экономики [3, с. 109].

Законодательство, регулирующее СПИК,
различается в разных странах. Например, в Гер-
мании, Франции и Японии существуют свои на-
циональные законы, регулирующие СПИК.
В Германии СПИК регулируются законом о фе-
деральных дорожных проектах (FStrPrivFinG),
который включает в себя нормы, регулирующие
заключение, исполнение и прекращение СПИК.
Кроме того, в некоторых странах существуют
специальные организации, которые занимаются
управлением СПИК. В России это Федераль-
ное агентство по управлению государственным
имуществом (Росимущество). В других стра-
нах, таких как Франция и Япония, управление
СПИК осуществляется специальными агент-
ствами и корпорациями. Однако, несмотря на
различия в законодательстве, все СПИК име-
ют общие черты. Они представляют собой до-
говор между инвестором и государственным
органом или организацией, который обязывает
инвестора вложить свои средства в проект в те-
чение определенного времени. Взамен инвес-
тор получает преференции, такие как налоговые
льготы, гарантированная доходность и др.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционное законодательство, ин-
вестирование в проекты, специальный инвестиционный контракт, государственная поддержка инвестицион-
ной деятельности.
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Специальный инвестиционный контракт
как способ стимулирования создания,
модернизации, освоения производства
промыɲленной продукции, разработки
и внедрения современных технологий

СПИК считается эффективным инстру-
ментом для привлечения инвестиций в различ-
ные сектора экономики, позволяющим госу-
дарству реализовывать свои стратегические
проекты, не тратя на это собственные сред-
ства. В то же время СПИК предоставляет ин-
весторам определенные гарантии и преферен-
ции, что делает инвестирование в проекты
более привлекательным.

Одним из основных преимуществ СПИК
является возможность привлечения значитель-
ных обɴемов инвестиций в различные отрасли
экономики. Благодаря этому возможно созда-
ние новых производств, модернизация суще-
ствующих, освоение новых технологий и т. д.
ɗто позволяет улучшить экономический кли-
мат в регионах, создать новые рабочие места
и повысить уровень жизни населения.

Кроме того, СПИК способствует разви-
тию научно-технического прогресса и иннова-
ций в экономике страны. Благодаря инвести-
циям в разработку и внедрение новых техно-
логий возможно повышение конкурентоспособ-
ности отечественных производителей на ми-
ровом рынке и улучшение качества продукции.

СПИК является эффективным инстру-
ментом стимулирования создания новых про-
изводств. Благодаря СПИК у инвесторов по-
является возможность получить дополни-
тельные льготы и преференции при создании
новых производств. ɗто позволяет снизить
затраты на производство и увеличить его эф-
фективность.

Однако СПИК также имеет свои недо-
статки и риски. Один из главных рисков – это
несоблюдение инвестором условий контракта.
В этом случае государство может потерять
значительные средства, выделенные на под-
держку проекта. Кроме того, СПИК может
привести к появлению монополистических
позиций на рынке, что негативно скажется на
конкуренции и ценах на продукцию.

Для того чтобы минимизировать риски
и обеспечить эффективность СПИК, необхо-
димо правильно оформлять и контролировать

выполнение контракта. Важным элементом
является выбор правильного инвестиционного
проекта, который должен быть рентабельным
и соответствовать стратегическим интересам
государства. Кроме того, необходимо устано-
вить механизмы контроля за выполнением
условий контракта, а также предусмотреть
меры ответственности за его нарушение.

Регулирование специальных
инвестиционных контрактов в России

и некоторых зарубежных странах

Специальный инвестиционный контракт –
это юридический инструмент, который позво-
ляет привлекать инвестиции для реализации
проектов по модернизации и развитию произ-
водства. В СПИК участвуют различные
субɴекты, каждый из которых имеет свои пра-
ва и обязанности. Законодательство о СПИК
содержит нормы, которые регулируют заклю-
чение, исполнение и прекращение СПИК, а
также права и обязанности сторон. Кроме того,
законодательство может содержать опреде-
ленные условия, которые должны быть выпол-
нены при реализации проекта. ɇапример, за-
конодательство может предусматривать обя-
зательное привлечение в проект местных по-
ставщиков, использование экологически чис-
тых технологий и т. д.

В России понятие специального инвести-
ционного контракта вошло в экономический
оборот с принятием Федерального закона от
31 декабря 2014 г. ʋ 488-ФЗ «О промышлен-
ной политике в Российской Федерации», а пер-
вый СПИК был подписан через полтора года –
в июне 2016-го. В соответствии с п. 1 ст. 16
вышеназванного закона, по специальному ин-
вестиционному контракту одна сторона – ин-
вестор – в предусмотренный этим контрактом
срок своими силами или с привлечением иных
лиц обязуется создать либо модернизировать
и (или) освоить производство промышленной
продукции на территории Российской Федера-
ции, на континентальном шельфе Российской
Федерации, в исключительной экономической
зоне Российской Федерации, а другая сторо-
на – Российская Федерация или субɴект Рос-
сийской Федерации – в течение такого срока
обязуется осуществлять меры стимулирова-
ния деятельности в сфере промышленности,
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предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации или законодательством
субъекта Российской Федерации в момент зак-
лючения специального инвестиционного кон-
тракта. Наряду с Российской Федерацией сто-
ронами СПИК могут быть субъект Российс-
кой Федерации и (или) муниципальное образо-
вание, контракт может быть заключен и без
участия Российской Федерации.

Региональные меры поддержки опреде-
ляются субъектом Российской Федерации или
муниципальным образованием самостоятель-
но и могут включать снижение региональной
части ставки налога на прибыль до 0 %, сни-
жение ставок налога на имущество, земель-
ного и транспортного налогов и другие префе-
ренции [2].

Вышеуказанное определение СПИК со-
ответствует механизму так называемого
СПИК 1.0 (термин используется Министер-
ством финансов России), который применя-
ется только к ст. 16 Федерального закона
«О промышленной политике в Российской
Федерации». В части заключения, изменения
и расторжения СПИК 1.0 утверждены Прави-
ла заключения СПИК и типовая форма СПИК
для отдельных отраслей промышленности [5].

К СПИК применяются положения зако-
нодательства об инвестиционной деятельно-
сти, если иное не установлено законом и не
противоречит их существу. Федеральное за-
конодательство, касающееся специальных
инвестиционных контрактов, активно развива-
ется: в 2023 г. действует уже восьмая редак-
ция Постановления Правительства РФ «О спе-
циальных инвестиционных контрактах для от-
дельных отраслей промышленности». Так,
например, была расширена сфера применения
инструмента. Полномочиями заключать спе-
циальные инвестиционные контракты допол-
нительно к Министерству промышленности и
торговли России наделены Министерство
энергетики Российской Федерации и Мини-
стерство сельского хозяйства Российской
Федерации. Утверждены типовые формы та-
ких контрактов для отдельных отраслей про-
мышленности и многое другое.

В начале 2019 г. в Федеральный закон
«О промышленной политике в Российской Фе-
дерации» был внесен ряд концептуальных из-
менений в части СПИК [6]. Механизм СПИК

был переработан и появился его второй вари-
ант, который называют СПИК 2.0. Кроме
того, в Налоговом кодексе РФ появилась но-
вая глава 3.5 со ст. 25.16, касающаяся нало-
гоплательщиков – участников специальных
инвестиционных контрактов.

СПИК 2.0 применяется для инвестици-
онных проектов по внедрению или разработ-
ке и внедрению современной технологии из
утвержденного перечня в целях освоения се-
рийного производства промышленной продук-
ции на основе этой технологии. Для таких кон-
трактов, заключенных после вступления в силу
указанного федерального закона, было приня-
то Постановление Правительства РФ от
16 июля 2020 г. № 1048 «Об утверждении Пра-
вил заключения, изменения и расторжения спе-
циальных инвестиционных контрактов» [4].

СПИК 2.0 – это соглашение между ин-
вестором и государством, в котором фикси-
руются:

– обязательства инвестора – реализо-
вать инвестиционный проект по внедрению или
разработке и внедрению технологии в целях
освоения серийного производства промышлен-
ной продукции на основе этой технологии;

– обязательства государства (Российс-
кой Федерации, субъекта РФ, муниципально-
го образования) – обеспечивать стабильность
условий ведения хозяйственной деятельнос-
ти и применять меры стимулирования в сфе-
ре промышленности, предусмотренные согла-
шением.

Сведения о заключении, изменении, ра-
сторжении и прекращении действия СПИК
вносятся в реестр специальных инвестици-
онных контрактов. Ранее заключенные
СПИК (СПИК 1.0) сохраняют свое действие
и также подлежат автоматическому вклю-
чению в реестр.

Законодательство, регулирующее
СПИК, и практика применения инвестицион-
ных контрактов в Российской Федерации в за-
рубежных странах имеет существенные раз-
личия. Так, рассматриваемые отношения в
Германии регулируются Инвестиционным ко-
дексом Германии (Kapitalanlagegesetzbuch, или
KAGB). Это законодательство обеспечивает
основу для создания и регулирования конкрет-
ных видов инвестиционных фондов, включая
фонды прямых инвестиций и недвижимости.
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В соответствии с KAGB специальные инвес-
тиционные фонды подчиняются строгим
нормативным требованиям и должны управ-
ляться лицензированным управляющим фон-
дом. Кроме того, инвесторам в эти типы фон-
дов предоставляется определенная юридичес-
кая защита и требования к раскрытию ин-
формации. Чтобы соответствовать правилам,
установленным KAGB, управляющие фонда-
ми должны следовать определенным прави-
лам по формированию фондов, диверсифика-
ции инвестиций, управлению рисками и отчет-
ности. Несоблюдение этих правил может при-
вести к штрафам и проверке со стороны ре-
гулирующих органов.

Специальные инвестиционные контракты
во Франции в первую очередь регулируются
Финансово-валютным кодексом Франции
(Code monétaire et financier). Это законода-
тельство поддерживает основу для создания
и регулирования инвестиционных фондов во
Франции и обеспечивается Autorité des
Marchés financiers (AMF), который является
финансовым регулирующим органом страны.
Согласно французскому законодательству,
инвестиционные фонды должны быть авто-
ризованы AMF и должны соответствовать
определенным нормативным требованиям,
касающимся их организации, управления и
отчетности. AMF несет ответственность за
соблюдение этих требований и может нала-
гать штрафы или другие санкции за их не-
соблюдение. Кроме того, Франция внедрила
определенные директивы ЕС, касающиеся
инвестиционных фондов, например Директиву
об управляющих альтернативными инвести-
ционными фондами (AIFMD), которая обес-
печивает нормативно-правовую базу для уп-
равляющих альтернативными инвестиционны-
ми фондами, включая фонды прямых инвес-
тиций и хедж-фонды.

Специальные инвестиционные контракты
в Японии в основном регулируются Законом о
финансовых инструментах и биржах (FIEA).
Это законодательство обеспечивает основу для
создания и деятельности инвестиционных фон-
дов в Японии и обеспечивается Агентством
финансовых услуг (FSA), которое является
финансовым регулирующим органом страны.
Согласно японскому законодательству, инвес-
тиционные фонды должны быть зарегистриро-

ваны в FSA и должны соответствовать опре-
деленным нормативным требованиям, касаю-
щимся их организации, управления и раскры-
тия информации. FSA несет ответственность
за соблюдение этих требований и может нала-
гать штрафы или другие санкции за их несоб-
людение. Япония также внедрила определен-
ные международные стандарты, относящиеся
к инвестиционным фондам, такие как Принци-
пы Международной организации комиссий по
ценным бумагам (IOSCO), которые содержат
рекомендации по регулированию и надзору за
инвестиционными фондами.

Международные инвестиционные кон-
тракты направлены на снижение рисков для
иностранных инвесторов, содействие между-
народной конкуренции, которая запрещает дис-
криминационное обращение с иностранными
инвесторами, гарантируя им как национальный
режим, так и режим наибольшего благопри-
ятствования. Международные инвестицион-
ные контракты преследуют цель достижения
более высоких уровней развития в развиваю-
щихся странах за счет привлечения иностран-
ных инвестиций и защиты инвестиций и инве-
сторов на основе надлежащей правовой про-
цедуры, в соответствии с обязательными до-
говорами и правовыми механизмами [1].

Выводы

Таким образом, можно заключить, что,
несмотря на различия в законодательстве, все
СПИК имеют общие черты. Они представля-
ют собой договор между инвестором и госу-
дарственным органом или организацией, кото-
рый обязывает инвестора вложить свои сред-
ства в проект в течение определенного време-
ни. Взамен инвестор получает определенные
преференции, такие как налоговые льготы, га-
рантированная доходность и др. В целом зако-
нодательное регулирование специальных инве-
стиционных контрактов в различных странах
направлено на обеспечение прозрачности, за-
щиту инвесторов и обеспечение ответственно-
го управления инвестиционными фондами.

Современная внешнеполитическая и эко-
номическая ситуация в стране в разы актуа-
лизирует проблему по совершенствованию
инвестиционного законодательства, в состав
которого входит и законодательство о СПИК,
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являющемся одной из форм публично-част-
ного партнерства. Полагаем, что сегодня ос-
тро стоит вопрос о совершенствовании инве-
стиционного законодательства и целесообраз-
ным является предложение о принятии уни-
фицированного законодательного акта, в ко-
тором были бы урегулированы все возмож-
ные формы публично-частного партнерства.
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Introduction� the development of civil society in order to achieve socially oriented goals is not possible
without the active participation of representatives of society in it. The dynamics of the development of auxiliary
systems for supporting these relationships, in modern conditions, increasingly begin to depend on machine
analysis systems for both information and the priorities of participation of subjects in relationships that correspond
to the interests of society¶s development and are based on neural network programming. The above-mentioned has
formed the purpose of the study: to conduct a scientific analysis of the use of machine analysis systems in
determining the legal and machine-logical prereTuisites for citizens¶ participation in crowdfunding of an economic
and civil nature. Methods� the methodological framework for the conducted research is the methods of scientific
cognition, including such main ones as the methods of consistency, analysis and comparative law and the methods
of machine analysis of social relations. Result� the authors have analyzed the legal status of crowdfunding in the
Russian Federation, which refers to all forms of collective participation of citizens in the implementation of civil
initiatives, both commercial and social, and provided the main positive and negative indicators of the use of neural
networks in calculating indicators of participation in civil projects. Conclusions� the use of modern machine
analysis systems is acceptable in practice, but it can generate a complex of legal, organizational, interpretative,
impartial and ethical problems.
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Введение� развитие гражданского общества, для достижения социально-ориентированных целей, не
представляется возможным без активного участия в нем представителей общества. Динамика развития вспо-
могательных систем поддержки данных отношений, в современных условиях, все в большей степени начина-
ет зависеть от систем машинного анализа как информации так и приоритетов участия субɴектов в отноше-
ниях соответствующих интересам развития общества и основанных на нейросетевом программировании.
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Отмеченное и сформировала цель данного исследования: провести научный анализ использования сис-
тем машинного анализа при определении правовых и машинно-логических предпосылок участия граждан
в краудфандинге экономического и гражданского характера. Методы� методологической основой прове-
денного исследования выступают методы научного познания, среди которых основное место занимают
методы системности, анализа и сравнительно-правовой и методы машинного анализа социальных отно-
шений. Результат� авторами проведен анализ юридического статуса в Российской Федерации краудфандин-
га, под которым понимаются все формы коллективного участия граждан в реализации гражданских инициа-
тив как коммерческого так и социального характера и приведены основные положительные и отрицательные
показатели использования нейросетей при расчете показателей участия в гражданских проектах. Выводы�
использование современных систем машинного анализа допустимо на практике но может порождать комп-
лекс проблем правового, организационного, интерпретационного, беспристрастного и этического характера.

Клɸчевые слова� краудфандинг, нейросети, правовые основы гражданского финансирования, про-
блемы использования машинной логики.

Цитирование. Егоров Г. Г., Деркачева Т. В. Особенности использования нейросетей при краудфандинге
в РФ: нормативно-правовой статус // /egal Concept   Правовая парадигма. – 2024. – Т. 23, ʋ 4. – С. 75–84. –
DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2024.4.10

Введение

Краудфандинг, или народное финансирова-
ние, уже несколько лет активно применяется в
российской практике. Однако на законодатель-
ном уровне это явление не регламентировано.
В судебной практике редко встречаются споры,
связанные с краудфандинговыми проектами.

Таким образом, отсутствие четкой пра-
вовой базы для краудфандинга в России со-
здает юридические риски для всех участни-
ков процесса.

В странах Восточной Европы правовая
база, регулирующая краудфандинговую дея-
тельность также несовершенна. ɇо при этом
законодатели в муниципалитетах вводят сис-
темы налогообложения, валютные и правовые
ограничения на финансирование значительно
различаются в зависимости от юрисдикции
размещения краудфандинговых платформ и
целей проектов >1; 2@.

В Российской Федерации также отсут-
ствует комплексное законодательное регули-
рование краудфандинга >12@, включая граж-
данский краудфандинг (без получения эконо-
мической выгоды), что порождает как неопре-
деленность для участников рынка, так и ком-
плекс юридических рисков для инвесторов и
инициаторов проектов, и в то же время воз-
никновение системы по сдерживанию разви-
тия данного инструмента для реализации со-
циально значимых проектов.

Отмеченные проблемы и обосновываю
необходимость разработка единого правово-

го поля для регулирования краудфандинга как
в России, так и в странах Европы, что в со-
временных условиях развития может пред-
ставлять существенные трудности.

В России, несмотря на наличие норма-
тивных актов, регулирующих пожертвования
и привлечение инвестиций через краудфандин-
говые платформы (с экономической отдачей),
отсутствует комплексное законодательство,
касающееся гражданского краудфандинга.

Данная ситуация накладывает суще-
ственные ограничения на гибкость в финан-
сировании и реализации общественных про-
ектов и порождает возникновения препят-
ствий по участию государства в обеспече-
нии экономических интересов как граждан
так и власти >12@.

В зарубежных странах механизмы фи-
нансирования краудфандинговых проектов на
основе государственно-частного (ГɑП) и му-
ниципально-частного (МɑП) партнерства не-
достаточно развиты >2@.

Государственная информационная под-
держка и налоговые стимулы для потенциаль-
ных доноров, заинтересованных в финансиро-
вании социальных инноваций, минимальны или
отсутствуют >11@.

Отмеченные факторы ограничивают
возможность для реализации социально зна-
чимых проектов, снижая мотивацию у потен-
циальных инвесторов, и как следствие недо-
статочное использование краудфандинга как
инструмента для решения актуальных проблем
общества.
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Исследование

В действующих федеральных нормах
права, а также комплексе подзаконных регу-
ляторов используются различные формулиров-
ки, которые, тем не менее, позволяют выде-
лить некоторые общие черты краудфандинга:

– привлечение денежных средств от мно-
жества инвесторов (как правило, физических
лиц) через специализированные онлайн-плат-
формы;

– наличие социальной или инновационной
цели проекта;

– добровольный характер взносов;
– отсутствие прямой связи между раз-

мером взноса и получаемой инвестором вы-
годой.

В Распоряжении Правительства РФ от
02.06.2016 ʋ 1083-р «Об утверждении Стра-
тегии развития малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» краудфандинг позициони-
руется как альтернативный источник финан-
сирования для субɴектов малого и среднего
предпринимательства (МСП) на ранних ста-
диях их развития >9@.

В то же время в письме ФɇС России от
25.11.2016 ʋ СД-4-3/22415@ Минфин РФ ис-
пользует определение краудфандинга, заим-
ствованное из свободной интернет-энциклопе-
дии «Википедия»: «Краудфандинг – это фор-
ма коллективного сотрудничества, при кото-
рой люди (доноры) добровольно обɴединяют
свои деньги или другие ресурсы (как правило,
через Интернет) для поддержки проектов или
инициатив других людей или организаций (ре-
ципиентов). ɐелями, при этом могут являться
как помощь пострадавшим от стихийных бед-
ствий, поддержка государственных инициатив
(зона СВО), создания стартап-компаний и
малого предпринимательства и т. п.»

Особого внимания заслуживаю Разɴяс-
нения Комиссии по этике и стандартам по воп-
росу использования адвокатом механизма
краудфандинга, утвержденное Федеральной
палатой адвокатов 13.09.2018 ʋ 04/18, в ко-
тором адвокатское сообщество под данной
категорией понимает деятельность как меха-
низм, позволяющий собирать денежные сред-
ства от неограниченного круга третьих лиц
для оплаты труда адвоката и компенсации его

издержек, связанных с оказанием юридичес-
кой помощи >10@.

Отмеченных три подхода позволяют оп-
ределить краудфандинг – как механизм, при-
влечения финансовые средства от неограни-
ченного круга третьих лиц для реализации
различных проектов, как коммерческого, так
и некоммерческого характера >6@.

Краудфандинг становится все более по-
пулярным инструментом для финансирования
различных инициатив, позволяя реализовывать
проекты, которые не могут получить финан-
сирование из традиционных источников.

С 01.01.2020 г. вступил в силу Федераль-
ный закон от 02.08.2019 ʋ 259-ФЗ «О привле-
чении инвестиций с использованием инвести-
ционных платформ и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации», в котором регулируются вопро-
сы коммерческого краудфандинга (далее –
Закон) >9@.

Данный Закон ограничивает сферу при-
менения данной формы финансирования целя-
ми, связанными с предпринимательской дея-
тельностью реципиентов (п. 5 ч. 1 ст. 2 и ст. 5
Закона). При этом анализируя этапы введе-
ния данного акта, изначальное название зако-
нопроекта – «Об альтернативных способах
привлечения инвестиций (краудфандинге)»,
можно делать однозначный вывод об универ-
сальности отмеченной формы финсирования.
ɇо при этом, анализируя текст акта, можно
сделать вывод об отсутствии в нем т.н. граж-
данского краудфандинга.

Таким образом, в России отсутствует
единое законодательное регулирование крауд-
фандинга. Коммерческий краудфандинг регу-
лируется Законом от 02.08.2019 ʋ 259-ФЗ, а
некоммерческий краудфандинг остается не
охваченным федеральным законодательством.

ɗто создает ряд проблем, связанных с
правовой неопределенностью в данной сфере.

ɇеобходимо разработать комплексное
законодательное регулирование краудфандин-
га, учитывающее особенности как коммер-
ческого, так и некоммерческого направлений.

Закон выделяет три основные категории
участников данной группы отношений:

– прежде всего это операторы инвести-
ционных платформ, включающих юридичес-
кие лица, осуществляющих деятельность по
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организации привлечения инвестиций; обеспе-
чивающих функционирование платформы, на
которой взаимодействуют реципиенты и ин-
весторы и несущих ответственность за выяв-
ленные нарушения действующих норм зако-
нодательства;

– реципиенты (лица, привлекающие ин-
вестиции), как физические так и юридичес-
кие, при этом статус представителей власти
неоднозначен;

– инвесторы / доноры, юридические и фи-
зические лица, предоставляющие средства
на свой страх и риск реципиентам.

Также в отношениях допустимо участи
и третьих лиц, например:

– агенты, оказывающие помощь реципи-
ентам в подготовке и проведении краудфан-
динговой кампании;

– организаторы конкурсов для предостав-
ления инвестиций.

Закон также предусматривает участие
Банка России в качестве органа, осуществля-
ющего контроль за деятельностью операторов
инвестиционных платформ (глава 4 Закона).

Также в Законе определены основные
группы актов, регулирующих отношения сторон:

1. Правила инвестиционной платформы,
составляются оператором платформы; опре-
деляют основные условия работы платформы
и являются обязательным для всех участников
краудфандинговых отношений (ст. 4 Закона).

2. Договоры об оказании услуг, заключа-
ются между оператором платформы и инвес-
торами, реципиентами; определяют условия
предоставления оператором услуг, связанных
с организацией краудфандинга; обеспечивают
доступ реципиентов и инвесторов к участию
в краудфандинге (ст. 3 Закона).

3. Договоры между инвестором и реци-
пиентом, регулируют прямые отношения меж-
ду участниками, вызывающие наибольшее
количество практических вопросов так как
зачастую не соответствуют моделям догово-
ров, предусмотренных действующим законо-
дательством (в первую очередь ГК РФ).

ɇа практике, в зависимости от содержа-
ния, как свидетельствует анализ ст. 807 ГК РФ
и решения Арбитражного суда г. Москвы от
05.04.2018 по делу ʋ 40-168164/17-31-1491,
используются прежде всего договор займа или
договор купли-продажи с предварительной

оплатой (ст. 454 ГК РФ) или же договор по-
жертвования (ст. 582 ГК РФ). При этом пере-
чень возможных форм на данных примерах
не исчерпан >9@.

Закон определяет следующие способы
инвестирования в рамках коммерческого кра-
удфандинга:

1. Предоставление займов (инвестор
предоставляет реципиенту денежные средства
на установленный срок под проценты).

2. Приобретение эмиссионных ценных
бумаг (инвестор приобретает эмиссионные
ценные бумаги, выпускаемые реципиентом с
использованием инвестиционной платформы).

3. Приобретение утилитарных цифровых
прав (инвестор приобретает утилитарные
цифровые права, предоставляющие ему воз-
можность получить от реципиента товары,
услуги или результаты его интеллектуальной
деятельности).

4. Приобретение цифровых финансовых
активов (инвестор приобретает цифровые фи-
нансовые активы, выпускаемые реципиентом
с использованием инвестиционной платформы).

Важно отметить, что действие Закон не
распространяется на: эмиссионные ценные
бумаги кредитных организаций, некредитных
финансовых организаций; структурные обли-
гации; ценные бумаги, предназначенные для
квалифицированных инвесторов.

В настоящее время, в отсутствие спе-
циального регулирования отношений, склады-
вающихся в рамках некоммерческого крауд-
фандинга, участники этих отношений руковод-
ствуются общими нормами гражданского за-
конодательства об обязательствах и догово-
рах, которые применяются прямо или по ана-
логии >3@.

Гражданский краудфандинг играет важ-
ную роль в решении социально-значимых про-
блем государства, стимулируя развитие соци-
альных инноваций, которые, в свою очередь,
являются основой инклюзивного роста.

Обеспечение экономической инклюзив-
ности является неотɴемлемым условием ус-
тойчивости экономического роста. Краудфан-
динг предлагает альтернативу традиционным
инструментам финансирования, таким как:
бюджетное финансирование; венчурный капи-
тал; банковское кредитование; лизинг и мно-
гие другие.
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Он позволяет социальным предпринима-
телям и некоммерческим организациям при-
влекать необходимые средства для реализа-
ции своих проектов от широкого круга людей,
разделяющих их идеи.

Гражданский краудфандинг базируется на
технологиях гражданского участия (civic
technology) – информационно-коммуникацион-
ных технологиях, обеспечивающих взаимодей-
ствие органов власти (правительства), граждан
(общества) и субɴектов хозяйствования >12@.

В рамках социальных инноваций крауд-
фандинговые онлайн-платформы (цифровые
платформы в сети Интернет), применяемы при
данном финансировании, представляют собой
эффективный инструмент для: финансирова-
ния социальных проектов, стартапов, бизнес-
идей, научно-исследовательских работ и обес-
печения высокого уровня прозрачности в про-
цессе денежных операций >1@.

Использование таких систем, в сравне-
нии с традиционными источниками финанси-
рования, является более предпочтительным
по отношению к классическому т.к. формиру-
ет более высокую привлекательность для ини-
циаторов инновационных проектов; создает
механизмы прямого взаимодействия с доно-
рами, исключающее посредников и сокраща-
ющее трансакционные издержки; снижения
влияния географических ограничений и обес-
печение высокой скорости коммуникации меж-
ду участниками проекта и возможность быс-
трого охвата широкой аудитории потенциаль-
ных доноров, привлечения крупных инвестиций
и превышения заявленных в проекте сумм >10@.

Гражданский краудфандинг представляет
собой эффективный инструмент, открывающий
широкий спектр возможностей, в том числе и
для органов государственной власти. В част-
ности использование данного механизма позво-
ляет определить актуальные потребности и ин-
тересы граждан; выявить сферы, требующие
неотложного вмешательства со стороны госу-
дарства; оценить общественную реакцию на раз-
личные инициативы; повысить прозрачность и
подотчетность деятельности государственных
органов и укрепить доверие граждан к власти.

Более подробно эти преимущества мож-
но охарактеризовать следующим образом >3@:

– вовлечение граждан в процесс управ-
ления: краудфандинговые платформы предо-

ставляют гражданам возможность непосред-
ственно участвовать в определении приори-
тетов государственной политики и распреде-
лении бюджетных средств. ɗто позволяет
увеличить легитимность и эффективность го-
сударственного управления;

– снижение коррупционных рисков: про-
зрачность финансирования проектов через
краудфандинговые платформы снижает воз-
можность злоупотреблений со стороны чи-
новников;

– стимулирование социальных инноваций:
краудфандинг создает благоприятные условия
для развития новых идей и реализации соци-
ально значимых проектов;

– повышение эффективности использо-
вания бюджетных средств: Софинансирование
проектов за счет средств граждан позволяет
оптимизировать расходы бюджета и направить
их на решение наиболее актуальных задач;

В целом гражданский краудфандинг яв-
ляется ценным инструментом модернизации
системы государственного управления, позво-
ляющим повысить ее эффективность, прозрач-
ность и подотчетность.

Гражданский краудфандинг несет значи-
тельные преимущества не только для орга-
нов государственной власти, но и для обще-
ства в целом, а также для субɴектов хозяй-
ствования.

Использование данного механизма в со-
циальной сфере позволяет увеличить показа-
тель общественных благ, идет процесс реа-
лизации проекты, которые не могут быть осу-
ществлены за счет бюджетных средств или
инвестиций частного сектора. Увеличить по-
казатели вовлеченности граждан в решение
социальных проблем, представители социума
получают возможность непосредственно уча-
ствовать в реализации инициатив, направлен-
ных на улучшение жизни в своих сообществах.
Повышение социальной активности, стимули-
рует граждан к более активному участию в
общественной жизни >8@.

В сфере коммерческой деятельность
данный механизм позволят создавать новые
возможности для развития, представители
предприятий имеют возможность привлекать
средства для реализации новых проектов, рас-
ширения рынка сбыта и увеличения прибыли.
Повысить узнаваемость бренда, как след-
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ствие улучшить свой имидж. Укрепление свя-
зей с потребителями, через введения новых
каналов коммуникации с потребителями и ана-
лизом их потребностей. Снизить риски, «об-
катка» предприятиям новых идей и продук-
ты без значительных финансовых вложений.

Таким образом использования в стране
гражданского краудфандинга позволяет разви-
вать экономику России, обеспечивая при этом
экономию бюджетных средств власть может
направлять бюджетные средства на решение
приоритетных задач, используя данный меха-
низм для финансирования менее значимых про-
ектов. Мобилизовать свободные средства граж-
дан. Поддержать социальных инноваций, через
создает благоприятные условия для развития
новых идей и реализации социально значимых
проектов. И в тоже время стимулировать тех-
нологическое развитие с помощью привлече-
ние средства для разработки новых техноло-
гий и внедрения инновационных решений.

Анализируя современные достижения, в
данной сфере, можно выделить ряд основных
онлайн-платформ для гражданского краудфан-
динга: *rowfunding (Бельгия); Spacehive (Ве-
ликобритания); *oteo (Испания); PlanBee
(Италия); /a Ruche (Канада); Voor je Buurt
(ɇидерланды); ioby и Patronicity (США); Co-
city (Франция) и т. п.

ɗти платформы позволяют гражданам и
организациям собирать средства на реализа-
цию различных проектов, направленных на
улучшение жизни в сообществах. Они пред-
лагают широкий спектр инструментов и ус-
луг, позволяющих создавать успешные крауд-
фандинговые кампании.

Показателями успеха в их деятельнос-
ти выступают следующие показатели:

– ценностный фактор (привлекательность
идеи проекта, то есть интерес потенциальным
донорам и решать их актуальные проблемы;
социальная значимость проекта, сфера инте-
реса должна иметь социальное ориентирование;
компетентностный показатель, участники про-
екта должны иметь опыт реализации);

– технологический фактор (использова-
ние современных технологий, позволяющих
обеспечивать услуги с помощью современ-
ных web-сервисов или сотовых приложении;
активное использование современных соци-
альных сетей, основанных на социальных тех-

нологиях апробации новых идей; грамотное ис-
пользование контент-маркетинга);

– финансовый фактор (обоснованность
заявленной суммы, то есть соразмерность
вводимых средств с показателем окупаемос-
ти; привлекательность вознаграждения доно-
ров; допустимость использования различных
форм выплаты, не выходящих за сферы при-
знанных в рамках допустимых на террито-
рии РФ);

– правовой фактор (обязательное соблю-
дение норм действующего законодательства
страны, защищающих права всех участников
данных отношений и обеспечивающих про-
зрачность движения средств и реализации
технологий, соответствующих законодатель-
ству РФ с учетом информации составляющей
коммерческую тайну проекта.

Порядок оценки эффективности краудфан-
динговых проектов могут обеспечить как ква-
лифицированные специалисты так и системы
цифрового анализа основанные на функциони-
ровании нейросетей различного вида. Данный
подход обуславливает необходимость разработ-
ки и введения специфической системы клас-
теризации, отличной от классической типоло-
гии экономического финансирования в России.

Система нейросетевого анализа может
быт основана на неопределенно-большом ко-
личестве показателей, которые участники
имеют возможность в любой момент допол-
нить с целью получения максимально досто-
верных результатов анализа перспективности
участия в проекте. ɇами был проведен ана-
лиз по пяти кластерным показателям анализа
нейросетевого кластера представленных на
рисунке. Выделения данных показателей пре-
следовало целью обеспечения нагляднос-
ти и удобству проводимого анализа.

Система анализа данных нейросети ос-
нована на получении данных об участников
проекта, территории реализации идеи проек-
та, уровня динамичной подстройки работы
системы, фактически определения степени
допустимой погрешности, позволяющей ма-
шинному алгоритму сформировать правила
обучения комплекса и создать изменения функ-
ционирования нейросети, на рисунке представ-
лены как «аналитические запросы».

ɇами предлагается следующая группи-
ровка выделенных основных правил кластер-
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ного анализа, определенных на рисунке с ко-
дами К1-К5:

1. Первый модуль основан на социальных
группах / направлениях, приоритетных для ин-
вестиционной деятельности (К1). Позволяю-
щих обɴединять проекты, направленные на
решение актуальных социальных проблем,
имеющих высокий потенциал для привлече-
ния инвестиций и оказания позитивного влия-
ния на развитие общества.

2. Второй модуль анализирует показате-
ли низкой результативностью от инвестицион-
ных вложений (К2). Данный модуль описывает
признаки проектов, которые не демонстрируют
достаточной эффективности и как правило не
оправдывают вложенные в них инвестиции.

3. Третий модуль позволят определять
независящие от инвестиционных вложений
обстоятельства, фактически отнесенных к
форс-мажорным показателям (К3). Класси-
ческим примеров выступают проекты, реали-
зация которых не требует значительных фи-
нансовых вложений и в большей степени оп-
ределяется волонтерской работой и энтузиаз-
мом участников.

4. ɑетвертый модуль позволяет рассчи-
тывать соответствия целей развития социу-
ма сферам краудфандинга проектов (К4).
В рамках данного цифрового кластера проис-
ходит расчет проектных показателей, на со-
ответствуют целям и задачам в рамках конк-
ретных социальных групп.

5. Пятый модуль ориентирован на ана-
лиз признаков угрозы достижения положитель-

ных результатах (К5). Система проводит ана-
лиз данного проекта с определением «коэф-
фициента риска» как с позиции финансовых так
и социальных результатов.

Предложенная схема кластерного ана-
лиза, являющейся базисной для организации
работы нейросетей начального уровня, позво-
ляет провести первичный анализ эффективно-
сти анализируемых проектов с учетом выде-
ленных факторов и определить наиболее пер-
спективные для инвестирования проекты.
И позволяет принять решение по участию в
данных проектах.

Выводы

Помимо отмеченных элементов нейро-
сетевого программирования, система также
может учитывать и множество иных факто-
ров, влияющих на успех проекта, к примеру:
обɴем привлеченных средств; география под-
держки; активность сообщества участников;
опыт команды; качество представления идеи
проекта и ряд других. Использования дина-
мичного комплекса факторов анализа нейро-
сети позволяет с высокой точностью прогно-
зировать успешность проекта и оценить по-
тенциальную прибыль от инвестиций.

При этом ряд вышеопределенных онлайн-
платформ для оценки эффективности инвести-
ций в краудфандинговые проекты уже исполь-
зует методы моделирования экономических
систем. ɗтот метод позволяет учитывать
макроэкономические факторы, такие как: тем-

Базовый алгоритм обработки нейросетью эффективности краудфандинговых проектов
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пы роста экономики как территории так и стра-
ны; показатели уровня инфляции; банковские
процентные ставки и т. п.

Использование данных площадок, осно-
ванных на использования нейронных сетей, не
возможно без обучения, включающего следу-
ющие этапы:

1. Подбор представительных данных.
Для обучения сети необходимо собрать мас-
сив информации, которая максимально точно
отражает изучаемую задачу. При этом све-
дения могут быть как заведомо ошибочны-
ми так и просто неточными.

2. Запуск алгоритма обучения, система
анализирует предоставленные данные и ищет
связи между входными и выходными пере-
менными. В процессе обучения нейронная сеть
постепенно улучшает свои прогнозы, миними-
зируя ошибки.

3. Подгонка и композиция функций. Один
из самых значимых этапов на которой сеть
анализируя сложную систему взаимосвязи
элементов, имеющих как постоянную так и
динамичную константу. В процессе обучения
сеть подбирает оптимальные значения взаи-
мосвязи элементов, позволяющий максималь-
но точно моделировать результат, имеющий
высокий показатель достоверности.

Учет этих факторов позволяет получить
более точную картину потенциальной прибы-
ли от инвестиций и оценить риски.

Ряд ученых, ɘ.С. Соловьева с соавто-
рами >10@ и В.М. Казиев >7@, неоднократно
отмечают, что современные нейронные сети
зарекомендовали себя как мощный инстру-
мент моделирования экономических отноше-
ний любой природы, позволяя, при этом, вос-
производить чрезвычайно сложные зависимо-
сти между различными экономическими по-
казателями. Главным преимуществом таких
сетей является их нелинейность, которая со-
ответствует нелинейному характеру функци-
онирования экономических систем. ɗто позво-
ляет им более точно отражать динамику и
изменчивость экономической ситуации, по
сравнению с традиционными методами моде-
лирования, такими, к примеру, как: исследо-
вание множественной регрессии; дисперсион-
ный анализ; общие линейные и нелинейные мо-
дели; анализ временных рядов и иных мето-
дик >4@.

Главным преимуществом использования
нейронных сетей выступает способностью
обучаться на примерах. ɗто позволяет им
выявлять сложные закономерности в данных
и делать точные прогнозы.

Заклɸчение

Таким образом использований нейросе-
тей при краудфандинге имеет как положитель-
ные так и отрицательные показатели:

К положительным можно отнести:
1. Повышение точности прогнозов, рабо-

та системы базируется на большом обɴеме
данных о прошлых проектах и подтвержден-
ных факторов, влияющие на успех, и позволя-
ющих им прогнозировать результат с высо-
кой точностью >5@, или определением вероят-
ности успеха нового проекта.

2. Персонализация предложений, комплекс
может динамично подстраиваться под нужды
конкретного пользователя, при этом повторного
обучения системы не требуется и заинтересо-
ванный участники могут динамично пересчиты-
вать необходимые показатели, к примеру мини-
мальной суммы дотации для достижения резуль-
тата или уровня участия в проекте третьих лиц.

3. Автоматизация маркетинга, часть за-
дач, рассылка электронных писем, таргетинг
рекламы и оптимизация страниц краудфандин-
говых кампаний, можно автоматизировать
экономя время и деньги.

4. Обнаружение мошенничества, анали-
зирую правовые угрозы, сети могут выявлять
признаки мошеннических краудфандинговых
проектов.

5. Оценка рисков, нейросеть может оце-
нивать риски, связанных с инвестированием
в проекты, создавая при этом более привле-
кательные для инвесторов и просто участни-
ко направления.

К отрицательным критериям использо-
вания нейросетей при краудфандинге можно
отнести:

1. Правовые проблемы определения ста-
туса неросетей, как «участников» экономичес-
ких отношений. Большинство ученых относят
данные комплексы только лишь к вспомога-
тельным компьютерным сервисам, ответ-
ственность за которых полностью возлагает-
ся на пользователя >5@.
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2. ɇеобходимость в больших обɴемах
данных, для поддержания эффективной рабо-
ты системы требуются для обучения боль-
шие обɴемы данных и возможность их акту-
ализации в интерактивном формате

3. «ɑерный ящик», принимаемые реше-
ния нельзя проверить по составным этапам,
точнее проверка возможна, но требует на-
столько больших финансовых и временных
затрат, что теряют рентабельность. Данная
ситуация вызывает потерю у инициатор про-
екта и инвесторов доверия к прогнозам.

4. Склонность к предвзятости, система
обучается на данных, которые могут быть не
репрезентативными, и как следствие делать
недостоверные прогнозы.

5. ɗтические проблемы, социально-фи-
лософская проблема замены в принимаемых
решениях человека на «бездушный» компью-
тер, который может быть запрограммирован
на неправомерный результат.
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DIGITAL RU%LE AND DIGITAL CURRENCY� A DISCOURSE
ON THE RELATIONSHIP OF CONCEPTS

Ekaterina S. Tueshova
Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, Russian Federation

Introduction� in the Russian legal system, there are several objects, in defining the concept of which the
legislator uses the adjective “digital.” All of them are endowed with both identical features, mainly due to the disembodied
form of existence within the digital environment, and the Tualitative differences caused by the peculiarities of their
legal regime, as well as the functions performed in circulation. We are talking about the digital ruble as a new form of
non-cash money and digital currency, which is not named in the list of objects of civil rights but, in practice, is
considered in circulation as other property (which indicates the uncertainty of the legal regime). A detailed analysis of
the regulatory framework allows considering both phenomena as having fundamental differences due to their belonging
to different classification groups of objects of civil rights. These aspects are the basis for the author¶s definition of the
purpose of the study, which involves identifying the nature of the relationship between digital currencies and other
objects of civil law that have a digital format of expression. Methods� the research is based on the method of comparative
analysis, in particular, the method of comparison. Results� the conclusions are based on a logical analysis of the
regulatory framework regarding the participation of digital currencies in circulation, Russian and foreign scientific
research, and law enforcement practice. Scope of the results: the results obtained can be used to develop proposals
for amendments to the legislation aimed at clarifying the legal regime of the digital ruble and cryptocurrency. Conclusions�
based on the analysis carried out, the conclusions on the essence and nature of the dependency of the objects
studied are formulated. The place of the digital currency and the digital ruble in the system of units of account is
determined. The terminological inaccuracies are identified, and the ways to eliminate them are proposed.
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ЦИФРОВОЙ РУБЛɖ И ЦИФРОВАЯ ВАЛɘТА�
ДИСКУРС О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ

Екатерина Сергеевна Туеɲова
Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск, Российская Федерация

Введение� в российской правовой системе существует несколько обɴектов, при определении которых
законодатель использует прилагательное «цифровой». Все они наделены как тождественными признаками,
обусловленными преимущественно бестелесной формой существования в рамках цифровой среды, так и
качественными отличиями, вызванными особенностями их правового режима, а также выполняемыми в оборо-
те функциями. Речь идет о цифровом рубле как новой форме безналичных денег и цифровой валюте, которая
не названа в перечне обɴектов гражданских прав, но на практике рассматривается в обороте как иное имуще-
ство (что свидетельствует о неопределенности правового режима). Детальный анализ нормативно-правовой
базы позволяет рассматривать оба феномена как обладающие принципиальными отличиями вследствие их
принадлежности к разным классификационным группам обɴектов гражданских прав. Данные аспекты поло-
жены в основу определения автором цели исследования, предполагающей выявление характера соотношения
между цифровыми валютами и иными, имеющими цифровой формат выражения, обɴектами гражданского
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права. Методы� в основу исследования был положен метод сравнительного анализа, в частности, метод
сопоставления. Результаты� полученные выводы базируются на проведенном логическом анализе норма-
тивной основы, касающейся участия цифровых валют в обороте, российских и зарубежных научных иссле-
дований, правоприменительной практики. Область применения результатов� полученные результаты могут
быть использованы для разработки предложений по внесению изменений в законодательство, направленных
на уточнение правового режима цифрового рубля и криптовалюты. Выводы� на основе проведенного ана-
лиза были сформулированы выводы относительно природы и характера соотношения исследуемых обɴек-
тов. Определено место цифровой валюты и цифрового рубля в системе расчетных единиц. Выявлены терми-
нологические неточности и предложены пути их устранения.

Клɸчевые слова� обɴекты гражданских прав, цифровые права, цифровой рубль, наличные денежные
средства, безналичные денежные средства, цифровая валюта.
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Введение

Российский законодатель испытывает
необɴяснимую потребность к использованию
прилагательного «цифровой» в отношении раз-
личных процессов и явлений. Указание на циф-
ровой формат применяется в отношении боль-
шого числа обɴектов гражданских прав, ко-
торые по перечню качественных признаков
прослеживают существенные отличия. Так, в
части 1 Гражданского кодекса РФ (далее –
ГК РФ) >1@ и федеральном законодательстве
перечисляются такие обɴекты, как цифровые
права, цифровые финансовые активы, утили-
тарные цифровые права, цифровые валюты и
начиная с 2023 года еще и цифровой рубль >3@.

Однако к настоящему времени четких
представлений по поводу понятия и правовой
сущности ни одного из этих явлений не сложи-
лось. ɇапример, авторитетные ученые находят
аргументы тому, что цифровые права не явля-
ются новым обɴектом гражданского права,
представляя собой не более чем альтернатив-
ную форму выражения прежде известных прав,
осуществление которых возможно лишь с по-
мощью специальных технологий в пределах
известных информационных систем >8, с. 11@.

Более того, даже на достаточно высоком
профессиональном уровне можно обнаружить
заблуждения относительно соотношения дан-
ных понятий. В своих предыдущих статьях мы
кратко касались вопроса по поводу соотноше-
ния цифровых прав и цифровых валют, находи-
ли между ними качественные отличия и фор-
мулировали некоторые выводы. ɇо с взятым рос-
сийским правительством курсом на внедрение

нового подвида безналичных денежных средств,
а именно, цифрового рубля, данный дискурс по-
лучил новый вектор развития.

ɇапример, в диссертации Д.В. ɇикити-
на последняя рассматривается как сложный
обɴект, включающий и цифровые валюты ча-
стных лиц, и децентрализованные цифровые
валюты, и, также, цифровые валюты централь-
ных банков. Учитывая отнесение цифровой
валюты к более общему обɴекту, поглощаю-
щему и частные, и государственные расчет-
ные единицы, в соответствующей цифровой
форме, ученый приходит к выводу о том, что
к отношениям c цифровой валютой надлежит
применять общие положения о деньгах, если
иное не установлено законом либо не проти-
воречит существу правоотношений >7, с. 14@.

Стоит согласиться с тем, что экономи-
ческая близость между всеми этими обɴек-
тами, действительно, существует. Все они
являются в некотором роде мерой стоимос-
ти, оторванной или же иначе абстрагирован-
ной от собственной материальной ценности,
которая у них отсутствует вовсе. При этом
само по себе отнесение в единую группу столь
различных обɴектов представляется неодноз-
начным решением.

ɇекоторые ученые, вероятно, ориентиру-
ясь на единый цифровой формат обɴективации,
приходят к выводу о том, что все без исклю-
чения разновидности цифровых денег имеют
одинаковую правовую природу, так как явля-
ются цифровым кодом, который в силу зако-
нов экономики неожиданно превратился в не-
кое имущественное благо, способное к исполь-
зованию как средство платежа, но не являясь
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вещами по причине отсутствия у них наличной
формы. Свойства такого цифрового кода, по-
зволяющего ему участвовать в обороте в рам-
ках различных сделок, обусловливают вывод
о том, что данный обɴект необходимо признать
нематериальным имуществом >6, с. 6@.

ɇо, как представляется, несмотря на
очевидные сходства ввиду общей цифровой
формы, правовая природа у цифрового руб-
ля и цифровой валюты все же различается.

Рассуждая в духе государственной тео-
рии денежного обращения, М. Башкатов, на-
пример, приходит к выводу о том, что крипто-
валюты не могут ни именоваться деньгами,
ни выполнять им присущие функции >5, с. 5@,
приводя аргументы о необходимости их пол-
ного запрета.

К тому же, в рамках российской юрис-
дикции не прекращается борьба двух диамет-
рально противоположных концепций в отноше-
нии перспективной модели регулирования циф-
ровых валют: модели ɐентрального Банка Рос-
сийской Федерации (далее – ɐБ РФ, Банк Рос-
сии) и модели, предлагаемой Правительством
Российской Федерации (далее – Правительство
РФ). Если Банк России выступает с предло-
жениями о необходимости жесткого ограниче-
ния операций с криптовалютами посредством
установления масштабных запретов, то Пра-
вительством РФ предлагается создание орга-
низованного рынка криптовалют.

ɇо несмотря на весь перечень исполь-
зуемых инструментов, направленных на огра-
ничения и запреты на свободное участие крип-
товалют в обороте, она широко используется
и в легальном, и в теневом секторах экономики.

Поэтому неверным будет также отри-
цать у криптовалюты всякое отсутствие воз-
можностей выступать в роли инструментов
расчетов. ɇе являясь в силу прямого запрета
на ее свободное обращение, деньгами, крип-
товалюта, несомненно, обладает имуществен-
ной ценностью, способна выступать в каче-
стве средства альтернативного платежа, что
обуславливает ее сближение с деньгами, для
которых характерны свои особенности в сис-
теме обɴектов гражданского права. Техно-
логия распределенного реестра, которая ле-
жит в основе криптовалюты, делает мало-
эффективными запреты на операции с крип-
товалютами.

ɇо на сегодняшний день, оставляя от-
крытым вопрос о правовом режиме крипто-
валюты и природе права, вытекающего из
обладания ею, законодатель переориентиру-
ет свое внимание на разработку концепции
цифрового рубля. Федеральным законом от
24.07.2023 ʋ 339-ФЗ перечень обɴектов граж-
данских прав был дополнен данным обɴектом,
за которым был признан статус безналичных
денежных средств. Учитывая тот факт, что
понятие цифровой валюты на тот момент уже
было определено законом ʋ 259-ФЗ, вопрос
относительно характера соотношения обоих
феноменов не получил однозначного ответа.

Дискурс о соотноɲении
циɮрового рубля и циɮровой валɸты

Сложность в дифференциации понятия
цифровой валюты и цифрового рубля обуслов-
лена тем, что использование прилагательного
«цифровой» в сочетании с понятием валюта
создает определенную логическую базу для
отождествления этих терминов между собой.

В силу актуальной редакции ст. 128 ГК РФ
цифрой рубль отнесен к форме безналичных
денег 1. Вопрос же о правовой природе циф-
ровых валют – это «пища» для научных дис-
куссий.

ɇо до момента внесения изменений в
ст. 128 ГК РФ, которыми цифровой рубль был
определен как разновидность безналичных
денежных средств, его правовая природа и
характер соотношения с денежной налич-
ностью был предметом научных дискуссий.

ɇапример, В.В. Шумилова в своем ис-
следовании, посвященном новой форме валют,
отмечала следующее: «цифровой рубль будет
полноценно выполнять в гражданском обороте
все функции денег. Он как новый и альтерна-
тивный способ осуществления платежей будет
сочетать в себе свойства наличных денег и
безналичных денежных средств: иметь форму
идентификации в виде уникального цифрового
кода подобно наличным деньгам, а также не
будет иметь физически осязаемой формы и
предоставлять возможности для осуществле-
ния удаленных платежей и расчетов подобно
безналичным денежным средствам» >9, с. 156@.

Дадим оценку новому феномену с уче-
том Концепции цифрового рубля, предлагаемой
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ɐБ РФ >4@. Документом отмечается, что вне-
дрение цифрового рубля актуализирует кон-
курентоспособность отечественной экономи-
ческой сферы, минимизируя затраты на тран-
закции в сфере расчетов и обеспечивая необ-
ходимый уровень цифрового взаимодействия.
Презюмируется, что эмитентом цифрового
рубля станет непосредственно мегарегулятор
российского финансового рынка. ɇесмотря на
кажущуюся близость терминологии, цифровой
рубль не может быть отнесен к разновиднос-
ти цифровой валюты, в том числе по смыслу,
вкладываемому в данное понятие законом
ʋ 259-ФЗ.

С точки зрения правового режима, важней-
шими признаками цифрового рубля выступает,
во-первых, то обстоятельство, что он является
обязательством Банка России, который высту-
пает его эмитентом; и во-вторых, предусмат-
ривается размещение кошельков клиентов на
платформе цифрового рубля и их не отражение
на балансе кредитных организаций >6, с. 6@.

Продолжая дальнейшие рассуждения, от-
метим, что в федеральном законе от 31.07.2020
ʋ 259-ФЗ термин «цифровая валюта» также
раскрывается непоследовательно. ɇе останав-
ливаясь на недостатках юридической техники,
заметим, что само по себе использование поня-
тия «валюта» в данном контексте представля-
ется, как минимум, спорным, с учетом законо-
дательного запрета по использованию крипто-
валюты как законного средства платежа.

Федеральный закон от 10.12.2003 ʋ 173-ФЗ
«О валютном регулировании и валютном конт-
роле» относит к валюте как наличные деньги,
так и средства, хранящиеся на банковских сче-
тах и вкладах >2@. ɇо в рамках платформы циф-
рового рубля предполагается создание персо-
нифицированного кошелька, эмитированного в
цифровой среде ɐБ РФ, в связи с чем участие
коммерческих банков исключается. Если ис-
пользовать метод буквального толкования тек-
ста законодательного акта, то и цифровому руб-
лю также следует отказать в праве признавать-
ся валютой по смыслу закона ʋ 173-ФЗ, что,
в свою очередь, противоречит ст. 128 ГК РФ.
Как представляется, подобная ситуация требу-
ет внесения изменений в пп.1 п. 1 ст. 1 Закона
ʋ 178-ФЗ в целях уточнения понятия валюты
посредством ее дополнения признаками, учиты-
вающими особенность цифрового рубля.

Полагаем, что терминологические несо-
стыковки вызваны использованием в обоих
случаях прилагательного «цифровой» и близ-
ких между собой понятий: рубль и валюта. Если
же рассматривать цифровую валюту в пони-
мании, предусмотренном законом ʋ 259-ФЗ
как криптовалюту, то отличия между нею и
цифровым рублей как формы расчетов нацио-
нальной валютой будут более явными.

Актуальным представляется и вопрос по
поводу сходства в части правового режима
денег и исследуемых цифровых феноменов.
Здесь важно отметить несколько моментов.

По меткому выражению Е.А. Суханова,
в силу частноправовых принципов свободы
договора и автономии воли сторон, субɴекты
могут избирать различные формы расчетов,
не ограничиваясь исключительно деньгами >8,
с. 11@. В данном понимании, возможность осу-
ществлять расчеты цифровой валютой пред-
ставляет собой избрание договорного платеж-
ного средства, находящегося в едином ряду,
например, с такими формами расчетов, как
расчеты векселями, чеками и пр.

Полагаем, что цифровые валюты с эко-
номической точки зрения являются деньга-
ми, поскольку реализуют денежные функции.
С юридической же точки зрения таковые мо-
гут рассматриваться исключительно как «ча-
стные деньги». Поэтому обладая экономичес-
кой ценностью, цифровые валюты имеют ог-
раниченную правоспособность с точки зрения
реализации платежного функционала.

Определенная близость национальной
валюты и цифровой валюты обусловлена и тем
фактором, что деньги не являются вещью в
широком смысле: они, как и любые денежные
единицы, лишены потребительной стоимости.
Именно поэтому деньги могут быть исполь-
зованы исключительно в рамках отношений
по их обмену. ɑто касается интересующего
нас обɴекта, то ответ на вопрос, являются ли
цифровые валюты деньгами, зависит от того,
какой из существующих теорий денег придер-
живается исследователь. Здесь наблюдается
конкуренция между правовым режимом за-
конного платежного средства и средства пла-
тежа. И если цифровой рубль (после его вне-
дрения на практике) в полной мере получит
статус законного платежного средства, то
цифровой валюте предстоит довольствоваться
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ролью обɴекта, способного осуществлять ог-
раниченные функции средств платежа. Про-
анализируем некоторые из этих функций при-
менительно к предмету исследования.

ɏарактерным для денег является нали-
чие платежной силы. ɇоменалистская теория
денег гласит, что платежная сила присваива-
ется государством и носит неизменный харак-
тер (однако руководствуясь цивилистически-
ми принципами добросовестности, недопусти-
мости злоупотребления правом, извлечения
выгод из собственного недобросовестного
поведения, из нее возможны изɴятия). Только
денежные единицы, которые обладают режи-
мом законного платежного средства, обяза-
тельны к приему по номиналу, выступают спо-
собом погашения обязательства.

ɇаряду с платежной силой, существует и
сила покупательная, которая присваивается уже
не государством, а обществом в формате об-
щественного консенсуса. Покупательная сила
представляет собой наличие ценности для кон-
кретного лица определенного обɴекта. И такой
покупательной силой криптовалюта обладает,
что и лежит в основе ее участия в обороте.

ɇо законодатель вполне ожидаемо отка-
зал цифровой валюте в праве признаваться за-
конным средством платежа, в связи с чем она
была лишена значительной части денежных
функций. Однако существование всей систе-
мы запретов и ограничений, с учетом техно-
логической сущности криптовалюты, не при-
ведет к ее полному изɴятию из оборота. Как
представляется, криптовалюта не является
деньгами в их государственном статусе, но
учитывая наличие у нее покупательной силы
и принимая во внимание общественный кон-
сенсус, она выступает в роли частных денег.

Как представляется, криптовалюту и
цифровой рубль сближает между собой де-
нежный функционал (в отношении первой, су-
ществует квази-денежный функционал, опос-
редованный возможностью выполнять функ-
ции альтернативного средства платежа). Оп-
ределенная близость национальной валюты и
цифровой валюты обусловлена и тем факто-
ром, что деньги не являются вещью в широ-
ком смысле; они, как и любые денежные еди-
ницы, лишены потребительной стоимости.

При этом правовой режим цифрового руб-
ля и цифровой валюты не прослеживает доста-

точной близости вследствие того, что цифро-
вой рубль выступает в роли новой перспектив-
ной формы безналичных денег, а цифровая ва-
люты деньгами не является, хоть и прослежи-
вает признаки, присущие единицам расчета.
Ключевое дифференцирующее свойство крип-
товалюты от фиатных денег в целом заключа-
ется в том, что криптовалюта непосредственно
генерируется путем согласованного взаимодей-
ствия участников сети – майнеров, а затем ис-
пользуется частными лицами как расчетная
единица с учетом их отдельного волеизɴявле-
ния на этот счет, без которого акт распоряже-
ния цифровой валютой не может состояться.
ɐифровой рубль же эмитируется ɐБ РФ, вы-
полняя функцию законного средства платежа и
инструмента расчетов, что позволяет погашать
им любое без исключения денежное обязатель-
ство на территории Российской Федерации.

Заклɸчение

Таким образом по результатам проведен-
ного исследования вопроса о соотношении
цифровой валюты и цифрового рубля, были
сделаны следующие выводы:

– цифровая валюта лишена статуса за-
конного средства платежа. Ключевое диффе-
ренцирующее свойство криптовалюты от фи-
атных денег заключается в том, что криптова-
люта непосредственно генерируется участни-
ками сети – майнерами путем согласованного
взаимодействия, а затем используется част-
ными лицами как расчетная единица с учетом
их специального волеизɴявления на этот счет,
без которого акт распоряжения цифровой ва-
лютой не может состояться. Денежные же
средства эмитируются ɐБ РФ, выполняя фун-
кцию законного средства платежа и инструмен-
та расчетов, что позволяет погашать им лю-
бое без исключения денежное обязательство
на территории Российской Федерации. Все же
прочие форматы погашения обязательства тре-
буют предварительного их одобрения со сто-
роны контрагента, а с учетом данного обстоя-
тельства цифровая валюта может выступать
в роли частной расчетной единицы;

– будучи частными деньгами, руковод-
ствуясь принципом свободы договора, кото-
рый с точки зрения содержания предполагает
выбор возможностей по вопросу определения



90

ВОПРОСЫ ɑАСТНОПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Правовая парадигма. ���4. Т. ��. ʋ 4

его предмета и форм погашения обязатель-
ства, криптовалюта способна выступать и как
средство платежа, и как инструмент погаше-
ния денежного долга. ɐифровая валюта так-
же может использоваться в обороте как сред-
ство накопления;

– если упрощенно обозначить правовую
природу криптовалюты, то можно заметить, что
таковая охватывает совокупность прав субɴек-
та, способных к осуществлению без участия
третьих лиц и основанных исключительно на
воле самого владельца. Криптовалюта пред-
ставляет собой особую разновидность имуще-
ства, не обладающего в привычном понимании
овеществленной формой, не являющаяся закон-
ным платежным средством, то есть не обяза-
тельного к приему по номиналу, но способного
выполнять некоторую часть функций, присущих
наличным и безналичным деньгам, будучи сред-
ством накопления и платежа в частных отно-
шениях. Отмечается, что цифровые валюты
являются обɴектом абсолютных прав, у них от-
сутствует эмитент, в отношения, складываю-
щиеся между организаторами протокола и не-
посредственными обладателями обɴекта, но-
сят организационный характер;

– что же касается цифрового рубля как
новой разновидности расчетных единиц, то в
его основе лежит уникальный цифровой код.
Именно цифровая национальная валюта и
предлагается к внедрению в качестве особой
формы безналичных денег, обращающейся в
уникальной цифровой среде, являясь при этом
законным платежным средством. В этом и со-
стоит принципиальная разница между цифро-
вой валютой – частной криптовалютой и циф-
ровым рублем. В отличие от криптовалюты,
основу которой составляет анонимность, де-
централизованность и статус обɴекта абсо-
лютного права, цифровой рубль, будучи обя-
зательством ɐБ РФ, является валютным обя-
зательством, эмитируемым государством и
носящим фиатный характер.

По результатам проведенного исследо-
вания предлагаются следующие изменения в
законодательство:

– в целях устранения необоснованного
смешения между терминами «цифровая валю-
та» и «цифровой рубль», с учетом частноправо-
вой природы криптовалюты и отсутствия у нее
статуса законного платежного средства, следу-

ет заменить в законе от 31.07.2020 ʋ 259-ФЗ,
прочих законодательных и подзаконных актах
понятие цифровая валюта на термин крипто-
валюта. ɗто позволит акцентировать внимание
на различии обоих феноменов между собой, в
основе которого лежит следующее: цифровой
рубль, будучи безналичными денежными сред-
ствами или же национальной валютой, выра-
женной в соответствующей форме, не являет-
ся цифровой валютой (криптовалютой), кото-
рая с точки зрения правового режима носит
характер частной единицы расчета;

– для дополнения понятия валюта РФ
цифровым рублем как новой формой безна-
личных денег, предлагается изложить пп. 1 п. 1
ст. 1 Федерального закона ʋ 173-ФЗ в следу-
ющей редакции:

«1) валюта Российской Федерации:
а) денежные знаки в виде банкнот и моне-

ты Банка России, находящиеся в обращении в
качестве законного средства наличного платежа
на территории Российской Федерации, а также
изымаемые либо изɴятые из обращения, но под-
лежащие обмену указанные денежные знаки;

б) средства на банковских счетах и в
банковских вкладах, а также цифровой рубль,
учитываемый в индивидуальном цифровом
кошельке на платформе Банка России».

ɉɊɂɆȿɑȺɇɂȿ

1 ɇесмотря на позицию законодателя, на сай-
те ɐБ РФ по состоянию на 01.08.2024 цифровой
рубль все еще определяется как «цифровая форма
российской национальной валюты, которую Банк
России планирует выпускать в дополнение к суще-
ствующим формам денег».
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Introduction� the Russian Federation is actively developing the field of digital financial assets and, in general,
the digital economy. Based on this, the economic processes of the country are undergoing changes, the legislative
framework of the state is being revised. The main purpose of the work is to define norms and mechanisms to ensure
the rights of participants in investment processes within the digital economy. Methods� the methodological framework
for the study is based on the methods of comparative law and system analysis. Results� the analysis of the current
legislation of the Russian Federation made it possible to reveal the legal nature of digital financial assets and
mechanisms for protecting the rights of participants who have the opportunity to purchase and use digital financial
assets. Conclusions� legislative initiatives are aimed at creating digital assets, which is a key breakthrough in the
field of the digital economy of the Russian Federation for the creation and implementation of a uniTue system of
contractual relations. These documents will serve as the basis for streamlining interaction on investment platforms:
to form an investment agreement, and to work with an investment sales manager – a service agreement.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦИФРОВЫɏ ФИНАНСОВЫɏ АКТИВОВ В РФ

Ксения Владимировна Шубенкова
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Елена Петровна Малахова
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Введение� в Российской Федерации активно развивается сфера цифровых финансовых активов и в
целом цифровая экономика. ɇа основании этого претерпевают изменения экономические процессы стра-
ны, пересматривается законодательная база государства. Основная цель работы – определение норм и меха-
низмов для обеспечения прав участников инвестиционных процессов в рамках цифровой экономики. Мето-
дологическуɸ основу данного исследования составляют методы сравнительно-правового и системного ана-
лиза. Результаты� проведенный анализ действующего законодательства Российской Федерации позволил
раскрыть правовую природу цифровых финансовых активов и механизмы защиты прав участников, облада-
ющих возможностью приобретения и пользования цифровыми финансовыми активами. Выводы� законо-
дательные инициативы направлены на создание цифровых активов, что является ключевым прорывом
в области цифровой экономики Российской Федерации для создания и внедрения уникальной системы
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договорных отношений. ɗти документы будут служить основой для упорядочения взаимодействия на инве-
стиционных платформах: сформировать договор инвестирования, а для осуществления работы с менедже-
ром по продаже инвестиций – договор об оказании услуг.

Клɸчевые слова� цифровые финансовые активы, закон, права человека, цифровая экономика, крип-
товалюта, договор.
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Введение

В эпоху цифровых инноваций, как жизнь
общества, так и государственные структуры
претерпевают существенные изменения. Раз-
витие цифровой экономики подразумевает под
собой изменения в экономических процессах,
что влечет за собой необходимость пересмот-
ра существующего законодательства в облас-
ти использования цифровой валюты и защиты
прав субɴектов цифровой экономики.

ɇа основании издания Указа Президен-
та РФ от 09.05.2017 ʋ 203, в котором утвер-
дили «Стратегию развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы», было определено, что цифровая
экономика – хозяйственная деятельность, в
которой ключевым фактором производства
являются данные в цифровом виде, обработ-
ка больших обɴемов и использование резуль-
татов анализа которых по сравнению с тради-
ционными формами хозяйствования позволя-
ют существенно повысить эффективность раз-
личных видов производства, технологий, обо-
рудования, хранения, продажи, доставки това-
ров и услуг >4@.

 Для обеспечения последовательного
достижения намеченных целей, Правитель-
ство Российской Федерации выпустило рас-
поряжение ʋ 1632-р от 28.07.2017. В данном
нормативном акте была разработана и утвер-
ждена программа «ɐифровая экономика Рос-
сийской Федерации», которая содержит клю-
чевые проекты, имеющие стратегическое зна-
чение для нашей страны:

– «ɇормативное регулирование цифровой
среды»;

– «Кадры для цифровой экономики»;
– «Информационная инфраструктура»;
– «Информационная безопасность»;
– «ɐифровые технологии»;

– «ɐифровое государственное управ-
ление»;

– «Искусственный интеллект» >5@.
В эпоху динамичных изменений в мире

финансов появились передовые финансовые
технологии – в центре внимания находятся циф-
ровые активы и криптовалюты. ɇесмотря на
бурно растущий интерес к ним, сущность циф-
ровых финансовых активов большинству лю-
дей остается непонятной. К тому же многие
по-прежнему не имеют четкого представления
о том, каким образом законодательство Рос-
сийской Федерации регламентирует использо-
вание криптовалют и цифровых активов.

Циɮровые активы�
определение и ɸридический статус

В соответствии со ст. 141.1 в Гражданс-
ком Кодексе Российской Федерации (далее –
ГК РФ) официально закрепилось значение
«цифровых прав».

В соответствии со ст. 141.1 ГК РФ циф-
ровые права – это обязательственные и иные
права, содержание и условия осуществления
которых определяются в соответствии с пра-
вилами информационной системы, отвечаю-
щей установленным законом признакам. Осу-
ществление, распоряжение, в том числе пе-
редача, залог, обременение цифрового права
другими способами или ограничение распоря-
жения цифровым правом возможны только в
информационной системе без обращения к
третьему лицу >1@.

С 1 января 2021 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 31.07.2020 ʋ 259-ФЗ, кото-
рый направлен на регулирование правоотноше-
ний в сфере выпуска и оборота цифровых фи-
нансовых активов и цифровой валюты.

 В соответствии с п. 3 ст. 1 Федерально-
го закона «О цифровых финансовых активах,
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цифровой валюте и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 31.07.2020 ʋ 259-ФЗ, цифро-
вая валюта обозначает совокупность элект-
ронных данных (цифрового кода или обозна-
чения). Они содержатся в информационной
системе и (или) могут быть приняты:

– в качестве средства платежа, не явля-
ющегося денежной единицей РФ или денежной
единицей иностранного государства;

– в качестве инвестиций.
Таким образом, известные многим бит-

койн, эфириум и др., образовавшиеся в цифро-
вой экономике, на основании российского зако-
нодательства являются цифровой валютой.

ɇа основании действующего законода-
тельства запрещается принимать цифровые
финансовые активы в качестве средства пла-
тежа или иного встречного предоставления за
передаваемые товары, выполняемые работы,
оказываемые услуги, а также иного способа,
позволяющего предполагать оплату цифровым
финансовым активом товаров (работ, услуг),
за исключением случаев, предусмотренных
Законом ʋ 259-ФЗ для всех организаций, фун-
кционирующих на территории Российской Фе-
дерации. Данная норма затрагивает как мес-
тные компании, так и их иностранные филиа-
лы и представительства, а также лиц, прожи-
вающих в России не менее 183 дней в тече-
ние года (ч. 5 ст. 14 Федерального закона от
31.07.2020 ʋ 259-ФЗ).

Российская нормативно-правовая база
содержит нормы, разрешающие осуществле-
ние операций и заключение договоров, связан-
ных с цифровой валютой, предполагает защи-
ту прав ее владельцев через судебные орга-
ны. Однако для этого необходимо, чтобы лица,
владеющие цифровой валютой, информиро-
вали налоговые органы о своих активах и
операциях, связанных с ними (ч. 6 ст. 14 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 ʋ 259-ФЗ).

В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерально-
го закона от 31.07.2020 ʋ 259-ФЗ цифровыми
финансовыми активами признаются цифровые
права, которые предусматривают:

– денежное требование;
– возможность осуществления прав по

эмиссионным ценным бумагам;
– право участия в капитале непублично-

го акционерного общества;

– право требовать передачи эмиссион-
ных ценных бумаг, которые предусмотрены
решением о выпуске цифровых финансовых
активов >3@.

Следует подчеркнуть, что применение
цифровых финансовых активов в качестве за-
конного платежного инструмента на террито-
рии РФ запрещено.

Все вышеупомянутые цифровые продук-
ты базируются на технологии блокчейн, кото-
рая представляет собой упорядоченную по
строгим правилам последовательность бло-
ков, в которых хранится информация. ɗто ме-
тод, который основан на криптографии, где
блоки (записи) связаны в непрерывную цепоч-
ку, что исключает возможность корректиров-
ки информации в прошлом, так как это нару-
шило бы целостность цепочки.

В таких регистрах записи именуются
токенами, которые являются единицей учета
данных в блокчейне. Доктор юридических наук
Д.Е. Матыцин в своих исследованиях указы-
вал, что в российском законодательстве то-
кены сталкиваются с тем, что судебная прак-
тика пока не признает цифровые валюты
обɴектом гражданских прав >9@. А.И. Гонча-
ров и В.А. Садков в своей работе подчеркну-
ли, что за пределами легальной дефиниции
юридической конструкции цифровых финансо-
вых активов остались такие цифровые финан-
совые технологии, как цифровая валюта, то-
кены и др. >6@. А.В. Ермаков отметил необхо-
димость законодательного закрепления без-
наличных денежных средств >7@.

ɇесмотря на то что цифровые активы и
криптовалюта опираются на технологию
блокчейн, они не являются одним и тем же.
Разница между ними в том, что цифровые
активы не обладают децентрализацией, в от-
личие от криптовалют, для которых это явля-
ется основополагающим принципом. Следу-
ет подчеркнуть, что криптовалюта функцио-
нирует как самостоятельное платежное сред-
ство, независимо от способа ее создания.

В рамках законодательства, выпуск циф-
ровых финансовых активов осуществляется
строго в соответствии с установленными пра-
вилами. ɐентральный банк России ведет ре-
гистр лиц, занимающихся такой деятельностью,
и только зарегистрированные в Российской Фе-
дерации юридические лица имеют право на это.
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Использование цифровых активов в Рос-
сии, как и в любой другой стране, несет в себе
как существенные преимущества, так и оп-
ределенные риски. К отрицательным аспек-
там можно отнести:

– высокая волатильность: цены на мно-
гие цифровые активы подвержены значитель-
ным колебаниям, что делает их рискованным
инструментом для инвестирования;

– отсутствие четкой правовой базы: в
России, как и во многих других странах, зако-
нодательство в сфере цифровых активов на-
ходится в стадии формирования, что создает
правовую неопределенность и риски для ин-
весторов;

– высокий риск мошенничества: аноним-
ность и децентрализованность некоторых циф-
ровых активов создают благоприятные усло-
вия для мошеннических действий;

– экологические проблемы: процесс май-
нинга некоторых криптовалют требует значи-
тельных вычислительных мощностей и по-
требляет большое количество электроэнергии,
что негативно влияет на окружающую среду;

– риск отмывания денег и финансирова-
ния терроризма: анонимность цифровых акти-
вов может использоваться для незаконных
целей;

– зависимость от технологий: цифровые
активы сильно зависят от развития техноло-
гий. Ʌюбые сбои или хакерские атаки могут
привести к потере средств.

Положительными же аспектами являются:
– ускорение финансовых операций, так

как цифровые активы позволяют проводить
транзакции практически мгновенно, сокращая
время и затраты на традиционные банковс-
кие переводы;

– снижение транзакционных издержек
(отсутствие посредников в некоторых опера-
циях с цифровыми активами приводит к
уменьшению комиссий и других сборов);

– повышение прозрачности: технология
блокчейн, на которой основаны многие циф-
ровые активы, обеспечивает высокий уровень
надежности записей о транзакциях;

– новые возможности для инвестирова-
ния: цифровые активы открывают инвесто-
рам доступ к новым классам активов и бо-
лее широким возможностям диверсификации
портфеля;

– развитие инноваций: разработка и ис-
пользование цифровых активов стимулирует
развитие новых технологий и бизнес-моделей;

– создание новых рабочих мест, которому
способствует рост рынка цифровых активов, в
сфере разработки, торговли и регулирования;

– возможность обхода санкций, так как
цифровые активы могут использоваться для
проведения международных платежей без ог-
раничений.

Обеспечение гарантий
и заɳиты интересов обладателей
циɮровых ɮинансовых активов

В связи с активным ростом цифровой эко-
номики, растет и уровень мошенничества в этой
области, что повышает риск потери вложений.
Важно понимать, что операции с криптовалю-
той пока не охраняются законом, что способ-
ствует росту преступлений в этой области из-
за пробелов в нормативном регулировании.
В этой связи Генеральная прокуратура РФ
предложила законопроект, который предусмат-
ривает признание криптовалюты и других вир-
туальных активов имуществом для уголовно-
го судопроизводства в Российской Федерации.

Требования современной цифровой эко-
номики существенно отличаются от требова-
ний традиционного и финансового секторов,
поскольку цифровая среда имеет свои уни-
кальные характеристики: высокую скорость
проведения транзакций, анонимность участ-
ников, доминирование нематериальных акти-
вов, устраняются границы и иные препятствия
при распространении продукции или предос-
тавлении услуг, при этом возникают затруд-
нения с техническими процессами.

 В свете развития цифровой экономики
становится очевидной необходимость в инно-
вационных методах и стратегиях, в том чис-
ле в сфере инвестиций. В России для регули-
рования отношений между участниками ис-
пользуется юридический механизм договора.
ɇесмотря на то что некоторые эксперты под-
вергают сомнению договорную основу инве-
стиционных договоров, утверждая, что их ос-
нованием являются универсальные полномо-
чия, предоставляемые государственными
структурами, или индивидуальные решения,
принимаемые высшими государственными
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органами по конкретным иностранным инве-
стициям, на основании чего договор является
ключевым элементом для оформления взаи-
модействия сторон.

К.К. Ʌебедев в своем труде подчерки-
вает, что без заключения договора возникно-
вение инвестиционных отношений невозмож-
но >8@. В свою очередь, Д.Е. Матыцин и
А.О. Иншакова пишут о том, что именно от-
сутствие доступа к веб-серверам и сетевым
протоколам полностью лишает субɴектов воз-
можности заключить сделку с цифровыми фи-
нансовыми активами, использовать их как ин-
вестиции, получать доход >10@.

Выводы

Из всех инструментов в работе с цифро-
выми активами в цифровом пространстве, наи-
более важным является договорная правовая
форма. ɗто инструмент, который способен
обеспечить и гарантировать защиту прав пра-
вообладателей цифровыми финансовыми акти-
вами. Законодательные органы уже выступи-
ли с инициативами по разработке комплекса
договоров, которые будут регулировать право-
отношения в цифровой экономике. При этом для
правового регулирования взаимоотношений
между инвесторами и получателями инвести-
ций в рамках использования инвестиционных
платформ предполагается использовать инвес-
тиционные соглашения, а для взаимоотношений
с оператором – договор об оказании услуг >2@.
ɇа рынке цифровых инвестиций также приме-
няется договор о доверительном управлении
активами. Стоит подчеркнуть, что сегодня мы
наблюдаем адаптацию уже известных право-
вых механизмов инвестирования к условиям
цифровой эры, а не создание специальных пра-
вовых норм для регулирования инвестиционных
сделок в цифровом мире. Именно такой дого-
вор был впервые применен для достижения
инвестиционных задач Федерального закона от
02.08.2019 ʋ 259-ФЗ «О привлечении инвести-
ций с использованием инвестиционных плат-
форм и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».
Благодаря этому уже сейчас инвестиционные
договоры используются в практической дея-
тельности и вне цифрового пространства, на-
пример в сфере строительства.

Развитие цифровых финансовых активов
говорит о том, что в настоящее время цифровые
права, привязанные к различным активам и офор-
мленные через запись в сети блокчейн, доступ-
ны не только бизнесменам и инвесторам, но и
обычным людям. Физическим лицам возможно
приобретение цифровых финансовых активов на
сумму не более 600 тыс. руб. в течение года.

Законодательство Российской Федерации
разрабатывает обновленную форму договоров,
которая станет основой для регулирования от-
ношений на инвестиционных площадках. Для
организации процесса инвестирования необхо-
димо составлять инвестиционный договор, в то
время как для работы с менеджером по про-
даже инвестиционных продуктов потребуется
договор на предоставление услуг.

Для того, чтобы максимально использо-
вать потенциал этой технологии, необходимо
создать четкую и прозрачную правовую базу,
обеспечить защиту прав инвесторов и предуп-
редить возможности мошенничества.
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Introduction� the paper discusses the issues of the legal regulation of obligations arising from unjust enrichment;
in particular, it discusses the opinion on an excessively wide list of grounds for the occurrence of unjust enrichment
obligations, which blurs their civil nature. The author disputes the opinion that unjust enrichment may also arise in
connection with the seizure of property from a person as a result of a crime or administrative misconduct, since, in the
author¶s opinion, the concepts of “unjust” and “illegal” are not identical. In addition, the author argues that the
object that creates unjust enrichment, the source of its increment, can be not only materialized objects but also other
income-generating objects of civil relations. The purpose of the paper, first of all, is to study the legal terminology
used by the legislator as a lexical basis for the legal regulation of unjust enrichment obligations, in terms of analyzing
the correctness of its logical and semantic content and the ability to reflect all the variety of elements and dynamics
of obligations arising from unjust enrichment. The main research methods are the methods of comparative jurisprudence
and the logical methods of text research, which allow establishing the relationship of terms within the concept, as
well as the method of legal hermeneutics used to interpret the meaning of the civil legislation norms. The result of the
study is the author¶s conclusions about the need to expand the list of sources of unjust enrichment and the
possibility of attributing to them unrealized objects of civil relations; in addition, the author proposes a new definition
of the term “enrichment.” The field of application of the results should be recognized as subseTuent research works
on the stated topic, in which the conclusions drawn in the paper can be used as a theoretical basis, as well as the
content of the paper can be recommended for study in the courses of private law. Conclusions� the author has
established that the legal nature of unjust enrichment obligations is not limited exclusively to subsidiary nature in
relation to tort obligations. In modern private law, they may also have an independent character; the unreasonableness
of enrichment does not always mean its illegality, and enrichment itself may consist not only in obtaining income in
the form of cash but also in other ways of adding to the wealth of the acTuirer.
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О НЕКОТОРЫɏ ВОПРОСАɏ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
КОНДИКЦИОННЫɏ ОБЯЗАТЕЛɖСТВ

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

Введение� в статье дискутируются вопросы правового регулирования обязательств из неосновательного
обогащения, в частности, обсуждается мнение о чрезмерно широком перечне оснований возникновения кон-
дикционных обязательств, что размывает их гражданско-правовой характер. Автор оспаривает мнение о том,
что неосновательное обогащение может возникать и в связи с изɴятием имущества у лица в результате пре-
ступления или административного проступка, поскольку по мнению автора понятия «неосновательное» и
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«незаконное» не тождественны. Кроме того, автор утверждает, что обɴектом, которое создает неосновательное
обогащение, источником его приращения, могут быть не только овеществленные предметы, но и иные, прино-
сящие доход обɴекты гражданских правоотношений. Цельɸ настоящей статьи, в первую очередь, стало иссле-
дование юридической терминологии, применяемой законодателем, в качестве лексической основы правового
регулирования кондикционных обязательств, в части анализа корректности ее логического и семантического
содержания, способности отражать все многообразие элементов и динамики обязательств из неосновательно-
го обогащения. Основными методами исследования стали методы сравнительного правоведения, и логические
методы исследования текста, позволяющие установить взаимосвязь терминов внутри понятия, а также метод
юридической герменевтики, применяемый для толкования смысла норм гражданского законодательства.
Результатом исследования стали выводы автора о необходимости расширения перечня источников неоснова-
тельного обогащения и возможности отнесения к ним неовеществленных обɴектов гражданских правоотноше-
ний, кроме того, автором предложено новое определение термина «обогащение». Областьɸ применения
результатов следует признать последующие научно-исследовательские работы по заявленной теме, в которых
могут использоваться в качестве теоретической основы, выводы, сделанные в настоящей статье, а также содер-
жание статьи может рекомендоваться для изучения в образовательном процессе при изучении дисциплин
частноправового цикла. Выводы� автором установлено, что правовая природа кондикционных обязательств
не ограничивается исключительно субсидиарных характером по отношению к деликтным обязательствам.
В современном частном праве они могут иметь и самостоятельный характер, неосновательность обогащения
не всегда означает его незаконность, а само обогащение может заключаться не только в получении доходов в
форме денежных средств, но и в иных способах прибавления имущественного благосостояния приобретателя.

Клɸчевые слова� обязательство, обязательства из неосновательного обогащения, кондикционные обя-
зательства, потерпевший, внедоговорные обязательства.
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Введение

Обязательства из неосновательного обо-
гащения в современном цивилистическом дис-
курсе занимают почетное место по количеству
исследований, посвященным им. Проблемы
внедоговорных обязательств исследуются
в самых различных аспектах, в том числе и с
позиций международного частного права. Как
справедливо отмечает А.О. Иншакова, услож-
нение имущественного оборота и интенсивный
рост инновационных технологий в российской
экономике, неуклонно приводит к дифферен-
циации форм, в которых возникают внедого-
ворные отношения, в том числе и кондикци-
онные обязательства >3, с. 106@.

Очевидно, что правоотношения, в рам-
ках которых лицо приобретает или сберегает
чужое имущество, не имея законных основа-
ний, довольно распространены. Достаточно
вспомнить ошибочные переводы денег на
банковские карты, оплату чужих телефонных
счетов по причине неверно набранной цифры
телефонного номера, а также иные, более су-
щественные случаи потери денежных средств
и иного имущества в связи с ошибочными

действиями плательщика или по недобросо-
вестности владельца имущества временного
вверенного ему.

Вместе с тем нормы Гражданского кодек-
са Российской Федерации (далее – ГК РФ), ре-
гулирующие порядок исполнения обязательств
из неосновательного обогащения, на наш взгляд,
нуждаются в серьезной корректировке и уточ-
нении ряда основополагающих для этого инсти-
тута терминов. ɇапример, если мы обратимся
к содержанию п. 2 ст. 1102 ГК РФ, то в ней при-
чины приобретения неосновательного обогаще-
ния сформулированы таким образом, что это по-
родило дискуссию о том, могут ли факты пре-
ступного или административно наказуемого зав-
ладения чужим имуществом рассматриваться
в качестве неосновательного обогащения.

Кроме того, несмотря на длительную про-
работку вопроса, со времен опубликования
«Курса советского гражданского права» и его
раздела «Обязательства из причинения вреда и
из неосновательного обогащения» Е.А. Флей-
шиц в 1951 г., нет единого мнения о том, может
ли неосновательное обогащение взыскиваться
самостоятельно, как предмет отдельного иска
или в рамках взыскания полученного, но неис-



100

ВОПРОСЫ ɑАСТНОПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Правовая парадигма. ���4. Т. ��. ʋ 4

пользованного по договору, как это следует из
положений п. 4 ст. 453 ГК РФ и подтверждает-
ся актами судебных органов >1; 5; 11@. В связи с
увеличением числа обɴектов гражданского обо-
рота за семьдесят три года, прошедших с мо-
мента издания труда Е.А. Флейшиц, необходи-
мо пересмотреть и перечень благ, неоснова-
тельное сбережение которых или приращение к
ним в ущерб законному владельцу, порождает
обязательство из неосновательного обогащения.

В качестве цели исследования мы избра-
ли наиболее явные проблемы правового регу-
лирования, правоотношений, возникающих из
неосновательного обогащения. По нашему
мнению, одной из очевидных проблем указан-
ного правового института является довольно
спорная с точки зрения юридической техники
терминология, которую использовал законода-
тель в нормах главы 60 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

ɑтобы не утомлять читателя долгим вве-
дением, перейдем к анализу легального опреде-
ления обязательства из неосновательного обо-
гащения, сформулированного в п. 1 статьи 1102
ГК РФ. В соответствии с ним, неосновательным
обогащением признается имущество, приобре-
тенное или сбереженное приобретателем за счет
потерпевшего. Исходя из этой формулировки, на
первый взгляд, понятно, что речь идет об иму-
ществе либо находившимся у приобретателя, и
подлежащего возврату потерпевшему, либо об
имуществе, выбывшем из владения потерпев-
шего и полученном приобретателем.

Очевидно, что юридически значимым для
последующей динамики кондикционного обяза-
тельства является способ приобретения иму-
щества. Так, если речь идет о приобретении
имущества, в качестве неосновательного обо-
гащения посредством совершения хищения
чужого имущества, а, если толковать букваль-
но положения статьи 1102 ГК РФ, возможен и
такой способ неосновательного обогащения воз-
можен, то в соответствии со статьей 11 ГК РФ,
потерпевшему следует обратиться в суд с ис-
ковым заявлением и в порядке искового произ-
водства взыскать с похитителя или иного лица,
у которого в данный момент находится принад-
лежащее ему имущество, вещь, ставшую пред-
метом обязательства из неосновательного обо-
гащения. Обращает на себя внимание и то об-
стоятельство, что обязанная вернуть неосно-

вательно приобретенное имущество, сторона
именуется уголовно-процессуальным термином
«потерпевший», то есть лицо, которому преступ-
лением причинен физический, имущественный
или моральный вред, как устанавливает ста-
тья 42 УПК РФ. В то же время потерпевший в
уголовном процессе не отождествляется с
гражданским истцом, поскольку потерпевший
может и не предɴявлять гражданский иск в рам-
ках уголовного судопроизводства.

Вместе с тем в соответствии с УПК РФ,
если имеются сведения о месте нахождения
имущества, имеющего значение для дела, а
похищенные вещи очевидно имеют значение
для дела, то производится обыск или выемка
такого имущества на основании постановления
следователя. Если обнаруженные веществен-
ные доказательства, в случае громоздкости или
иных причин, например, угрозы их порчи или
устаревания, не могут храниться вместе с ма-
териалами уголовного дела, то следователь
может их вернуть законному владельцу, пред-
варительно их сфотографировав, приобщив к
делу образец для сравнительного исследова-
ния, и, взяв с владельца расписку, обязываю-
щую сохранять вещественное доказательство
по определенному сторонами месту.

Следует отметить, что не всегда следо-
ватель передает имущество потерпевшему,
помещая его на хранение в специально обо-
рудованные помещения, однако, практика по-
казывает, что в случае необеспечения сохран-
ности изɴятого имущества и утраты его в рам-
ках предварительного следствия или судеб-
ного разбирательства, ответственность за ут-
рату или недостачу таких вещей несет лицо,
инициировавшее изɴятие имущества >6@.

Таким образом, очевидно, что институт
обязательств, возникающих из неоснователь-
ного обогащения носит частноправовой харак-
тер и не может отождествляться с ответствен-
ностью за приобретение имущества преступ-
ным путем, поскольку для прекращения тако-
го рода незаконного владения применяются
уголовно-процессуальные методы.

Кроме приведенной выше есть и иные
точки соприкосновения кондикционных обяза-
тельств с похожими публично-правовыми фак-
тами незаконного приобретения и сбережения
имущества, на которых следует также оста-
новиться особо.
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ɇечеткость легального определения «нео-
сновательное обогащение» приводит к тому,
что в литературе высказываются мнения о том,
что все факты получения имущества или де-
нежных средств следует приравнять к фактам
неосновательного обогащения. Выше мы по-
казали, что неосновательное обогащение, пос-
ледовавшее за преступным приобретением
чужого имущества не может быть признано
таковым и не подлежит взысканию у приобре-
тателя в порядке, предусмотренном статьей 10
ГК РФ. Справедливости ради, необходимо об-
ратить внимание на то, что имущество, похи-
щенное или иным путем отчужденное от за-
конного владельца, может и не быть обнару-
женным у подозреваемого в совершении пре-
ступления. В данном случае, возникает необ-
ходимость в изɴятии похищенного имущества
у третьих лиц, ставших добросовестными при-
обретателями, или взыскания компенсации за
его утрату в порядке искового производства на
основании принципов состязательного граждан-
ского судопроизводства >7@.

Приобретение чужого имущества, сле-
дуя буквальному тексту ст. 1109 ГК РФ дает
слишком широкий простор для признания нео-
сновательным обогащением и других актов
завладения чужим имуществом, наказуемых
нормами публично-правовых отраслей. Так,
факт завладения чужим имуществом без за-
конных или договорных оснований составля-
ет обɴективную сторону такого правонаруше-
ния, как предусмотренное статьей 7.1 КоАП
РФ самовольное занятие чужого участка.
Административный проступок по своим иму-
щественным последствием представляет со-
бой факт неправомерного завладения чужим
имуществом и возможного получения прибы-
ли от владения и пользования им.

Однако так же, как и в случае с соверше-
нием преступления, направленного на завладе-
ние чужим имуществом, самовольное занятие
земли может стать основанием для безуслов-
ного изɴятия участка из незаконного владения
либо возвращения его площади к законным
пределам, а доходы, полученные незаконным
владельцем или неполученные законным сле-
дует взыскивать по правилам о деликтных, а
не кондикционных обязательствах.

Кроме того, неосновательность обогаще-
ния, по нашему мнению, не следует отожде-

ствлять с незаконностью. Если исходить из кон-
цепции о том, что все совершаемые субɴекта-
ми гражданских правоотношений действия это
взаимные или односторонние сделки, то неза-
конное приобретение будет являться ничтож-
ной сделкой, поскольку она совершается с про-
тивоправной целью, в то время как неправо-
мерные последствия в принципе правомерной
сделки могут стать основанием обязательства
из неосновательного обогащения >4, с. 858@.

Из буквального толкования статей 1102 и
1104 ГК РФ можно сделать вывод о том, что
предметом обязательства из неосновательно-
го обогащения является имущество, а из смыс-
ла пункта 1 ст. 1104 ГК РФ под ним необходи-
мо понимать овеществленный обɴект. Подоб-
ная точка зрения высказывается и Т.В. Сави-
ной и Д.В. ɇоваком >6; 10@, которые поддержи-
вают тезис об овеществленном предмете кон-
дикционного обязательства, апеллируя к авто-
ритету классика российской цивилистики –
Д.Д. Гримма >2@. Указанные современные ав-
торы аргументируют вывод об исключитель-
но об овеществленном характере неоснова-
тельного обогащения, опровергая версию о воз-
можности отнесения к неосновательному обо-
гащению информации или приобретения испол-
нения обязанностей в пользу обогатившегося.

В свою очередь, мы полагаем, что под
имуществом следует понимать не только вещи
и имущественные права, что, строго говоря,
противоречит ст. 1102 и 1104 ГК РФ, в которых
не упоминается об овеществленном характе-
ре источника неосновательного обогащения, но
и любого приносящего прибыль обɴекта, в том
числе информации, энергии или услуг. Вместе
с тем возврат неосновательно приобретенного
или сбереженного не всегда может быть воз-
вращен в натуре, о чем говорит п. 1 ст. 1105
ГК РФ, что сближает кондикционные обяза-
тельства с деликтными. Однако в таком слу-
чае, для их сепарации необходимо сделать за-
конодательный акцент именно на законном или,
по крайней мере, не противоправном приобре-
тении сбереженного источника дохода. Сход-
ное мнение встречается и в работе Е.А. Флей-
шиц, которая утверждала, что обɴект, прино-
сящий доход может быть самым разнообраз-
ным: деньги, имущество с неотделимыми
улучшениями, главной, по ее мнению, считает-
ся возможность не только владеть приносящим
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доход имуществом, но и присвоить его полез-
ные свойства, то есть приносимый доход в
любой его форме >11, с. 210@.

Полагаем, что в данном случае необхо-
димо законодательно уточнить само опреде-
ление «обогащения», взяв за отправное поня-
тие термин «доход», который, к сожалению,
также является в современной юридической
практике оценочным суждением и его содер-
жание устанавливается на основании подзакон-
ных актов, либо путем анализа юридической
доктрины. Так, в актах судебных органов, под
доходом понимается полученная экономичес-
кая выгода в денежной форме, которая может
присваиваться лицом, его получившим >9@.

Вместе с тем, поскольку данное опреде-
ление дано судом в контексте налогового спо-
ра, признать исчерпывающим для теории граж-
данского права невозможно. Очевидно, что
денежная прибыль – это только одна из форм
дохода, которую достаточно легко вычислить
и обложить налогом, в то же время в граждан-
ском обороте в качестве выгодных для кон-
трагента действий можно признать и освобож-
дение от обязанности и предоставление без-
возмездных услуг или работ. Следовательно,
доход в денежной форме соотносится с обога-
щением, как часть целого, поскольку выгода,
полученная неосновательно должна рассмат-
риваться не только, как имущественное прира-
щение, но и в качестве не понесенных затрат
на обɴекты, обычно предоставляемые за пла-
ту, например, бесплатное использование транс-
портного средства, переданного для тестового
вождения, использование вещи, которую поку-
патель не собирался приобретать или иные
случаи необоснованно безвозмездного исполь-
зования имущества или потребления услуги.

Выводы

Подводя итог проведенного краткого
исследования можно сделать вывод о том, что
кондикционные обязательства действительно
могут носить субсидиарный характер, как
утверждает ряд исследователей, что, тем не
менее, не исключает возможности самостоя-
тельного предɴявления иска, основанного на
неосновательном обогащении >8, с. 63@.

Кроме того, на основе анализа точек зре-
ний по вопросу дефиниции неосновательного

обогащения, предлагаем авторское определение
исследуемого термина. ɇаиболее корректным,
по нашему мнению, будет определение неосно-
вательного обогащения как осознанно получае-
мого неуполномоченным лицом денежного или
иного имущественного прибавления, а также
выгоды получаемой путем освобождения от де-
нежных или иных имущественных обязательств,
потребления услуг или присвоения результатов
работ без эквивалентного вознаграждения их ис-
полнителя, а также безвозмездное присвоение
прибыли из иных источников >12, с. 80@.
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INNOVATIONS IN THE FAMILY LEGISLATION
OF THE RUSSIAN FEDERATION�

ANALYSIS OF THE LEGISLATIVE INITIATIVES
AND LA: ENFORCEMENT TRENDS

Elvira O. Osadchenko
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Introduction� the transformation and evolution of modern society, its values, and its priorities are
simultaneously evidenced in fairly sustainable and stable social institutions, which include family and marriage.
The multifaceted issues of demography, the family, the transmission of the cultural code, and spiritual heritage
through generations currently occupy a central place in state policy – the year of 2024 has been declared the year
of the family in Russia. The Russian legislator is carefully and delicately introducing changes in family law, dictated
by established judicial practice and aimed at consolidating positive trends (in particular, the protection of paternity
as part of alimony obligations), avoiding radical innovations (such as, for example, the introduction of the right to
freedom of gender/sexual self-determination). At the same time, the events taking place in the country and disturbing
the usual way of life are a powerful factor affecting the family and social condition. The purpose of the study is to
identify the reaction of the legislator and law enforcer to the paradigmatic transformation of family and marital
relations. Methods� the methodological framework for the study is a set of methods of scientific cognition, whose
main ones are analysis, synthesis, generalization, and comparative jurisprudence. Results� the current state of the
institution of marriage is characterized by the formation of a new type of family and the construction of new models
of marriage, which entails the need to modernize the established legal foundations in this area, whose outline we
can observe in the scientifically based concepts and supported by various state development programs. We can
observe innovations in marital relations both in the proposed legislative initiatives and in the emerging judicial
practice. Conclusions� in modern realities, the law enforcer is faced with such negative phenomena as sham
marriages, putative marriages, and putative termination of marital relations, where the parties determine their socio-
legal status based on material interest, without pursuing goals arising from the nature of marital relations. According
to the author, the legislative initiative on the recognition of actually existing marital relations in a judicial application
procedure at the reTuest of one of the parties is aimed at undermining the basic principle of marriage – the mutual
expressed consent of both persons wishing to marry. The transformations considered in the marriage sphere allow
believing that the special military operation has also played an important role in this process, which has changed
the views of many people on the meaning of marriage and its key principles.
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НОВАЦИИ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛɖСТВА РОССИИ�
АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛɖНЫɏ ИНИЦИАТИВ

И ТЕНДЕНЦИЙ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Эльвира Олеговна Осадченко
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение� трансформация и эволюция современного общества, его ценностей и приоритетов парал-
лельно отражается и на достаточно устойчивых и стабильных социальных институтах, к которым относятся
семья и брак. Разноаспектные вопросы демографии, семьи, передачи культурного кода и духовного насле-
дия через поколения в настоящее время занимают центральное место в государственной политике – 2024 г.
в России обɴявлен Годом семьи. Российский законодатель осторожно и деликатно вносит изменения в сфе-
ру семейного права, продиктованные сложившейся судебной практикой и направленные на закрепление
позитивных тенденций (в частности, защита отцовства в рамках алиментных обязательств), избегая радикальных
новшеств (таких, например, как введение права на свободу гендерного / полового самоопределения). Одновре-
менно события, происходящие в стране и будоражащие привычный уклад, являются мощным фактором,
накладывающим отпечаток на семейно-социальное состояние. Выявление реакции законодателя и право-
применителя на парадигмальную трансформацию семейно-брачных отношений составляет цель настояще-
го исследования. Методы� методологическую основу данного исследования составляет совокупность мето-
дов научного познания, среди которых основное место занимают анализ, синтез, обобщение и сравнитель-
ное правоведение. Результаты� для современного состояния института брака характерно формирование
нового типа семьи и построение новых моделей брака, что влечет необходимость модернизации сложивших-
ся правовых устоев в этой сфере, абрис которых мы можем наблюдать в научно обоснованных концепциях,
и поддерживаемых различными государственными программами развития. ɇовации брачных отношений
отмечаются и в предлагаемых законодательных инициативах, и в формирующейся судебной практике. Выво-
ды� в современных реалиях правоприменитель столкнулся с такими негативными явлениями, как фиктивные,
мнимые браки и мнимое прекращение брачных отношений, где стороны определяют свое социально-право-
вое положение исходя из материальной заинтересованности, не преследуя цели, вытекающие из природы
брачных отношений. Законодательная инициатива о признании фактически сложившихся брачных отноше-
ний в судебно-заявительном порядке по требованию одной из сторон, по мнению автора, направлена на
подрыв базового принципа заключения брака – взаимное выраженное согласие обоих лиц, желающих всту-
пить в брак. Рассмотренные трансформации в брачной сфере позволяют нам считать, что немаловажную
роль в данном процессе оказала и специальная военная операция, поменявшая воззрение многих людей на
значение брака, его ключевые принципы.

Клɸчевые слова� брак, заключение брака, фиктивный брак, фиктивное расторжение брака, призна-
ние фактических брачных отношений, новация семейного законодательства.
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Введение

Институт брака берет свое начало еще
со времен существования древнего Рима, уже
с того периода возникла необходимость регу-
лирования брачно-семейных отношений, где
неотɴемлемой целью заключения брака яв-
лялось воспитание потомства и ведение об-
щего хозяйства. Главные устои и цели созда-
ния института брака, зародившиеся несколько

столетий назад, все еще сохраняются в со-
временной России, и брак представляет со-
бой взаимный, равноправный, добровольно зак-
люченный в органах записи актов гражданс-
кого состояния союз мужчины и женщины,
целью которого является создание семьи, по-
рождение взаимные прав и обязанностей суп-
ругов. Основные вопросы, связанные с пра-
вовым регулированием этого социального инсти-
тута, регламентируются в статьях Семейного
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кодекса РФ, который содержит положения,
закрепляющие основные принципы правового
регулирования брачно-семейных отношений,
основания заключения и прекращения брака,
права и обязанности супругов, основания при-
знания брака недействительным, порядок зак-
лючения брачного договора и внесения в него
изменений и т. д. >7@.

ɇесмотря на формирование современно-
го типа семьи и построения новых моделей
брака, – пробный брак, открытый брак, браки-
посещения, одинокое материнство >4@, – сохра-
няют свое действие основные принципы брач-
но-семейных отношений на территории РФ:
добровольность брачного союза; равенство
прав супругов в семье; разрешение внутрисе-
мейных споров по взаимному согласию; при-
оритет семейного воспитания детей, забота об
их благополучии и развитии; обеспечение при-
оритетной защиты прав и интересов несовер-
шеннолетних и нетрудоспособных членов се-
мьи и т. д. Согласно Семейному кодексу РФ,
условиями для заключения брака являются
взаимное согласие супругов на регистрацию
брака; достижение брачного возраста и отсут-
ствие обстоятельств, препятствующих заклю-
чению брака. В Российской Федерации, соглас-
но ст. 72 Конституции РФ, вопросы, касающи-
еся семейного законодательства, относятся к
совместному ведению федерального центра и
субɴектов РФ, ввиду чего субɴекты, входящие
в состав российского государства, вправе са-
мостоятельно устанавливать возраст, необхо-
димый для заключения брака. Так, в некото-
рых регионах (например, в ɑеченской респуб-
лике, республике Адыгея, Кабардино-Балкария,
Тульской области и т. п.) возраст вступления в
брачно-семейные отношения снижен до 14 лет.
К обстоятельствам, препятствующим заклю-
чению брака, согласно Семейному кодексу РФ,
относятся: наличие близкого родства, призна-
ния лица недееспособным по решению суда вви-
ду наличия психического заболевания, а также
наличие у лица уже зарегистрированного брака
с третьим лицом.

Необходимость модернизации
сложивɲихся правовых норм о браке

Многочисленные исследования, прове-
денные представителями различных наук (пе-

дагогами, психологами, философами, демог-
рафами) отмечают, что сформированные ус-
тои семейно-брачного законодательства в
России и отдельные программы-развития,
реализованные в России за последние пять-
десять лет, не оказывают адекватного, ожи-
даемого влияния на негативную динамику эво-
люции института семьи и брака. Реализуемая
политика частично решила вопросы демогра-
фии. ɇо не результативна в процессах слож-
ной кризисной трансформации, при которой из-
меняются вековые функции семьи и брака:
наблюдается переход от детоцентрированной
семьи к свободному супружескому союзу >3,
с. 107–108@, формирование семей при отсут-
ствии супружеских отношений >15, с. 98@, уси-
ление социальной и материально-экономичес-
кой независимости женщин >6@, развитие эга-
литарной философии >8@, все большее появле-
ние семей группы риска >2@ и пр.

Мы можем лишь констатировать, что воз-
растает необходимость внесения изменений в
уже устоявшиеся и закрепленные ни одним
тысячелетием социальные институты семьи и
брака с целью более точного и прагматичного
разрешения многогранных вопросов, абрис ко-
торых уже сложился в научно-обоснованных
концепциях. По мнению российского социоло-
га В.В. Ʌокосова, под трансформацией пони-
мается процесс существенного изменения со-
циальной системы, который характеризуется
качественными изменениями системообразу-
ющих элементов, многовекторностью и отно-
сительно высоким темпом их реализации, а
также повышенным влиянием субɴективных
факторов >10@. Процесс трансформации пред-
полагает под собой модернизационные изме-
нения, протекающие внутри социальной струк-
туры в относительно непродолжительные сро-
ки. Б.М. Бим-Бад и С.ɇ. Гавров в своей моно-
графии «Модернизация института семьи: мак-
росоциологический и антрополого-педагоги-
ческий анализ» описывают процессы измене-
ния брачно-семейных отношений, выделяя под
ключевыми причинами данного явления изме-
нение положения женщины в обществе и уве-
личения количества выполняемых ей ролей, в
том числе профессиональных, направленных на
достижение успехов и карьерного роста; пере-
ход общества от традиционного к индустриаль-
ному и постиндустриальному типу; демокра-
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тизация семьи, заключающаяся в равноправии
супругов, в равном распределении между ними
домашних обязанностей и в совместном при-
нятии решений; в увеличении числа малодет-
ных или бездетных семей; в широком распро-
странении либеральных и демократических се-
мей по характеру воспитания детей, заключа-
ющихся в наличии возможности у детей само-
стоятельно принимать решения и руководить
своими действиями; в увеличении количества
сожительств и незарегистрированных браков
и т. д. >5@. Вышеперечисленные факторы ока-
зывают влияние на структурную и качествен-
ную трансформацию института семьи и брака,
вследствие чего они вынуждены претерпевать
изменения с целью внедрения новых процес-
сов. Законодатель, стараясь усовершенство-
вать сложившееся устои в корреляции с куль-
турными, религиозными, историческими цен-
ностями страны, вводит ряд новшеств для бо-
лее детальной проработки внутренней струк-
туры данного социального института.

Законодательные
и правоприменительные новации
о брачных отноɲениях в России

В Государственную Думу Российской
Федерации был внесен ряд законопроектов,
касающихся вопросов заключения брачно-се-
мейных отношений, а также их прекращения.
Так, 30 января 2024 г. был предложен законо-
проект Федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон “О введении в
действие части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации”», заключающийся во
внесении положений, касающихся в односто-
роннем праве лица установить факт состоя-
ния в брачных отношениях с лицом, погибшем
в результате участия в специальной военной
операции >13@. Данный проект закона содер-
жит статьи, регламентирующие возможность
подачи заявления о признании заключения
брака с супругом, принимавшем участие в
введении военных действий в зоне СВО. Вви-
ду увеличения на территории Российской Фе-
дерации числа сожительствующих пар без
регистрации брака в органах ЗАГСа, но имев-
ших общих детей, были предложены меры,
касающиеся семей, где один из супругов на-
ходился в зоне проведения специальной воен-

ной операции и участвовал в боевых действи-
ях, в результате чего трагически погиб. В та-
ком случае, суд с помощью вынесения соот-
ветствующего акта, может признать заклю-
ченный брак посмертно. Главным условием
данного нововведения является совместное
проживание не менее трех лет или не менее
одного года при наличии совместного ребенка,
а также ведение общего хозяйства.

Предложенный законопроект содержит
пояснительную записку, подробно раскрыва-
ющую значимость и необходимость принятия
данного Федерального закона, и раскрывает
возможности защиты прав и интересов «фак-
тических» семей военнослужащих, принимав-
ших участие в специальной военной операции
и погибших во время ее проведения. Инициа-
торы проекта подчеркивают, что в случае
трагической гибели военнослужащего, семья
будет лишена кормильца, но у данной семьи
отсутствуют правовые механизмы защиты
своих прав и законных интересов в наслед-
ственных правоотношениях, отношениях по
социальному обеспечению. В случае гибели
лица, признания его безвестно отсутствующим
или обɴявлении умершим во время нахожде-
ния на территории проведения специальной
военной операции, другое лицо, находившееся
в незарегистрированных отношениях, вправе
подать заявление в суд в одностороннем по-
рядке о возможности регистрации брака с
погибшим лицом, которое будет рассматри-
ваться в особом судебном производстве.

Считаем, что данная мера направлена на
развитие механизма правового регулирования
прав и интересов лиц, состоявших в связях с
лицом, трагически погибшем, безвестно от-
сутствующим или обɴявленным умершем в
результате участия в мероприятиях, направ-
ленных на проведение специальной военной
операции. Законопроект сулит изменения в уже
устоявшиеся процессы посредством внедре-
ния нововведения о возможной односторонней
воле заключения брака, что трансформирует
основы вступления в брачно-семейные отно-
шения – взаимное согласие обоих лиц.

Анализируя предложенные инициативы,
все же выскажем негативный отзыв, приве-
дя в обоснование мнение А.ə. Рыженкова,
полагающего, что процессы развития отдель-
ных сфер неизбежно окажут влияние на кон-



108

ВОПРОСЫ ɑАСТНОПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Правовая парадигма. ���4. Т. ��. ʋ 4

цепцию брака как правового состояния, но
неизменно вектор законодательной трансфор-
мации должны определять семейно-правовые
принципы, согласно которым приоритет в се-
мье имеют личные неимущественные отно-
шения, складывающиеся на основах взаим-
ности и добровольности союза и мужчины, и
женщины >14, с. 92@.

Помимо обсуждения инициатив, касаю-
щихся вопросов заключения брака в односто-
роннем порядке post factum, все более актив-
но в правоприменительной деятельности су-
дов поднимаются вопросы пересмотра сло-
жившейся судебной практики о признании бра-
ков фиктивными и выявлению обстоятельств,
свидетельствующих о мнимости семейных
отношений. Время от времени обществен-
ность будоражат случаи, фигурантами кото-
рых становятся трагически погибшие участ-
ники СВО >16; 17@.

Под фиктивным браком понимается союз
мужчины и женщины, не преследующий цели
создания семьи, а имеющий определенную
выгоду. По мнению М.В. Антокольской, пра-
вовая природа у фиктивного брака такая же,
как и у мнимой сделки, нарушающей баланс
между внешней формой и внутренним содер-
жанием брака, не совпадающие в данном слу-
чае >1, с. 336@. Впервые понятие фиктивного
брака было рассмотрено в Постановлении
Пленума Верховного суда СССР от 16 сен-
тября 1949 г. ʋ 12/8/У «О судебной практике
по делам о расторжении брака», где говорит-
ся о том, что в общеисковом порядке должны
рассматриваться также иски о недействитель-
ности брака, заключенного фиктивно, без на-
мерения установить между сторонами права
и обязанности супругов >12@.

Таким образом, заключение фиктивно-
го брака не преследует целей создания се-
мьи, воспитания детей, ведения общего хо-
зяйства, такой брак направлен на иные цели,
чаще всего относящиеся к возможности по-
лучения материальной выгоды. К данной
материальной выгоде может относиться по-
лучение недвижимости или завладение дви-
жимым имуществом. Кроме того, обращаясь
к ст. 1142 Гражданского кодекса Российской
Федерации, к наследникам первой очереди
относятся супруг / супруга, дети и родители.
Таким образом, если брак был заключен с

целью получения материальной выгоды, то
по случаю смерти одного из супругов, вто-
рой супруг / супруга становятся наследника-
ми первой очереди, тем самым получая в
качестве наследования по закону имущество,
принадлежавшее при жизни своему супругу /
своей супруге. Помимо этого, заключение
фиктивного брака может преследовать не
только выгоду, имеющую материальную при-
роду, но и возможность приобретения нема-
териальных благ, таких как: получение граж-
данства, эмансипация, получение права вре-
менного проживания на территории государ-
ства и т. д. >9, с. 53@. Исходя из вышеизло-
женного следует, что существуют различные
цели заключения фиктивных браков, носящие
как материальную, так и нематериальную
выгоду. Для признания брака фиктивным не-
обходимо рассмотреть следующие обстоя-
тельства: проживают ли супруги вместе и
имеют ли цель создать семью, ведут ли со-
вместное хозяйство и иные уточняющие и
более детальные вопросы. Кроме того, дан-
ные обстоятельства фиктивности брачно-се-
мейных отношений рассматриваются судом
в каждом случае в отдельном судебном по-
рядке, что позволит доказать факт фиктивно
заключенного брака и в последующем при-
знании того недействительным.

Признание брака фиктивным может по-
родить различного вида последствия, в том
числе относящиеся к нравственной и право-
вой точки зрения. Рассматривая с нравствен-
ной точки зрения, фиктивные браки обесце-
нивают институт семьи и брака, что тем са-
мым приводит к распущенности нравов, по-
тери значимости данного социального инсти-
тута, а также к низкой социальной ответствен-
ности населения >11, с. 131@. Правовая точка
зрения характеризуется возможностью при-
влечения к юридической ответственности лиц,
зарегистрировавших брак без цели создания
семьи и ведения общего хозяйства. Так,
ст. 292 Уголовного кодекса РФ предписыва-
ет возможность применения наказания к лицу,
внесшего в официальный документ ложные
сведения. Более того, в судебной практике ши-
рокое распространение имеет регистрация
браков с целью получения гражданства опре-
деленного государства. В данном случае речь
идет про мигрантов, желавших в упрощенном
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порядке стать гражданами Российской Феде-
рации или получения вида на жительство по-
средством фиктивного заключения брака с
гражданином РФ. В таком случае уголовное
законодательство содержит статью 322.2
УК РФ, предусматривающую уголовную от-
ветственность за данный вид преступления.

За последние несколько лет возрастает
количество фиктивных браков с лицами, при-
нимавшими участие в специальной военной
операции. Одной из главных причин широкого
распространения данного факта является по-
лучение материальной выгоды. Ʌица, находя-
щиеся в зоне СВО и принимающие участие в
ведении боевых действий, имеют широкий
спектр льгот, направленных на их социальное
обеспечение. К ним относятся: материальная
поддержка со стороны государства и различ-
ного рода выплаты, приоритетное право на
места в детских садах и школах, льготы для
поступления в высшие учебные заведения на
бюджетную основу, первоочередное право на
получение путевок в оздоровительные лагеря,
бесплатный проезд в общественном транспорте,
медицинское обследование, обеспечение ле-
карственными средствами, кредитные канику-
лы по кредитным обязательствам, освобожде-
ние от уплаты ɇДФɅ и страховых взносов и т. д.
Таким образом, военнослужащие и их семьи
имеют ряд привилегий, заключающийся в ма-
териальной поддержке со стороны государства.
Вследствие этого, распространяется тенден-
ция заключения фиктивных браков с лицами,
участвующими в специальной военной опера-
ции с целью получения материальной выгоды
и ряда льгот. У государства же стоит задача
по борьбе с фиктивными браками и признания
их недействительными.

ɇаряду с фиктивным браком, не мень-
ший интерес с позиций правовых последствий,
представляет собой иного рода широко сло-
жившееся явление, – фиктивный разводов.
Под фиктивным разводом понимается юри-
дическое прекращение брака с сохранением
фактических брачно-семейных отношений.
Иными словами, фиктивный развод представ-
ляет собой расторжение брака супругами, в
последующем не влекущий прекращение брач-
но-семейных правоотношений. Мотивы фик-
тивных разводов могут быть различными: у
супругов может быть цель сокрыть имуще-

ство от кредиторов, избежать запрета нахож-
дения на государственной службе и возмож-
ность занимать государственную должность,
находящуюся в прямом подчинении с близ-
ким родственником, избежать обязанности
декларировать свои доходы, получение мате-
риальной поддержки со стороны государства
в случае наличия несовершеннолетних детей,
получение государственных льгот и социаль-
ное обеспечения и т. д. Таким образом, при
помощи фиктивного развода люди стремятся
получить собственную выгоду и преследуют
поставленные цели. В последнее время в об-
ществе возрастает тенденция распростране-
ния фиктивных разводов, но на сегодняшний
день законодатель еще не ввел в действие
правовую норму, имеющую неблагоприятные
последствия для лиц, расторгающих брак фик-
тивно. Полагаем, ввиду увеличения случаев
данного явления, законодатель может ввести
гражданско-правовую ответственность за лож-
ные сведения, ставящие в заблуждение орга-
ны государственной власти.

Выводы

Трансформация семейных ценностей,
снижение направляющей, основоформирую-
щей роли базовых принципов семейного пра-
ва, протекающих в условиях глобальных кри-
зисов, межэтнических конфликтов, экономи-
ческих и социальных трудностей, усугубляют
сложившуюся проблему деградации институ-
та семьи и брака. Значительные деформаци-
онные изменения активируют процессы нова-
ций как сложившегося стабильного законода-
тельства о семье и браке, так и постулатов в
правоприменении.

2024 г. обɴявлен в России Годом семьи,
преследующим цель укрепления семьи и уси-
ления традиционных ценностей.

Рассмотренные трансформации именно в
брачной сфере (законодательная инициатива о
признании фактически сложившихся брачных
отношений в судебно-заявительном порядке по
требованию одной из стороны, возрастание
мнимых и фиктивных браков с военнослужа-
щими) позволяют нам считать, что немаловаж-
ную роль в данном процессе оказала и специ-
альная военная операция, поменявшая мировоз-
зрение многих людей на значение брака, его
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ключевые принципы. Ввиду наличия определен-
ных привилегий для лиц, находящихся в зоне
СВО и принимавших участие в боевых дей-
ствиях, увеличились показатели по заключению
браков с военнослужащими, находящимися на
специальной военной операции с целью полу-
чения выгоды, имеющей материальную при-
роду (социальное обеспечение, наследование
денежных выплат и пр.).

Также на сегодняшний день широкое
распространение имеет и фиктивное прекра-
щение брачных отношений по соглашению
между супругами, но с фактическим сохра-
нением брака и семьи. Такое явление также
связано с наличием социального обеспечения,
выплатой различных пособий и наличием льгот
для лиц, расторгающих брак, но имеющих со-
вместных несовершеннолетних детей. Фик-
тивные разводы, также, как и фиктивные бра-
ки, имеют негативные последствия для раз-
вития нравственности населения, обесценива-
ющие значимость институтов семьи и брака,
что может привести к низкой социальной от-
ветственности населения.
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A%USE OF THE RIGHT OF A COMPANY MEM%ER
:HEN SU%MITTING A REQUEST FOR INFORMATION

Dmitry M. .asatkin
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Saint Petersburg, Russian Federation

Introduction� civil law is essential for the stability of economic turnover. The norms of this industry regulate,
among other things, the forms of entrepreneurial activity, whose most common ones are business companies.
In this regard, the purpose of the work is to study and compare the information rights of business companies¶
members and to assess the possibility of abuse of such rights. Methods� the methodological framework for the
study is a set of methods of scientific cognition, including such main ones as the methods of forecasting, consistency,
analysis, and comparative law. Results� based on the legal analysis of the norms of the /aw on //C and the /aw on
JSC, the differentiation of the information rights of the members of //C and JSC is carried out. The Tuestions are
raised about the significant difference in information rights. Conclusions� the study reveals a significant difference
in the information rights of minority and majority shareholders and a joint-stock company. It is established that the
rights of members in a joint-stock company with a share from 1 to 25�, under the pretext of combating the abuse of
rights on their part, are unreasonably limited by the evaluation criterion of a business purpose that must be
specified for access to information. It is proposed to exclude the absence of a business purpose of the transaction
when reTuesting information from the grounds for refusal to provide it, since this contradicts the basic principles
of the civil legislation, on whose basis the good faith of the participants in legal relations is assumed until proven
otherwise.
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ПРИ ПРЕДɔЯВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
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Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет,
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Введение� гражданское право имеет существенное значение для стабильности экономического оборота.
ɇормы данной отрасли регулируют в том числе формы осуществления предпринимательской деятельности,
самой распространенной из которых являются хозяйственные общества. В связи с этим цель настоящей
работы – исследование и сравнение информационных прав участников хозяйственных обществ, оценка
возможности злоупотребления такими правами. Методы� методологическую основу данного исследования
составляет совокупность методов научного познания, среди которых основное место занимают методы
прогнозирования, системности, анализа и сравнительно-правовой метод. Результаты� на основании право-
вого анализа норм Закона об ООО и Закона об АО проводится дифференциация информационных прав
участников ООО и АО. Поднимаются вопросы существенной разницы в информационных правах. Выводы�
в результате исследования выявлена существенная разница в информационных правах миноритарных
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и мажоритарных акционеров и акционерного общества. Установлено, что права участников акционерного
общества с долей от 1 до 25 � под предлогом борьбы со злоупотреблением правом с их стороны необоснован-
но ограничены оценочным критерием деловой цели, которую необходимо указывать для доступа к информа-
ции. Предлагается исключить отсутствие деловой цели сделки при запросе информации из оснований для
отказа в предоставлении, поскольку это противоречит основным началам гражданского законодательства, ис-
ходя из которых добросовестность участников правоотношений предполагается, пока не доказано иное.

Клɸчевые слова� злоупотребление правом, добросовестность, хозяйственное общество, право на
информацию, право на предоставление информации, общество с ограниченной ответственностью, акцио-
нерное общество, деловая цель.

Цитирование. Касаткин Д. М. Злоупотребление правом участника общества при предɴявлении тре-
бования о предоставлении информации // /egal Concept   Правовая парадигма. – 2024. – Т. 23, ʋ 4. – С. 113–118. –
DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2024.4.15

Введение

Добросовестность является одним из
основополагающих начал гражданского зако-
нодательства, что имеет существенное зна-
чение для регулируемых корпоративных от-
ношений, поскольку предполагает, что пока не
доказано иное, поведение участников предпо-
лагается правомерным, соблюдающим права
и законные интересы иных лиц. Поскольку
данная правовая категория является оценоч-
ной, как правило, квалификация подобных об-
стоятельств остается на усмотрение суда,
который исходит из конкретных обстоятельств
дела и позиций сторон. С одной стороны, по-
добный подход помогает разобраться в каж-
дом конкретном особенном случае, с другой
стороны, в судебной практике часто появля-
ются разные позиции по схожим вопросам.

При недобросовестном поведении сто-
роны, институт злоупотребления правом по-
зволяет отказать в защите такого права и наи-
более эффективно защитить права другой сто-
роны. Таким образом, ключевой принцип граж-
данского права имеет один из самых эффек-
тивных способов защиты.

В гражданском обороте предпринима-
тельская деятельность имеет существенную
роль и упоминается уже в ст. 2 ГК РФ как одно
из регулируемых отношений. ɇаиболее распро-
страненной формой ведения предприниматель-
ской деятельности являются хозяйственные
общества, поскольку их управленческая струк-
тура позволяет наиболее эффективно осуще-
ствлять предпринимательскую деятельность.

Ключевым аспектом при принятии реше-
ний участников хозяйственных обществ в рам-
ках своей компетенции является информация

о множестве аспектов: финансовом состоянии
компании, руководстве, коммерческих планах,
существенных сделках и т. д. Однако, участ-
ники общества не всегда могут добросовест-
но использовать информацию. При корпора-
тивном конфликте или иной противоправной
заинтересованности необходимы разумные
ограничения на доступ к конфиденциальной
информации.

Права участников
хозяйственного обɳества
на доступ к инɮормации

Доступ к информации о деятельности
хозяйственных обществ в общем виде закреп-
лен в абз. 3 п. 1 ст. 65.2 ГК РФ, который пре-
доставляет право на доступ к информации о
деятельности корпорации, когда это предус-
мотрено законами и учредительными доку-
ментами.

В связи с этим права участников суще-
ственно различаются в зависимости от орга-
низационно-правовой формы хозяйственного
общества. Так, ст. 50 Федерального закона от
08.02.1998 ʋ 14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» (далее – Закон об
ООО) и ст. 91 Федерального закона от
26.12.1995 ʋ 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» (далее – Закон об АО) регулируется
порядок предоставления информации по зап-
росу участников.

В п. 1 ст. 50 Закона об ООО закрепляет-
ся обязанность хранения документов, предус-
мотренных нормативно-правовыми актами и
нормативными актами общества, аналогичная
обязанность предусмотрена п. 1 ст. 89 Закона
об АО.
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В п. 2 ст. 50 Закона об ООО указано, что
все участники имеют равный доступ к одним
и тем же документам юридического лица, ко-
торый носит неисчерпывающий характер.
Однако, в Законе об АО список предоставля-
емых документов ограничен, а обɴем предо-
ставляемой информации зависит от доли зап-
рашивающего лица в компании. В п. 1 ст. 91
Закона об АО содержится перечень докумен-
тов, который доступен всем участникам об-
щества, а в п. 2 – документы, доступные толь-
ко участникам, владеющим не менее чем 1 �
голосующих акций. Полный доступ ко всем
документам имеют только акционеры, владе-
ющие минимум 25 � акций. Внимания также
заслуживают различия в формулировках оп-
ределенных документов. В подп. 4 п. 2 ст. 50
Закона об ООО указывает, что предоставле-
нию подлежат внутренние документы обще-
ства, когда подп. 4 п. 2 ст. 91 Закона об АО
ограничивает перечень теми внутренними до-
кументами, которые регулируют деятельность
органов общества и утверждены собранием
акционеров.

Представляется, что подобный подход
законодателя вызван его определенными
«симпатиями» к акционерному обществу как
форме организации юридического лица. Дей-
ствующее законодательство позволяет сде-
лать информацию о внутренней деятельности
минимально прозрачной для миноритарных
акционеров несмотря на то, что их заинтере-
сованность обусловлена лишь желанием оце-
нить выгоду от возможных вложений в ком-
панию. Крупным акционерам в то же время
доступны документы бухучета, которые яв-
ляются основными для понимания экономи-
ческого состояния >5, c. 5@.

Стоит обратить внимание также на сро-
ки, в которые предоставляется информация.
Срок выдачи документов по запросу участ-
ника п. 3 ст. 50 Закона об ООО устанавлива-
ет в пять рабочих дней, а п. 11 ст. 91 Закона
об АО семь рабочих дней также со дня
предɴявления требования. Более быстрый
срок предоставления информации обусловлен
скорее всего тем, что акционерное общество
имеет неограниченное количество участни-
ков, что может затруднить исполнений тре-
бований при предɴявлении нескольких одно-
временно.

Закон об ООО имеет значительное бо-
лее лаконичные требования к отношениям,
связанным с предоставлением информации,
чем Закон об АО, что позволяет высказать
предположение о том, что нормы из Закона об
АО могут быть использованы по аналогии для
закрытия пробелов в отношениях в обществе
с ограниченной ответственностью >6, с. 53@.
Такой подход представляется маловероят-
ным. Отличия в предоставлении информации
между формами хозяйственного общества в
значительной степени обусловлены как тем,
что в акционерном обществе может быть нео-
граниченное количество участников с незна-
чительными долями, так и тем, что в ООО
решения по некоторым вопросам принимают-
ся исключительно большинством голосов на
общем собрании, что дает возможность лю-
бому участнику, обладая необходимой инфор-
мацией, блокировать принятие решения.

Таким образом, отличия в предоставле-
нии информации между ООО и АО по боль-
шей части обоснованы.

Соотнесение права участника
хозяйственного обɳества
на доступ к инɮормации

с принципом добросовестности

Важный вопрос в сфере предоставления
информации участникам представляет указан-
ная в п. 4 ст. 91 Закона об АО деловая цель,
которая обязательно должна быть при запро-
се участниками, владеющими менее 25 � ак-
ций, информации, предусмотренной п. 2 и 3
ст. 91 Закона об АО (крупные сделки, прото-
колы заседания совета директоров и т. д.).
Подобная формулировка говорит о том, что
фактически участникам приходится доказы-
вать свою добросовестность при обращении
за информацией.

Д.А. Саликов считает, что отсутствие де-
ловой цели как основание для отказа в предос-
тавлении информации является обязанием к
доказыванию добросовестности, что противо-
речит основным началам гражданского законо-
дательства. Также создается существенное
преимущество в правоотношениях для органов
управления акционерным обществом >8, с. 111@.

Д.В. Ʌомакин также придерживается
позиции, что акционерное общество получает
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слишком много влияния на право выдачи ин-
формации. Деловая цель, с которой запраши-
вается информация, имеет расплывчатую фор-
мулировку как законный и обоснованный ин-
терес, определение критериев которого до
момента обращения в суд, фактически ложит-
ся на органы управления общества >4, с. 35@.

А.В. Габов справедливо отмечает, что
законодательное регулирование деятельности
акционерных обществ вместо поиска балан-
са интересов акционеров и компании сосре-
доточено на неуклонном сокращении прав
участников. Положения законодательства,
регулирующие предоставление информации
акционерным обществом несистемны и за-
путаны, что едва ли не подрывает саму воз-
можность акционеров вести управление ком-
панией >1, с. 117–118@.

Однако, например, Д.А. Радайкин счи-
тает, что ограничение прав акционеров на до-
ступ к информации является обоснованным,
поскольку при доле в 25 � акций в компании
доля риска у подобного акционера является
высокой и поэтому он не будет рисковать сво-
ими вложениями, осуществляя неэффективное
корпоративное управление >7, с. 334@. Однако,
часто встречаются акционерные общества с
небольшой капитализацией, где крупному ин-
вестору в интересах более крупной компании
достаточно легко приобрести долю для конт-
роля над конкурентом.

В настоящий момент условия доступа к
информации, существующие в Законе об АО
носят оценочный характер и дают преимуще-
ство мажоритарным акционерам и органам
управления. Более обɴективный характер но-
сили условия доступа к информации, которые
имели место до реформ 2017 г., когда доступ
к информации зависел только от имуществен-
ной доли акционера в компании. В настоящий
момент деловая цель, которая является усло-
вием для получения информации, является
субɴективным критерием для отказа, даю-
щим акционерному обществу существенное
преимущество в правоотношениях >2, с. 94@.

Высказывается мнение, что уменьшение
возможностей управления компанией мажори-
тарными акционерами вызовет повышение
издержек, а следовательно снижение эффек-
тивности управления акционерным обще-
ством, что в свою очередь повлечет за собой

уменьшение капитализации. Данные обстоя-
тельства нанесут ущерб прежде всего инте-
ресам крупных участников общества, что сни-
зит их заинтересованность в управлении >3,
с. 178–179@.

Баланс интересов между мажоритарны-
ми, миноритарными акционерами и самим
акционерным обществом должен формиро-
вать прежде всего исходя из основных начал
гражданского законодательства. Основным
принципом является, что участники граждан-
ского оборота добросовестны, что предпо-
лагается, пока не доказано иное. В данном
случае соотносится добросовестность дей-
ствий акционеров и права акционерного об-
щества на конфиденциальность информации.
При такого рода ограничениях законодатель-
ные формулировки должны быть предельно
точными.

Выводы

Таким образом, можно смело утверж-
дать, что деловая цель сделки, указание кото-
рой является обязательным условием для по-
лучения информации акционером (акционера-
ми), владеющим от 1 до 25 � акций, не может
ограничивать право на информацию о деятель-
ности общества. Данная норма введена Феде-
ральным законом от 29.07.2017 ʋ 233-ФЗ.
До этого момента получение акционерами ин-
формации никак ограничивалось обязанием до-
казывать свою добросовестность.

Вышеуказанным законом также были
введены иные основания для отказа акционер-
ным обществом в выдаче информации (п. 8
ст. 91 Закона об АО): информация уже в сво-
бодном доступе; повторный запрос в течение
трех лет уже выданной ранее информации;
документ относится к прошлым периодам
деятельности (более трех лет до обращения);
лицо не обладает правом доступа к запраши-
ваемым документам; документ относится к
периодам, когда лицо не было акционерам
общества. Данные положения закрепили в за-
конодательстве ранее уже имевшие место в
судебной практике случаи явного злоупотреб-
ления правом как основания для отказа в пре-
доставлении информации.

Предлагается исключить из ст. 91 Закона
об АО понятие деловой цели как критерий для
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предоставления информации акционерам с
долей от 1 до 25 � акций. Исключение дан-
ного положения не сможет нанести вреда ин-
тересам акционерного общества или мажори-
тарным акционерам, поскольку имуществен-
ный ценз для получения информации, указан-
ной в п. 2 и 3 Закона об АО сохранится.
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THE LEGISLATIVE REGULATION AND MODERNI=ATION OF THE TURNOVER
OF ELECTRONIC EQUIVALENTS OF O%LIGATIONS AND CLAIMS

OF %USINESS ENTITIES IN RUSSIA AND SOME FOREIGN COUNTRIES 1

Denis E. Matytsin
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation;

Volzhsky Institute of Economics, Pedagogy and /aw, Volzhsky, Russian Federation

Introduction� modern society has transitioned into the neo-industrial era, bringing with it technological
innovations that impact social relations. The latest investment objects – crypto objects – have entered into
circulation. Utilitarian digital rights, digital financial assets, and digital currencies as new objects of civil rights are
called by the legislator as a set of electronic data. Cryptographic records represent electronic eTuivalents of
obligations and claims, are allowed by the legislator as objects of investment, and are the next stage in the
development of the form of non-documentary securities. All this has led to the need to create a new legislative
framework for citizens and business participants in the field of banking and investment. The purpose of the study:
the author aims to analyze two main approaches, whereby today there is a statutory regulation of public relations
in the field of investment in the information space – the process of applying existing normative acts to regulate the
turnover of electronic eTuivalents of obligations and claims of business entities and the regulation of investment
relations by introducing new normative acts that will be changed and supplemented with taking into account the
changes in the external environment. Research obMectives� to achieve this goal, the main body of the legal norms
regulating public relations in the field of investment in the information space, primarily the civil legislation, is
studied. Among the analyzed acts regulating the turnover of electronic eTuivalents of obligations and claims in
investments: the Civil Code of the Russian Federation, Federal /aw No. 39-F= of April 22, 1996 on the Securities
Market, Federal /aw No. 259-F= of July 31, 2020 on Digital Financial Assets, Digital Currency and Amendments to
Certain /egislative Acts of the Russian Federation, Federal /aw No. 259-F= of August 2, 2019 on Attracting
Investments using Investment Platforms and Amendments to Certain /egislative Acts of the Russian Federation,
Federal /aw No. 86-F= of July 10, 2002 on the Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia), and other
federal laws and regulations. Methods� the chosen methodological approach to analyzing the statutory regulation
of public relations in the field of investment in the information space, as well as the specifics of legal relations
between investors of digital financial assets and other entities, have led to the use of special research methods.
Among the general scientific methods, along with analysis, synthesis, deduction, and induction, the empirical
method of legal modeling is used. The specific scientific methods are also used: dogmatic (formal-logical) and
formal-legal, as well as the methods of legal forecasting, legal analogy, and technical-legal. Results� it is established
that the general principles of the legal regulation of relations arising in the implementation of electronic payments
determine the basic principles that should be followed when making transactions with electronic eTuivalents, such
as the freedom of contractual relations, the principle of indivisibility, the principle of security, and the principle of
transparency. These principles help regulate the turnover of electronic eTuivalents of obligations and claims and
ensure the security and protection of the rights of participants in such transactions. The legislative regulation of
electronic eTuivalents of obligations and claims in investments of the Russian Federation and the European Union,
as well as some foreign countries such as the USA, Canada, and *ermany, is compared. The concept of “Internet
platform” is studied, and the legislative and doctrinal approaches that determine its essence based on the scope of
application are analyzed. The essence of investing in the Internet space is revealed. It is noted that remote Internet
sites related to the investment sphere should be differentiated into three groups according to the initiators of
interaction: banking sites, sites of investment intermediaries, and websites of direct recipients of investments.
Conclusions� the issues of the national legal regulation are highlighted, which reTuire further detailed study to be
fixed in the relevant legislation in order to properly regulate the sphere of legal relations under study and ensure the
rights and legitimate interests of individuals and legal entities. The definition of the concept of “Internet platform”
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is formulated as an economic environment through which participants in any relationship can interact and make
any transactions that do not contradict the law. It is established that to profit from invested assets and (or) increase
their value, Russian individuals and legal entities intensively use Internet sites and remotely participate in the
turnover of investment objects. The concept of the turnover of investment objects is defined, which is a systematic
transaction with cash and other objects of civil rights (property) that have a monetary value for the alienation and
acTuisition of rights to them, as a rule, at changing prices. The transactions provide for investors to receive offers
through the Internet sites on the alienation and acTuisition of rights to assets from the recipients of investments,
as well as related services from investment intermediaries. It is proved that the Internet platforms are effective tools
for expanding and modernizing the turnover of electronic eTuivalents of obligations and claims, which helps to
reduce the time and financial costs of making calculations and increase the efficiency of processes in investment
activities.

.ey words� investment activity, new objects of civil rights, investment objects, undocumented securities,
crypto objects, utilitarian digital rights, digital financial assets, digital currencies, set of electronic data, cryptographic
records, electronic eTuivalents of obligations and claims, Internet platforms.
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ЭЛЕКТРОННЫɏ ЭКВИВАЛЕНТОВ ОБЯЗАТЕЛɖСТВ И ТРЕБОВАНИЙ

ɏОЗЯЙСТВУɘɓИɏ СУБɔЕКТОВ В РОССИИ
И НЕКОТОРЫɏ ЗАРУБЕɀНЫɏ СТРАНАɏ 1

Денис Евгеньевич Матыцин
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация;

Волжский институт экономики, педагогики и права, г. Волжский, Российская Федерация

Введение� современное общество вступило в неоиндустриальную эпоху, открывающую перед чело-
вечеством технологические новации, влияющие на общественные отношения. Вошли в оборот новейшие
обɴекты инвестирования – криптообɴекты. Утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы,
цифровые валюты как новые обɴекты гражданских прав названы Законодателем совокупностью электрон-
ных данных. Криптозаписи представляют собой электронные эквиваленты обязательств и требований, до-
пускаются Законодателем в качестве обɴектов инвестирования и являются следующей ступенью развития
конструкции бездокументарных ценных бумаг. Все это обусловило необходимость создания новой законо-
дательной основы для граждан и участников предпринимательской деятельности в сфере банковского обслу-
живания и инвестирования. Цель исследования� проанализировать два основных подхода, согласно кото-
рым сегодня происходит нормативное регулирование общественных отношений в сфере инвестирования в
информационном пространстве – процесс применения существующих нормативных актов к регулирова-
нию оборота электронных эквивалентов обязательств и требований хозяйствующих субɴектов и регулирова-
ние инвестиционных отношений путем введения новых нормативно-правовых актов, которые будут изме-
няться и дополняться с учетом изменения внешней среды. Задачи исследования� для достижения поставлен-
ной цели изучается основной массив правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере
инвестирования в информационном пространстве прежде всего гражданского законодательства. В числе
проанализированных актов, регулирующих оборот электронных эквивалентов обязательств и требований в
инвестициях: Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. ʋ 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», 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 Федерации», Федеральный закон от
2 августа 2019 г. ʋ 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от
10 июля 2002 г. ʋ 86-ФЗ «О ɐентральном банке Российской Федерации (Банке России)» и другие федераль-
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Введение

Современное общество вступило в нео-
индустриальную эпоху, открывающую перед
человечеством технологические новации, вли-
яющие на общественные отношения. ɗтим
обусловлена необходимость пересматри-
вать многие правовые институты и создавать
новую законодательную материю >3, с. 14@.

Качественные изменения ряда сфер жизнеде-
ятельности сопряжены с модернизацией в
первую очередь IT-инфраструктуры, откры-
вающей новые возможности для граждан и
участников предпринимательской деятельно-
сти в сфере банковского обслуживания и ин-
вестирования.

Предметы материального мира давно
перестали являться единственным источником

ные законы и нормативные акты. Методологическая основа исследования� выбранный методологический
подход анализа нормативного регулирования общественных отношений в сфере инвестирования в инфор-
мационном пространстве, а также специфика правовых отношений между инвесторами цифровых финан-
совых активов и иными субɴектами обусловили использование особых методов исследования. Среди обще-
научных методов, наряду с анализом, синтезом, дедукцией и индукцией, применялся эмпирический метод
правового моделирования. Использовались и конкретно-научные методы: догматический (формально-логи-
ческий) и формально-юридический, а также методы правового прогнозирования, юридической аналогии и
технико-юридический. Результаты� установлено, что общие принципы правового регулирования отноше-
ний, возникающих при осуществлении электронных платежей, предопределяют основные принципы, кото-
рыми следует руководствоваться при совершении сделок с электронными эквивалентами, такие как свобода
договорных отношений, принцип неделимости, принцип безопасности, принцип прозрачности. ɗти принци-
пы помогают регулировать оборот электронных эквивалентов обязательств и требований, обеспечивать бе-
зопасность и защиту прав участников таких сделок. Сопоставляется законодательное регулирование элект-
ронных эквивалентов обязательств и требований в инвестициях РФ и Европейского союза, а также некоторых
зарубежных стран, таких как США, Канада, Германия. Изучено понятие «интернет-платформа», проанализи-
рованы законодательные и доктринальные подходы, определяющие ее сущность исходя из области примене-
ния. Раскрыта суть инвестирования в интернет-пространстве. Отмечается, что дистанционные интернет-
площадки, имеющие отношение к инвестиционной сфере, следует дифференцировать на 3 группы по ини-
циаторам взаимодействия: банковские сайты; сайты инвестиционных посредников; веб-сайты прямых полу-
чателей инвестиций. Выводы� выделены вопросы национального правового регулирования, требующие
дальнейшей детальной проработки для закрепления в соответствующем законодательстве в целях надлежа-
щего урегулирования исследуемой сферы правоотношений и обеспечения прав и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц. Сформулировано определение концепта «интернет-платформа» как экономичес-
кой среды, с помощью которой участники любых отношений могут вступать во взаимосвязь и совершать
любые сделки, не противоречащие закону. Установлено, что для получения прибыли от вкладываемых акти-
вов и (или) приращения их стоимости российские физические и юридические лица интенсивно пользуются
интернет-сайтами и дистанционно участвуют в обороте обɴектов инвестирования. Определено понятие обо-
рота обɴектов инвестирования, который представляет собой систематически совершаемые сделки с денеж-
ными средствами, иными обɴектами гражданских прав (имуществом), имеющими денежную оценку, по
отчуждению и приобретению прав на них, как правило, по изменяющимся ценам. Сделки предусматривают
получение инвесторами посредством интернет-сайтов предложений об отчуждении и приобретении прав
на активы от получателей инвестиций, а также сопутствующих услуг от инвестиционных посредников. Обо-
сновано, что интернет-платформы являются эффективным инструментарием для расширения и модерниза-
ции оборота электронных эквивалентов обязательств и требований, что способствует сокращению времен-
ных и финансовых затрат на проведение расчетов и увеличению эффективности процессов в инвестицион-
ной деятельности.

Клɸчевые слова� инвестиционная деятельность, новые обɴекты гражданских прав, обɴекты инвес-
тирования, бездокументарные ценные бумаги, криптообɴекты, утилитарные цифровые права, цифровые
финансовые активы, цифровые валюты, совокупность электронных данных, криптозаписи, электронные эк-
виваленты обязательств и требований, интернет-платформы.

Цитирование. Матыцин Д. Е. Законодательное регулирование и модернизация оборота электронных
эквивалентов обязательств и требований хозяйствующих субɴектов в России и некоторых зарубежных стра-
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и хранилищем информации, наряду с ними вош-
ли в оборот новейшие обɴекты инвестирова-
ния – криптообɴекты. В связи с отсутствием
овеществленного документа бездокументар-
ные ценные бумаги образуют идеальное яв-
ление, равно как и безналичные денежные
средства, а также современные новеллы за-
конодательства: утилитарные цифровые пра-
ва, цифровые финансовые активы, цифровые
валюты. Как новые обɴекты гражданских
прав данные криптозаписи названы Законода-
телем «совокупность электронных данных» и
допускаются Законодателем в качестве
обɴектов инвестирования в дистанционных
сделках >7, с. 42@. Они являются следующей
ступенью развития именно конструкции без-
документарных ценных бумаг и представля-
ют собой электронные эквиваленты обяза-
тельств и требований >6, с. 157@. Такая дефи-
ниция юридически прозрачна и понятна, точ-
но раскрывает сущность регулируемых отно-
шений и функциональное предназначение са-
мих криптообɴектов – эквивалентов обяза-
тельств и требований.

Материалы и методы

С учетом специфики исследуемых право-
вых отношений, возникающих в информационно-
коммуникационной сети между инвесторами
цифровых финансовых активов и иными субɴек-
тами, были использованы соответствующие
методы исследования. При помощи общенауч-
ных методов (анализ, синтез, дедукция, индук-
ция, эмпирический метод правового моделиро-
вания) и конкретно-научных методов (догма-
тический (формально-логический), формально-
юридический, правовое прогнозирование, юри-
дическая аналогия, технико-юридический) были
исследованы два основных, существующих на
сегодняшний день подхода, согласно которым
происходит нормативное регулирование обще-
ственных отношений в сфере инвестирования в
информационном пространстве.

Первый подход – процесс применения
существующих нормативных актов к регули-
рованию оборота электронных эквивалентов
обязательств и требований хозяйствующих
субɴектов, то есть законодатель не создает
новые нормативные акты для регулирования
инвестиционных отношений в условиях циф-

ровизации, а приспосабливается регулировать
такие отношения за счет нормативной базы,
которая уже существует.

Второй подход – регулирование инвести-
ционных отношений путем введения новых
нормативно-правовых актов, которые будут
изменяться и дополняться с учетом измене-
ния внешней среды. Такой подход поддержи-
вают в основном страны романо-германской
правой семьи, к которым можно отнести Гер-
манию, Швейцарию, Россию.

Инвестиционные отношения в современ-
ной России стали предметом специального
нормативного регулирования и вызывают ус-
тойчивый познавательный интерес предста-
вителей юридической доктрины. При этом до-
статочно отчетливо выделяются два самосто-
ятельных направления исследований: право-
вые аспекты инвестирования как такового, в
рамках национального правопорядка; регули-
рование международных инвестиций. Созда-
ние условий для инвестирования («улучшение
инвестиционного климата») часто рассматри-
вается как один из приоритетов экономичес-
кого развития России.

Основной массив правовых норм, регули-
рующих общественные отношения в сфере ин-
вестирования в информационном пространстве,
безусловно, сосредоточен в рамках граждан-
ского законодательства и принятых в соответ-
ствии с ним специальных нормативных актов.

В России электронные эквиваленты обя-
зательств и требований в инвестициях регу-
лируются Гражданским кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 22 апреля 1996 г. ʋ 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг», Федеральным за-
коном от 31 июля 2020 г. ʋ 259-ФЗ «О цифро-
вых финансовых активах, цифровой валюте и
о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 2 августа 2019 г. ʋ 259-ФЗ
«О привлечении инвестиций с использовани-
ем инвестиционных платформ и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 10 июля 2002 г. ʋ 86-ФЗ «О ɐентраль-
ном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)» и другими федеральными законами и
нормативными актами.

ɗффективное регулирование инвестици-
онных отношений в информационном про-
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странстве с использованием электронных эк-
вивалентов обязательств и требований осу-
ществляется ɐентральным банком. Законо-
датель предусматривает, в частности, нормот-
ворческим правом Банка России установить
требования по исключению конфликта инте-
ресов; установить дополнительные требова-
ния к инвестиционным платформам, в кото-
рых приобретаются ценные бумаги или ути-
литарные цифровые права >10@. Банк России
ведет на своем веб-сайте Реестр операторов
инвестиционных платформ, и каждый опера-
тор инвестиционной платформы обязан пред-
ставлять по запросу Банка России докумен-
ты и информацию, связанные с осуществле-
нием деятельности по организации привлече-
ния инвестиций, для осуществления надзор-
ных и иных функций >11@. Банк России уча-
ствует в определении порядка хранения и уче-
та цифровых финансовых активов, что следу-
ет отнести к гарантийным механизмам инве-
стиционной стабильности >11@.

Результаты

Общие принципы правового регулирова-
ния отношений, возникающих при осуществ-
лении электронных платежей, предопределя-
ют основные принципы, которыми следует
руководствоваться при совершении сделок с
электронными эквивалентами:

– свобода договорных отношений. Такой
принцип исходит из того, что участники сдел-
ки имеют право заключать договоры между
собой на основе своей воли и признания своих
прав и обязанностей;

– принцип неделимости. ɗлектронные эк-
виваленты обязательств и требований не могут
быть разделены на части и проданы отдельно;

– принцип безопасности. Для обеспече-
ния безопасности сделок необходимо исполь-
зовать надежные технологии и системы, а
также соблюдать соответствующие меры за-
щиты персональных данных;

– принцип прозрачности. Участники сдел-
ки должны иметь право на получение инфор-
мации о владельце электронных эквивалентов
обязательств и требований и о его правах и
обязанностях.

ɗти принципы помогают регулировать
оборот электронных эквивалентов обяза-

тельств и требований, обеспечивать безопас-
ность и защиту прав участников таких сделок.

При этом стоит отметить, что в разных
странах законодательное регулирование элек-
тронных эквивалентов обязательств и требо-
ваний в инвестициях может различаться. Од-
нако обычно такие инструменты предусмат-
риваются законами, регулирующими финансо-
вые услуги и электронные платежи.

В США, например, электронные эквива-
ленты обязательств и требований в инвести-
циях регулируются отдельными законами для
каждого штата. Однако есть и федеральные
законы: Securities Act of 1933 >18@, Securities
Exchange Act of 1934 >19@, Investment Company
Act of 1940 >16@, Investment Advisers Act of
1940 >15@, которые регулируют инвестиции и
ценные бумаги в целом.

В Европейском союзе электронные эк-
виваленты обязательств и требований в ин-
вестициях регулируются законодательством,
включая Директиву ЕС о рынках финансовых
инструментов (MiFID II) >13@ и Регламент об
электронной идентификации и услугах дове-
рия для электронных транзакций на Едином
Европейском рынке (eIDAS) >14@.

В Канаде законодательно криптовалюты
признаются платежной системой – бартером,
за счет которого происходит оплата товаров и
услуг, что нельзя сказать о российском праве,
так как ст. 14 Федеральный закон от 31 июля
2020 г. ʋ 259-ФЗ «О цифровых финансовых
активах, цифровой валюте и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» запрещает использование
цифровой валюты в качестве оплаты.

В качестве другого примера особеннос-
тей регулирования электронных эквивалентов
обязательств и требований разных стран мож-
но привести налоговое законодательство США,
где налогообложение цифровых активов осно-
вывается на классификации этих активов как
ценных бумаг, стоимость от продажи облага-
ется налогом на прибыль с капитала. В России
криптовалюты считаются ценностями и налог
на доход может быть применен в соответствии
с налоговым законодательством >17@. ɗто свя-
зано с тем, что на сегодняшний день, согласно
ст. 128 Гражданского кодекса РФ, цифровые
активы относятся к обɴектам гражданских
прав, так как являются цифровые правами.
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Даже сравнивая Россию и Германию как
государства одной правовой семьи, также сле-
дует говорить о расхождениях в законодатель-
ствах. В сфере ответственности за нарушение
оборота электронных эквивалентов обяза-
тельств и требований положения различны: в
Германии ответственным лицом является банк,
а в России – оператор электронных услуг.

В целом регулирование электронных эк-
вивалентов обязательств и требований в инве-
стициях имеет свои особенности в каждой
стране и зависит от законодательства, регули-
рующего финансовые услуги и ценные бумаги.

Таким образом, необходимо отметить
вполне достойный современный уровень раз-
вития гражданско-правового регулирования
оборота электронных эквивалентов во всех
странах, в том числе и в России. Однако воп-
росы правового регулирования выпуска и об-
ращения электронных эквивалентов обяза-
тельств и требований в инвестициях, вопросы
налогообложения операций с цифровой валю-
той и цифровыми финансовыми активами, а
также вопросы судебной защиты обладате-
лей цифровых финансовых активов и цифро-
вой валюты в российском законодательстве
требуют дальнейшей детальной проработки
для закрепления в соответствующем законо-
дательстве в целях надлежащего норматив-
но-правового урегулирования данной сферы
правоотношений и обеспечения прав и закон-
ных интересов физических и юридических лиц.

ɇаучный технологический прогресс
стремительно развивается, создаются новые
источники цифровых процессов, которые по-
зволяют выйти экономике на новый, современ-
ный уровень. Интернет-пространство уже дав-
но зарекомендовало себя как очень удобную
платформу для развития любых отношений в
сфере предпринимательства, а интернет-пло-
щадка находит свою важность и для инвести-
ционных отношений. Пандемия 2020–2022 гг.
повлекла закономерное увеличение дистанци-
онной инвестиционной активности. ɑисло рос-
сийских граждан, открывших брокерские сче-
та, в 2024 г. превысило 32,4 млн чел., инвес-
тиции физических лиц в ценные бумаги и дру-
гие инвестиционные инструменты выросли до
299 млрд руб. >8@.

В течение 5–8 последних лет огромный
скачок произошел по причине развития ком-

пьютерной техники и программного обеспе-
чения, это позволяет в настоящее время с
большой скоростью передавать гигантские
обɴемы информации. Вследствие этого теперь
можно получать на мониторе компьютера
изображение и звук сразу нескольких лиц и
вести с ними диалог в прямом эфире, вне за-
висимости от географического местонахожде-
ния контактирующих между собой лиц. Сле-
дует отметить, что само оборудование, элек-
тронные устройства, серверы, материальные
и нематериальные активы, из которых состо-
ит Интернет, принадлежат конкретным лицам,
которые в большинстве своем являются не-
публичными (негосударственными) субɴекта-
ми. Основной инструментарий этого процес-
са развития – цифровые платформы.

Законодатель не дает определения поня-
тию «интернет-платформа», в связи с чем в
научной литературе существуют различные
точки зрения, определяющие сущность исхо-
дя из области применения.

А.И. Боровик в своей работе оценивает
«платформу» как компьютерную программу или
совокупность компьютерных программ >2, с. 14@.

В политическом смысле «платформа»
означает политическую программу партии >9,
с. 552@.

Существуют и другие мнения, но они не
представляют должного значения для указа-
ния сущности платформы в среде информаци-
онных технологий для осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности.

Понятие «интернет-платформа» появи-
лось в должном значении в документах толь-
ко в 2009 г., в новой редакции программы
«ɗлектронная Россия», где ее описание озна-
чало электронную среду для взаимодействия
участников различных отношений.

По своей сути значение «интернет-плат-
форма» приравнивается к описанию в ст. 1225
Гражданского кодекса РФ такого результата
интеллектуальной деятельности как програм-
мы для электронных вычислительных машин.

Регулирование интернет-платформ и ин-
формационных систем в Российской Федера-
ции осуществляется рядом законодательных
актов, которые определяют порядок хранения,
обработки и распространения информации в
сети Интернет, а также устанавливают ответ-
ственность за нарушение.
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Одним из основных законов в данной
сфере является Федеральный закон от 27 июля
2006 г. ʋ 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации».
Он устанавливает правила охраны информа-
ции, регулирует право на получение и распро-
странение информации, а также обязанности
провайдеров услуг в сфере информационных
технологий.

В 2019 г. были внесены поправки Феде-
ральным законом от 1 мая 2019 г. ʋ 90-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
“О связи” и Федеральный закон “Об инфор-
мации, информационных технологиях и о за-
щите информации”», который обɴявляет о со-
здании национальной системы управлением
интернет-трафиком и ограничивает доступ на
территории России к веб-сайтам и сервисам
за нарушение российского законодательства.

Также в 2019 г. был принят еще один
Федеральный закон ʋ 259-ФЗ «О привлече-
нии инвестиций с использованием инвестици-
онных платформ и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ». Дан-
ный закон закрепляет особенности регулиро-
вания инвестиционной деятельности. В сво-
ем названии закон содержит акцент на инте-
ресы прежде всего получателей инвестиций –
как юридических лиц, так и индивидуальных
предпринимателей. Законодатель тем самым
видит приоритетную задачу в том, чтобы со-
здать в этом законе жизнеспособный право-
вой режим «привлечения инвестиций», кото-
рый помогал бы хозяйствующим субɴектам
любых отраслей и видов экономической дея-
тельности на возвратной, платной, срочной
основе получать от широкого круга лиц (ус-
ловно – розничных инвесторов) капитал на
свои предпринимательские проекты.

В ст. 2 Федерального закона от 2 авгус-
та 2019 г. ʋ 259-ФЗ «О привлечении инвести-
ций с использованием инвестиционных плат-
форм» раскрывается значение термина «ин-
вестиционная платформа» как информацион-
ной системы в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, используемой для
заключения с помощью информационных тех-
нологий и технических средств этой инфор-
мационной системы договоров инвестирова-
ния, доступ к которой предоставляется опе-
ратором инвестиционной платформы. Факти-

чески данная информационная система – это
веб-сайт с передовыми сервисами для совер-
шения между инвесторами (как физическими, так
и юридическими лицами) и получателями инвес-
тиций дистанционно-цифровых сделок >4, с. 79@.

Закономерно, что инвестиционная сфера
тоже семимильными шагами перемещается
в интернет-пространство >12, с. 95@. Уточним,
что прямые инвестиции, предусматривающие
вложения капиталов в материальные активы
конкретных имущественных комплексов хо-
зяйственных обществ в рамках реализации
соответствующих проектов развития, по-пре-
жнему требуют личного присутствия и дея-
тельного участия инвесторов, и такая форма
инвестирования по-прежнему успешно реали-
зуется. Вместе с тем сделки с определенны-
ми инвестиционными обɴектами из года в год
массово воспроизводятся в интернет-про-
странстве, разновидности таких сделок посто-
янно расширяются, и можно обоснованно го-
ворить о том, что существует оборот обɴек-
тов инвестирования.

Полагаем, что «инвестирование в интер-
нет-пространстве» – это осуществление прак-
тических и имеющих правовые последствия
действий с целью получения от дистанцион-
ного вложения активов прибыли и (или) при-
ращения их стоимости. Вложение активов на
условиях дистанционных сделок предусматри-
вает передачу через интернет-сайты инвести-
ционных посредников инвесторами прав на их
денежные средства и (или) обɴекты граждан-
ских прав (имущество), имеющие денежную
оценку, в собственность и (или) во владение и
пользование получателям инвестиций, ведущим
предпринимательскую деятельность.

Отметим, что инвестиционная платфор-
ма должна состоять в следующем: во-первых,
программное обеспечение должно иметь две
среды для пользования, где одна – для инвес-
торов, вторая – для пользователей; во-вторых,
должна быть создана одна программная база,
с помощью которой будут реализоваться ин-
вестиционные отношения; в-третьих, обяза-
тельное дублирование программного обеспе-
чения и сохранение его базы >5, с. 58@. Дан-
ные требования также указываются в ст. 11
Закона об инвестиционных платформах. ɗто
связано с тем, что законодатель пытается
обезопасить участников оборота электронных
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эквивалентов от фикции сделки, совершенной
на инвестиционной платформе Интернета.

Стоит отметить, чтобы добиться такой
безопасности, законодатель предусматривает
специального оператора финансовых цифровых
активов. К нему относится юридическое лицо,
которое является резидентом Российской Фе-
дерации. Требования, предɴявляемые к нему
довольно жесткие. Так, ст. 5, 6, 9 Федерально-
го закона от 31 июля 2020 г. ʋ 259-ФЗ  «О циф-
ровых финансовых активах, цифровой валюте
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» указы-
вают на правовую характеристику, требования
к его деятельности, а также на ответствен-
ность за совершения правонарушений.

Создание и использование интернет-плат-
форм для электронных расчетов и обмена элек-
тронными эквивалентами обязательств и тре-
бований позволяет существенно сократить вре-
менные и финансовые затраты на проведение
расчетов. ɗто дает возможность улучшить эф-
фективность инвестиционную деятельность и
повысить конкурентоспособность компаний на
рынке.

Еще одной важной особенностью интер-
нет-платформ для оборота электронных экви-
валентов обязательств является прозрачность
процессов, которая обеспечивается системой
блокчейн, что повышает надежность и безо-
пасность операций. Кроме того, на платфор-
мах можно создать расширенную инфраструк-
туру для автоматизации процессов и управ-
ления данными >1, с. 89@.

Веб-сайты, функционирующие в Интер-
нете для привлечения инвестиций инициато-
рами предпринимательских проектов, можно
дифференцировать на 2 группы по уровню под-
готовки участвующих в сделках инвесторов.
Первая группа – инвестиционные площадки,
предназначенные для совершения и исполне-
ния сделок квалифицированными инвестора-
ми; вторая группа – инвестиционные площад-
ки, на которых могут осуществлять вложения
капиталов неквалифицированные участники.
Первая группа инвестиционных площадок ха-
рактеризуется прежде всего крупными разме-
рами денежных сумм, на которые осуществ-
ляются сделки; специфичностью самих
обɴектов для инвестирования; сложностью
дистанционных технологий инвестирования.

Вторая группа площадок предназначена для
неквалифицированных участников и ведения
несложных, стандартизированных сделок са-
мым широким кругом инвесторов (народом).

Кроме того, дистанционные интернет-
площадки, имеющие отношение к инвестици-
онной сфере, следует дифференцировать на
3 группы по инициаторам взаимодействия: бан-
ковские сайты; сайты инвестиционных по-
средников; веб-сайты прямых получателей
инвестиций.

Выводы

В процессе проведенного исследования
автор пришел к следующим выводам:

1. Вопросы правового регулирования
выпуска и обращения электронных эквивален-
тов обязательств и требований в инвестици-
ях, вопросы налогообложения операций с циф-
ровой валютой и цифровыми финансовыми
активами, а также вопросы судебной защиты
обладателей цифровых финансовых активов
и цифровой валюты в российском законода-
тельстве требуют дальнейшей детальной про-
работки для закрепления в соответствующем
законодательстве в целях надлежащего нор-
мативно-правового урегулирования данной
сферы правоотношений и обеспечения прав и
законных интересов физических и юридичес-
ких лиц.

2. Концепт «интернет-платформа» пред-
лагается определять как экономическую сре-
ду, с помощью которой участники любых от-
ношений могут вступать во взаимосвязь и со-
вершать любые сделки, не противоречащие
закону.

3. Для получения прибыли от вкладыва-
емых активов и (или) приращения их стоимо-
сти российские физические и юридические
лица интенсивно пользуются интернет-сайта-
ми и дистанционно участвуют в обороте
обɴектов инвестирования. Оборот обɴектов
инвестирования представляет собой система-
тически совершаемые сделки с денежными
средствами, иными обɴектами гражданских
прав (имуществом), имеющими денежную
оценку, по отчуждению и приобретению прав
на них, как правило, по изменяющимся ценам.
Сделки предусматривают получение инвестора-
ми посредством интернет-сайтов предложений
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об отчуждении и приобретении прав на акти-
вы от получателей инвестиций, а также со-
путствующих услуг от инвестиционных по-
средников. Интернет-платформы являются
эффективным инструментарием для расшире-
ния и модернизации оборота электронных эк-
вивалентов обязательств и требований, что
способствует сокращению временных и фи-
нансовых затрат на проведение расчетов и
увеличению эффективности процессов в ин-
вестиционной деятельности.

ɉɊɂɆȿɑȺɇɂȿ

1 Исследование выполнено при финансовой
поддержке Российского научного фонда (проект
ʋ23-28-01141 «Правовые механизмы защиты прав
физических лиц при осуществлении дистанционных
инвестиционных сделок в интернет пространстве»).

The research was carried out with the financial
support of the Russian Science Foundation (project
No. 23-28-01141 “/egal mechanisms for protecting the
rights of individuals in the implementation of remote
investment transactions in the Internet space”).

ɋɉɂɋɈɄ ɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ

1. Блажеев, В. В. ɐифровое право / В. В. Бла-
жеев ; под общ. ред. В. В. Блажеева, М. А. Егоровой. –
М. : Проспект, 2020. – 640 с.

2. Боровик, А. И. Компонентно-ориентиро-
ванная программная платформа для автономных
необитаемых подводных аппаратов : автореф. дис. ...
канд. техн. наук / Боровик Алексей Игоревич. – Вла-
дивосток, 2019. – 20 с.

3. Вайпан, В. А. ɐифровое право: истоки, по-
нятие и место в правовой системе / В. А. Вайпан
// Право и экономика. – 2024. – ʋ 1 (431). – С. 5–27.

4. Матыцин, Д. Е. Защита прав участников кра-
удфандинга как электронно-цифрового способа
привлечения инвестиций / Д. Е. Матыцин // Право
и управление. ;;I век. – 2020. – ʋ 2 (55). – С. 76–
82. – DOI: 10.24833/2073-8420-2020-2-55-76-82

5. Матыцин, Д. Е. Инвестиции в Интернете:
дистанционные сделки с электронными эквивален-
тами обязательств и требований / Д. Е. Матыцин
// Правовая парадигма. – 2022. – Т. 1, ʋ 3. – С. 57–68. –
DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2022.3.8

6. Матыцин, Д. Е. Особенности заключения и
исполнения инвестиционных сделок в дистанционно-
цифровой форме в России и за рубежом / Д. Е. Маты-
цин // Образование и право. – 2021. – ʋ 2. – С. 157–
162. – DOI: 10.24412/2076-1503-2021-2-157-162

7. Матыцин, Д. Е. ɐифровые финансовые ак-
тивы в дистанционных инвестиционных сделках
/ Д. Е. Матыцин // Банковское право. – 2022. – ʋ 1. –
С. 39–47. – DOI: 10.18572/1812-3945-2022-1-39-47

8. Обзор ключевых показателей профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг : информ.-
аналит. материал. – 2024. – ʋ 2. – UR/: https://cbr.ru/
Collection/Collection/File/50587/reviewBbrokerB42B
2024.pdf

9. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского
языка / С. И. Ожегов, ɇ. ɘ. Шведова. – М. : Азɴ,
1994. – 907 с.

10. Указание Банка России от 02.12.2019 ʋ 5337-У
«О требованиях к внутреннему документу (доку-
ментам) по управлению конфликтами интересов
оператора инвестиционной платформы» // Вестник
Банка России. – 2020. – ʋ 5.

11. Указание Банка России от 03.12.2020 ʋ 5646-У
«О случаях и порядке зачисления цифровых финан-
совых активов номинальному держателю цифровых
финансовых активов, который учитывает права на
цифровые финансовые активы, принадлежащие
иным лицам» // Вестник Банка России. – 2021. – ʋ 6.

12. ɏабриева, Т. ə. Право в условиях цифро-
вой реальности / Т. ə. ɏабриева, ɇ. ɇ. ɑерногор
// Журнал российского права. – 2018. – ʋ 1 (253). –
С. 85–102. – DOI: 10.12737/artB2018B1B7

13. Directive 2014/65/EU of the European
Parliament and of the Council of 15 May 2014 on
markets in financial instruments and amending
Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU. – UR/:
https://www.esma.europa.eu/publications-and-data/
interactive-single-rulebook/mifid-ii

14. eIDAS Regulation. – UR/: https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/policies/eidas-regulation

15. Investment Advisers Act of 1940. – UR/:
https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-1878/
pdf/COMPS-1878.pdf

16. Investment Company Act of 1940. – UR/:
https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-1879/
pdf/COMPS-1879.pdf

17. Investor Bulletin: Initial Coin Offerings.
Investor Alerts and Bulletins. 2017. – UR/: https://
www.sec.gov/oiea/investor-alerts-and-bulletins/
ibBcoinofferings

18. Securities Act of 1933. – UR/: https://
www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-1884/pdf/
COMPS-1884.pdf

19. Securities Exchange Act of 1934. – UR/:
https://www.nyse.com/publicdocs/nyse/regulation/
nyse/sea34.pdf

5E)E5E1&E6

1. Blazheev V.V. &ifrovoe pravo >Digital /aw@.
Moscow, Prospekt Publ., 2020. 640 p.



128

ВОПРОСЫ ɑАСТНОПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Правовая парадигма. ���4. Т. ��. ʋ 4

2. Borovik A.I. Komponentno�orientirovannaya
programmnaya platforma dlya avtonomnyh neobitaemyh
podvodnyh apparatov� avtoref. dis. ... kand. tekhn.
nauk >Component-Oriented Software Platform for
Autonomous Unmanned Underwater Vehicles. Cand.
techn. sci. abs. diss.@. Vladivostok, 2019. 20 p.

3. Vaipan V.A. Cifrovoe pravo: istoki, ponyatie i
mesto v pravovoj sisteme >Digital /aw: Origins, Concept
and Place in the /egal System@. Pravo i ekonomika
>/aw and Economics@, 2024, no. 1 (431), pp. 5-27.

4. Matytsin D.E. =ashchita prav uchastnikov
kraudfandinga kak elektronno-cifrovogo sposoba
privlecheniya investicij >Protection of the Rights of
Crowdfunding Participants as an Electronic-Digital Way
of Attracting Investments@. Pravo i upravlenie. ;;I vek
>/aw and Management. 21st Century@, 2020, no. 2 (55),
pp. 76-82. DOI: 10.24833/2073-8420-2020-2-55-76-82

5. Matytsin D.E. Investicii v Internete:
distancionnye sdelki s elektronnymi ekvivalentami
obyazatelstv i trebovanij >Investments on the Internet:
Remote Transactions With the Electronic ETuivalents
of Obligations and ReTuirements@. Legal &oncept  
Pravovaya paradigma, 2022, vol. 21, no. 3, pp. 57-68.
DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2022.3.8

6. Matytsin D.E. Osobennosti zaklyucheniya i
ispolneniya investicionnyh sdelok v distancionno-
cifrovoj forme v Rossii i za rubezhom >Features of
Conclusion and Execution of Investment Transactions
in Remote Digital Form in Russia and Abroad@.
Obrazovanie i pravo >Education and /aw@, 2021, no. 2,
pp. 157-162. DOI : 10.24412/2076-1503-2021-2-157-162

7. Matytsin D.E. Cifrovye finansovye aktivy v
distancionnyh investicionnyh sdelkah >Digital
Financial Assets in Remote Investment Transactions@.
Bankovskoe pravo >Banking /aw@, 2022, no. 1, pp. 39-
47. DOI: 10.18572/1812-3945-2022-1-39-47

8. Obzor klyuchevyh pokazateleM professionalnyh
uchastnikov rynka cennyh bumag� inform.�analit.
material >Review of Key Indicators of Professional
Participants of the Securities Market. Inform.-Analytical
Material@, 2020, no. 4. UR/: http://www.cbr.ru/collection/
collection/file/32068/reviewBsecurB20.pdf

9. Ozhegov S.I., Shvedova N.<u. TolkovyM slovar
russkogo yazyka >Explanatory Dictionary of Russian
/anguage@. Moscow, Az Publ., 1994. 907 p.

10. Ukazanie Banka Rossii ot 02.12.2019
ʋ 5337-U «O trebovaniyah k vnutrennemu dokumentu

(dokumentam) po upravleniyu konfliktami interesov
operatora investicionnoj platformy» >Decree of the
Bank of Russia Dated Dec. 2, 2019 No. 5337-U “On the
ReTuirements to the Internal Document(s) for
Managing Conflicts of Interest of the Investment
Platform Operator”@. Vestnik Banka Rossii >Bulletin
of the Bank of Russia@, 2020, no. 5.

11. Ukazanie Banka Rossii ot 03.12.2020 No. 5646-U
«O sluchayah i poryadke zachisleniya cifrovyh
finansovyh aktivov nominalnomu derzhatelyu cifrovyh
finansovyh aktivov, kotoryj uchityvaet prava na cifrovye
finansovye aktivy, prinadlezhashchie inym licam»
>Directive of the Bank of Russia dated Dec. 3, 2020
No. 5646-U “On Cases and Procedure for Crediting
Digital Financial Assets to the Nominee Holder of Digital
Financial Assets, Which Accounts for the Rights to Digital
Financial Assets Owned by Other Persons”@. Vestnik
Banka Rossii >Bulletin of the Bank of Russia@, 2021, no. 6.

12. Khabrieva T.<a, Chernogor N.N. Pravo v
usloviyah cifrovoj realnosti >/aw in the Conditions of
Digital Reality@. =hurnal rossiMskogo prava >Journal
of Russian /aw@, 2018, no. 1 (253), pp. 85-102. DOI:
10.12737/artB2018B1B7

13. Directive ���4����E8 of the European
Parliament and of the &ouncil of �� May ���4 on
Markets in Financial Instruments and Amending
Directive ��������E& and Directive ��������E8.
UR/: https://www.esma.europa.eu/publications-and-
data/interactive-single-rulebook/mifid-ii

14. eIDAS Regulation. UR/: https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/policies/eidas-regulation

15. Investment Advisers Act of ��4�. UR/: https:/
/www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-1878/pdf/
COMPS-1878.pdf

16. Investment &ompany Act of ��4�. UR/: https://
www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-1879/pdf/
COMPS-1879.pdf

17. Investor Bulletin� Initial &oin Offerings.
Investor Alerts and Bulletins, 2017. UR/: https://
www.sec.gov/oiea/investor-alerts-and-bulletins/
ibBcoinofferings

18. Securities Act of ���� .  UR/: https://
www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-1884/pdf/
COMPS-1884.pdf

19. Securities E[change Act of ���4. UR/: https:/
/www.nyse.com/publicdocs/nyse/regulation/nyse/
sea34.pdf



Legal &oncept. ���4. Vol. ��. No. 4 129

Д.Е. Матыцин. Законодательное регулирование и модернизация оборота электронных эквивалентов

Information About the Author

Denis E. Matytsin, Doctor of Sciences (Jurisprudence), Candidate of Sciences (Economics),
Professor, Department of Civil and Private International /aw (Base Department of the Southern Scientific
Centre of the Russian Academy of Sciences), Volgograd State University, Prosp. Universitetsky, 100,
400062 Volgograd, Russian Federation; Senior Researcher, Volzhsky Institute of Economics, Pedagogy
and /aw, Sovetskaya St, 6, 404111 Volzhsky, Russian Federation, dmatytsin@yandex.ru, matytsin@volsu.ru,
https://orcid.org/0000-0002-4038-4032

Инɮормация об авторе

Денис Евгеньевич Матыцин, доктор юридических наук, кандидат экономических наук,
профессор кафедры гражданского и международного частного права (базовая кафедра ɘɇɐ
РАɇ), Волгоградский государственный университет, просп. Университетский, 100, 400062 г. Вол-
гоград, Российская Федерация; старший научный сотрудник, Волжский институт экономики,
педагогики и права, ул. Советская, 6, 404111 г. Волжский, Российская Федерация, dmatytsin@yandex.ru,
matytsin@volsu.ru, https://orcid.org/0000-0002-4038-4032



¤
�К

рю
ко

ва
 Е

.С
., 

И
ню

ш
ки

н 
А

.ɇ
., 2

02
4

130 Правовая парадигма. ���4. Т. ��. ʋ 4

ВОПРОСЫ ɑАСТНОПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2024.4.17

UDC 347 Submitted: 18.10.2024
/BC 67 Accepted: 06.11.2024

GENETIC TESTING AS A COMPREHENSIVE SERVICE�
THE SOURCES AND CONTENT OF THE LEGAL REGULATION 1
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Introduction� the successful conduct of genetic research has allowed moving towards the introduction
of individual approaches to the prevention, diagnosis, and treatment of diseases. The widespread use of
innovations, in turn, has reTuired proper legal support for genetic testing, which is the basis of personalized
medicine focused on the genetic characteristics of the patient. Despite the obvious benefits, the active
dissemination of the designated medical service is associated with a number of diverse problems and risks,
whose effective elimination is facilitated by a comprehensive and coordinated approach to building the legal
regulation. Methods: the methodological framework for the work is made up of both the general scientific and
specific scientific research methods. Results� the analysis of the concept and species diversity of genetic
testing has allowed substantiating the complex nature of the service under study, identifying the
interdependence of testing and medical genetic counseling (both preliminary and subseTuent), and tracing a
close connection with the legal regime of the genetic information obtained during its implementation. The paper
determines that the specifics of this procedure reTuire its isolation in the system of medical services in terms
of the legal regulation. Expanded regulation will make it possible to clearly and in detail establish the conditions,
restrictions, implementation procedure, and stages of its provision, including subseTuent routing for the
patient. This approach will make it possible to ensure the Tuality of the service, distribute the areas of
responsibility of its performers, and create additional guarantees for the protection of genetic information.
Conclusions� as a result of the study, it is concluded that it is necessary to build a multi-level system for
regulating the “genetic testing” service, within which it is proposed to fix the fundamental provisions in the
basic sectoral law, the parties, conditions, and algorithm of provision in a separate special law, and the
features of some types may be reflected in the departmental acts accompanying certain areas and spheres of
medical care activities. The complex nature of the service will determine the content of the legal regulation.
The issue of the fate of the information additionally identified during testing that is not related to the original
purpose of providing the service is subject to the regulatory resolution.

.ey words� genetic testing, service, personalized medicine, legal regulation, patient.
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Введение� успешное проведение генетических исследований позволило перейти к внедрению индиви-
дуальных подходов к профилактике, диагностике и лечению заболеваний. Широкое использование иннова-
ций, в свою очередь, потребовало надлежащего правового сопровождения генетического тестирования,
лежащего в основе персонализированной медицины, ориентированной на генетические характеристики
пациента. ɇесмотря на очевидную пользу, активное распространение обозначенной медицинской услуги
сопряжено с целым рядом разнородных проблем и рисков, эффективному устранению которых способству-
ет всесторонний и согласованный подход при построении правового регулирования. Методологическую
основу работы составили как общенаучные, так и частнонаучные методы исследования. Результаты�
анализ понятия и видового многообразия генетического тестирования позволил обосновать комплексный
характер исследуемой услуги, выявить взаимообусловленность тестирования и медико-генетического кон-
сультирования (причем как предварительного, так и последующего), проследить тесную связь с правовым
режимом полученной в ходе его проведения генетической информации. В работе определено, что специфи-
ка названной процедуры требует ее обособления в системе медицинских услуг в части правовой регламен-
тации. Развернутое регулирование позволит четко и детально установить условия, ограничения, порядок
осуществления, этапы ее оказания, включая последующую маршрутизацию для пациента. Такой подход даст
возможность обеспечить качество услуги, распределить зоны ответственности ее исполнителей, создаст
дополнительные гарантии защиты генетической информации. Выводы� в результате исследования сделан
вывод о необходимости построения многоуровневой системы регулирования услуги «генетическое тести-
рование», в раках которой принципиальные положения предлагается закрепить в базовом отраслевом законе,
субɴектный состав, условия и алгоритм оказания – в отдельном специальном законе, особенности же неко-
торых видов могут найти отражение в ведомственных актах, сопровождающих определенные направления
и сферы медицинской деятельности. Комплексный характер услуги обусловит содержание правовой регла-
ментации. ɇормативному разрешению подлежит вопрос о судьбе дополнительно выявленной в ходе тести-
рования информации, не связанной с первоначальной целью оказания услуги.

Клɸчевые слова� генетическое тестирование, услуга, персонализированная медицина, правовое ре-
гулирование, пациент.
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Введение

Успешное проведение генетических ис-
следований в последние десятилетия позво-
лило расширить спектр применения их ре-
зультатов в различных отраслях обществен-
ной жизни, и в первую очередь – в здравоох-
ранении. Так, развитие персонализированных
подходов в медицине, прежде всего, основа-
но на учете генетических характеристик па-
циента, полученных в процессе его генети-
ческого тестирования. В перспективе широ-
кое внедрение генетического анализа может
сыграть важную роль в эффективной профи-
лактике, своевременной адресной диагности-
ке и лечении заболеваний, позволит сориен-
тировать медицинскую помощь на «специфи-
ческий генетический “портрет” отдельных
граждан и этнических групп» >4@. Однако со-

бранная по итогам проведения соответству-
ющего анализа генетическая информация в
силу ее особой ценности (в том числе в со-
ставе сведений о здоровье человека) как для
самого пациента, так и его родственников
требует построения строгого алгоритма ее
использования и усиленного механизма ох-
раны. Польза полученных в ходе генетичес-
кого тестирования данных, позволяющих ин-
дивидуализировать медицинскую помощь, не
оспорима, но активное распространение обо-
значенной медицинской услуги сопряжено с
целым рядом проблем социального, этичес-
кого, финансового, психологического и пра-
вового характера. ɇа сегодняшний день на-
зрела потребность в разработке слаженного
разноотраслевого подхода при регулировании
процесса организации и проведения назван-
ных медицинских услуг.
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Комплексный всесторонний подход к
организации и проведению генетического те-
стирования, создание всех необходимых ус-
ловий его осуществления позволит свести по-
тенциальное неблагоприятное воздействие
скрининга к минимуму, а положительный эф-
фект достигнет максимально возможного
уровня >6@. Выработка системного подхода
при регламентации услуги «генетическое те-
стирование» сопряжена с разрешением не-
сколько узловых вопросов: закрепление раз-
вернутой характеристики услуги, включая нор-
мативное указание оснований, этапов и опре-
деление составных элементов последней; фор-
мирование согласованной системы источни-
ков регулирования, отражающих обозначенные
особенности.

Генетическое тестирование
в системе медицинских услуг�

правовой аспект

Согласно положениям Федерального за-
кона от 21 ноября 2011 г. ʋ 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (далее по тексту – Закон об ох-
ране здоровья) >9@ медицинские услуги состав-
ляют ключевой элемент медицинской помо-
щи и могут быть дифференцированы по раз-
личным критериям: в зависимости от форм и
видов медицинской помощи, длительности,
сложности, сферы оказания и т. п. Особенно-
сти отдельных видов и форм медицинской по-
мощи, присущие и лежащим в их основе услу-
гам, раскрыты в Законе об охране здоровья
граждан. ɇоменклатура медицинских услуг
обозначена в ведомственных актах. Договор-
ное регулирование, в свою очередь, осуществ-
ляется на основе гражданского законодатель-
ства. Вместе с тем, специфика генетическо-
го тестирования не всегда вписывается в об-
щие схемы регулирования медицинских услуг,
заложенные как в гражданском, так и в меди-
цинском законодательстве. Определение ме-
ста генетического тестирования в структуре
услуг и его развернутая правовая характери-
стика позволит выявить субɴектный состав
совершаемых действий, выделить функционал
и зоны ответственности медицинского персо-
нала, проследить последовательность и согла-
сованность проводимых процедур. ɑеткое

обозначение всех составляющих оказываемой
услуги способствует всесторонней оценке ее
качества.

Генетическое тестирование – это анализ
ДɇК или биомаркеров в целях оценки одного
или нескольких факторов риска для опреде-
ленного заболевания или группы заболеваний.
Различают тестирование по целям проведе-
ния, наличию рекомендаций врача, категори-
ям пациентов, областям использования и пр.)
>2, с. 140@. Применительно к вопросу о назна-
чении тестирования целесообразно отметить,
что многие исследователи настаивают на до-
пустимости генетического анализа характе-
ристик лица только в медицинских и научных
целях >5@. По содержательному наполнению
выделяют генотипирование, секвенирование,
периодическое обследование лица на предмет
выявления конкретных генетических мутаций,
а также исследования, направленные на иден-
тификацию личности >6@. В рамках отдельных
направлений медицины применимы собствен-
ные классификации данной услуги по различ-
ным критериям, в частности, в сфере репро-
дукции особого внимания заслуживает преим-
плантационное генетическое тестирование.
Во многом условия, а значит и необходимость
проведения тестирования, зависят от его вида.
Применительно к последнему из указанных
видов тестирования ряд авторов отмечает, что
возможность его проведения должна быть
обусловлена только теми расстройствами,
которые приводят к тяжелым последствиям,
а польза от применения процедуры превышает
любые риски >3@.

В целом в обществе наблюдается высо-
кий интерес к генетическому тестированию,
обусловленный различными причинами: забо-
та о здоровье, направление врача, детализа-
ция уже имеющейся информации о состоянии
здоровья и пр. При этом полученная инфор-
мация воспринимается не только в контексте
проверки состояния здоровья и корректиров-
ки образа жизни, но и пользы в отношении иных
значимых решений. Как следствие, одной из
остро стоящих проблем в теории справедли-
во названо не регламентированное законом
стремительное распространение прямого по-
требительского генетического тестирования,
выполняемого по инициативе заказчика в его
личных целях >4@.
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Генетическое тестирование, охватывая
все его видовое многообразие, следует обо-
собить в системе медицинских услуг, прини-
мая во внимание, прежде всего, его предназ-
начение для персонализации медицинской от-
расли. Такой выбор детерминирован не толь-
ко необходимостью правового закрепления
условий и порядка его проведения, но и по-
требностью в установлении последующего
правового режима полученной в результате
генетической информации. Последняя, в свою
очередь, не только способствует индивидуа-
лизации охраны здоровья самого пациента, но,
может затрагивать интересы его родственни-
ков, что требует выделения ее из общего мас-
сива информации о здоровье человека и со-
блюдения принципов биоэтики при ее обраще-
нии >1, с. 141@. ɇемаловажно учитывать и про-
гнозируемое на уровне стратегий и концепций
стремление законодателя организовать гене-
тическую паспортизацию населения, фунда-
ментом которой послужат результаты генети-
ческого тестирования граждан. Безусловно,
масштабное внедрение института генетичес-
кого тестирования требует анализа всех су-
щественных для ее развития факторов, вклю-
чая как прогностическую ценность, так и эко-
номическое обоснование.

Специɮика правовой регламентации
генетического тестирования

Фрагментарное правовое регулирование
вызывает недоверие, как граждан, так и про-
фессиональных сообществ к активному внедре-
нию новых технологий. В данном контексте в
науке обоснованно поднимается проблема до-
стоверности генетического тестирования, осо-
бенно принимая во внимание бурный рост в
последние годы расширенных генетических
исследований человека на коммерческой ос-
нове. В этой связи ряд авторов обосновывает
необходимость нормирования валидности ге-
нетической панели и выработки критериев до-
стоверности теста >8@. Первостепенную роль
играет и необходимость высокой квалификации
персонала, работающего с генетической инфор-
мацией, что требует модернизации современ-
ных образовательных программ.

Принимая во внимание вероятностный
характер тестов, важно осуществлять грамот-

ное генетическое консультирование пациента.
В ходе проведения процедуры не исключено
получение ложноположительных и ложноотри-
цательных результатов. В любом случае воз-
растает роль врачей-генетиков, способных
предложить конкретные стратегии пациенту:
корректировка образа жизни, прием опреде-
ленных лекарственных средств, профилакти-
ческие мероприятия, мониторинг и пр. В све-
те сказанного значение приобретают все вза-
имосвязанные этапы генетического тестиро-
вания, что требует нормативного закрепления
четкого алгоритма действий врача и пациен-
та до и после проведения тестов и получения
генетической информации.

ɇуждается в легальном разрешении и
вопрос о допустимости информирования па-
циентов о «случайных находках», выявленных
при целевом тестировании. ɇеобходимость
сообщения полученных дополнительных дан-
ных, не связанных с целью тестирования, осо-
бо остро стоит при высокой вероятности раз-
вития серьезного заболевания, сопряженного
с обнаружением незапланированных сведений.
Решение подобных дилемм требует также
учета этической составляющей.

В части доступности такой услуги соли-
дарны с авторами, поднимающими проблемы
финансирования генетического тестирования,
обɴем которого в пределах программ обяза-
тельного медицинского страхования не позво-
ляет отдельным категориям граждан с потен-
циальными рисками своевременно ее полу-
чить >6@.

При выборе системы, способа и обɴема
регулирования следует исходить из того, что,
с одной стороны, возникающие проблемы с
отсутствием контроля за качеством оказыва-
емых услуг и соблюдением требований к ре-
жиму полученных данных, способны устра-
нить профессиональные сообщества посред-
ством саморегулирования, с другой, принимая
во внимание огромный потенциал обозначен-
ных информационных ресурсов и закономер-
ную заинтересованность в их использовании
не только со стороны пациентов, но и третьих
лиц, целесообразна детальная нормативная
регламентация и закрепление жестких охран-
ных механизмов. Анализ зарубежного зако-
нодательства в исследуемой сфере иллюст-
рирует различные пути регламентации гене-
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тического тестирования: от прямых законода-
тельных запретов отдельных видов тестиро-
вания и детализации условий проведения ус-
луги в медицинских целях до полного отсут-
ствия нормирования >4, с. 116@. При этом в
ряде стран действуют специальные законы в
данной области, достаточно подробно описы-
вающие порядок оказания такой услуги. В ча-
стности, согласно Закона о генетической ди-
агностике от 31 июля 2009 г. Германии анализ
проводится по назначению врача с соответ-
ствующим подробным информированием па-
циента. При этом условиями проведения от-
дельных видов тестирования являются обсто-
ятельное консультирование и рекомендации,
санкции этического комитета, осуществление
услуги только в специализированных центрах
с соответствующим штатом и обязательное
документирование всех ее этапов. ɇаряду с
этим, специальные требования закреплены для
получения информированного добровольного
согласия пациентов на оказание подобного
рода услуги >7; 10@. Сходный подход имеет
место и в Законе Франции 2011-814 от 7 июля
2011 г. «О биоэтике» >11@. Большинство госу-
дарств проводит отдельные виды генетичес-
кого тестирования исключительно в медицин-
ских целях, особенно в контексте более ши-
рокой этической дискуссии о допустимости
тестирования в принципе.

ɇадлежащее правовое сопровождение
инноваций в системе здравоохранения способ-
ствует использованию генетического тести-
рования в качестве эффективного средства в
составе медицинского инструментария, при-
званного обеспечить должное и грамотное
планирование и консультирование семьи, пер-
сонализированную диагностику и лечение па-
циентов. ɇормативно проработанное генети-
ческое тестирование не несет рисков дискри-
минации, при этом за пациентом всегда оста-
ется право выбора, возможность принятия
обдуманного решения, что минимизирует
дальнейшие риски.

Выводы

По итогам исследования можно сделать
вывод о необходимости рассмотрения гене-
тического тестирования как комплексной ус-
луги, включающей несколько взаимообуслов-

ленных этапов ее оказания. Построение пра-
вового регулирования с учетом комплексного
характера услуги позволит дать надлежащую
всестороннюю оценку качеству оказываемой
услуги и выявить зоны ответственности осу-
ществляющих ее лиц. Кроме того, установ-
ленная взаимосвязь элементов во многом пре-
допределит содержательное наполнение пра-
вовой регламентации процесса организации и
проведения такого анализа. Генетическое те-
стирование, включая все его видовое много-
образие, следует обособить в системе меди-
цинских услуг, принимая во внимание его ба-
зисное предназначение для персонализации
медицинской отрасли.

Считаем, что нормирование отношений,
связанных с генетическим тестированием,
осуществляемое в рамках медицинского за-
конодательства, должно носить многоуров-
невый характер. Прежде всего, в базовом за-
коне в сфере здравоохранения в главе об
организации охраны здоровья следует зало-
жить общие основополагающие правила про-
ведения генетического тестирования, в свою
очередь, в специальном (для заданного на-
правления) законодательном акте необходи-
мо детально закрепить субɴектный состав,
цели, ограничения, условия, порядок прове-
дения указанной процедуры, режим сопро-
вождающего консультирования, а также от-
разить ее видовое многообразие как слож-
ного многоэтапного процесса (включая пред-
варительное информирование, собственно
анализ, последующее консультирование и
маршрутизацию). Кроме того, в последнем
документе должна быть определена судьба
выявленных в ходе генетического тестиро-
вания дополнительных (случайных) данных,
имеющих медицинскую ценность, но не обус-
ловленных целью такого анализа. Полагаем,
что решение врача-специалиста об их сооб-
щении (или умолчании) пациенту должно
быть согласовано с этическими комитетами
как специализированными структурами, ко-
торые в числе прочего функционала способ-
ны оказать содействие в разрешении подоб-
ного рода дилемм. Безусловно, нормы пред-
лагаемого нормативного правового акта дол-
жны быть согласованы с нормами, опреде-
ляющими правовой режим генетической ин-
формации.
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Специфика отдельных медицинских на-
правлений в разрезе проведения генетическо-
го тестирования может найти свое отражение
в ведомственных актах, что, в частности, уже
имеет место применительно к сфере исполь-
зования вспомогательных репродуктивных
технологий. Разработка подзаконных норма-
тивных правовых актов поможет также син-
тезировать правовую и этическую стороны
проведения названных манипуляций.

Системный законодательный подход, в
свою очередь, потребует синхронной модер-
низации норм в образовательном, финансовом
и страховом секторах.
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Introduction� in civil law, the issue of causation is one of the key issues in bringing to justice for harm
caused. It is on the existence of this relationship that the possibility of compensation for harm to the victim
depends. However, unfortunately, the current legislation does not define this concept. There are many scientific
positions in the doctrine that ambiguously evaluate certain criteria of causation. For the most accurate
understanding of the significance of the causal relationship in civil law, the development of additional criteria for
its establishment, it is necessary to conduct an analysis at the theoretical level. Special attention is paid to the
problems of establishing a causal relationship in difficult situations, for example, when there are many factors
influencing the occurrence of harm or when the conseTuences are not a direct conseTuence of the actions of the
person causing the harm. The author analyzes specific examples from judicial practice demonstrating the problems
of the issue under study. The purpose is to analyze existing theories of causation, identify their advantages and
disadvantages, and formulate additional criteria that will help optimize the establishment of cause-and-effect
relationships in practice. To achieve this goal, the general scientific (the method of analysis and synthesis,
systemic, dialectical) and the special (formal legal, comparative law) research methods are applied. Research
results� the paper examines various theories of establishing causation, including foreign ones, which allow
identifying the advantages and disadvantages of using certain approaches in establishing cause and effect. The
specific examples from judicial practice are studied, which determine the viability of certain theories. The results
obtained can become the basis for further research on the issue under study. Conclusions� the study of various
scientific positions on the issue of establishing a causal relationship allows concluding that the presence of a
causal relationship is the basis for the emergence of civil liability. Based on the analysis of various theories, the
concept of direct causation seems to be the most reasonable. The necessity of using the criterion of concreteness
to the existing criteria for establishing cause and effect is substantiated. The main characteristics of the
concreteness criterion are formulated.
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Введение� в гражданском праве вопрос о причинно-следственной связи является одним из ключевых
при привлечении к ответственности за причиненный вред. Именно от наличия этой связи зависит возмож-
ность возмещения вреда потерпевшему. Однако, к сожалению, действующее законодательство не дает опре-
деления данному понятию. В доктрине существует множество научных позиций, которые неоднозначно
оценивают те или иные критерии причинно-следственных связей. Для наиболее точного понимания значи-
мости причинно-следственной связи в гражданском праве, выработке дополнительных критериев ее уста-
новления необходимо провести анализ на теоретическом уровне. Особое внимание уделено проблемам
установления причинно-следственной связи в сложных ситуациях, например когда имеется множество фак-
торов, влияющих на наступление вреда, или когда последствия не являются непосредственным следствием
действий лица – причинителя вреда. Автором проанализированы конкретные примеры из судебной практи-
ки, демонстрирующие проблемы изучаемого вопроса. Цельɸ является на основе анализа существующих
теорий причинно-следственных связей выявить их преимущества и недостатки, а также сформулировать
дополнительные критерии, которые помогут оптимизировать установление причинно-следственных связей
на практике. Для достижения поставленной цели применены общенаучные (метод анализа и синтеза, сис-
темный, диалектический) и специальные (формально-юридический, сравнительно-правовой) методы ис-
следования. Результаты исследования� в статье рассмотрены различные теории установления причинной
связи, в том числе зарубежные, позволяющие выявить преимущества и недостатки использования тех или
иных подходов при установлении причины и следствия. Изучены конкретные примеры из судебной практи-
ки, определяющие жизнеспособность отдельных теорий. Полученные результаты могут стать основой для
дальнейших исследований по изучаемому вопросу. Выводы� исследование различных научных позиций по
вопросу установления причинной связи позволяет сделать вывод о том, что наличие причинной связи явля-
ется основанием для возникновения гражданской ответственности. ɇа основе проведенного анализа различ-
ных теорий наиболее обоснованной представляется концепция непосредственной причинной связи. Обо-
сновывается необходимость к существующим критериям установления причины и следствия использовать
критерий конкретности. Формулируются основные характеристики критерия конкретности.

Клɸчевые слова� причинно-следственная связь, вред, ущерб, последствия причинения вреда, проти-
воправное поведение, правомерное поведение, гражданско-правовая ответственность.
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Введение

В гражданском праве одной из важных
задач является установление и привлечение
к ответственности за причинение вреда. Для
того чтобы возложить ответственность на
лицо, причинившее вред, необходимо доказать
наличие причинной связи между его незакон-
ным деянием и возникшими негативными по-
следствиями. Решение указанной проблемы
достаточно сложное, в силу этого в граждан-
ском праве существует плюрализм теорети-
ческих и практических подходов, связанных
с установлением такой связи.

Установление причины и следствия, их
крайне актуально, поскольку от этого зависит
справедливое распределение ответственности
между причинителями вреда и возмещение
вреда пострадавшей стороне. Значение изуче-
ния указанной темы в настоящее время возра-
стает и с учетом развития информационно-ком-
муникационных технологий >16@, где основная

сложность заключается в установлении взаи-
мосвязи между действием конкретного субɴек-
та (который может быть не идентифицирован
в сети) и возникшими последствиями. С уче-
том сказанного представляется важным и ак-
туальным рассмотреть основные проблемы,
возникающие при установлении причинной свя-
зи между незаконным деянием и вредоносным
последствием, проанализировать различные
подходы к ее определению, а также обсудить
практические аспекты применения данной пра-
вовой конструкции в судебной практике.

Основанием наступления гражданско-
правовой ответственности является правона-
рушение >5@. Одно из важных мест в установ-
лении гражданско-правовой ответственности
в результате совершения правонарушения иг-
рает причинно-следственная связь. Установ-
ление причинно-следственной связи между
деянием и вредоносным последствием явля-
ется одним из ключевых элементов граждан-
ской ответственности.
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Причинно-следственная связь в граждан-
ском праве представляет собой фактическое
отношение между действием (бездействием)
лица и наступившими негативными послед-
ствиями, при котором действие (бездействие)
является непосредственной причиной возник-
новения вреда. Изучением толкования и сущ-
ностного содержания понятия «причинно-след-
ственная связь» занимались такие научные де-
ятели, как В.П. Грибанов >7@, Т.В. Дерюгина >8@,
В.П. Егоров >9@ и др. ɇо несмотря на доста-
точно глубокую проработку до настоящего вре-
мени не выработаны критерии, позволяющие
точно установить причину и ее следствие.

В практической деятельности вызывают
проблемы установления сложных причинно-
следственных связей, где речь идет о цепоч-
ке действий и событий, влекущих одно по-
следствие. И наоборот, когда одно событие
или деяние влечет несколько, на первый взгляд
не связанных правовых последствий.

Все эти проблемы требуют тщательной
доктринальной проработки с целью выработ-
ки единого подхода к пониманию причины и
следствия, выбору верных средств определе-
ния события, ставшего причиной, а также раз-
работке дополнительных критериев, позволя-
ющих облегчить правоприменительную дея-
тельность.

Признаки, позволяɸɳие установить
причинно-следственные связи

В теории гражданского права >7; 9; 14; 15@
выделяют несколько признаков, которые позво-
ляют установить причинно-следственную
связь в гражданском праве:

– фактическая связь: между деянием и
вредоносным последствием должна быть до-
казана фактическая связь, то есть необходи-
мо установить, что вред наступил именно в
результате совершенного деяния, а не по дру-
гим причинам;

– необходимость: вред должен быть
неотɴемлемым следствием совершенного
деяния, это означает, что вред не должен быть
вызван какими-либо иными причинами, кро-
ме действия лица, причинившего вред;

– вероятность: деяние должно быть ве-
роятным основанием для возникновения вре-
да, это означает, что, с большой долей веро-

ятности, именно это деяние повлекло за со-
бой наступление вреда;

– близость во времени и пространстве:
вред должен быть тесно связан с деянием по
времени и пространству.

Так же важное значение при установле-
нии критериев причинно-следственной связи
играют принципы разумности и добросовест-
ности >11, с. 87@.

В то же время, необходимо отметить, что
при установлении причинно-следственной свя-
зи возникает ряд проблем, обусловленных
сложностью фактических обстоятельств дела,
как например:

– доказательство фактической связи меж-
ду деянием и вредом может быть затрудни-
тельно, особенно при наличии нескольких по-
тенциальных причин вреда;

– вред может быть вызван не только де-
янием лица, но и действиями других лиц или
случайными событиями, что создает сложно-
сти при установлении причинно-следственной
связи.

В научной литературе существует мно-
жество определений причинно-следственной
связи. В частности, О.А. Красавчиков опреде-
лял ее, как: «Причинная связь представляет
собой обɴективную конкретную взаимосвязь
двух явлений, одно из которых (причина) в силу
обɴективных законов развития материального
мира вызывает другое (новое, не тождествен-
ное) явление (следствие)» >14, с. 502@.

Анализ данного определения дает воз-
можность сформулировать некоторые характер-
ные черты, присущие причинно-следственной
связи. Первое, на что хотелось бы обратить
внимание – это наличие не только самого со-
бытия и/или действия, но и обɴективность, ха-
рактеризующее причинно-следственную связь,
как независимую от вины. Действие должно
быть непосредственно связано с убытками, а
не косвенно соотноситься с ними.

Помимо этого, на протяжении развития
причинно-следственной связи именно данное
поведение должно повлечь наступление не-
благоприятных последствий. Так, в разɴясне-
нии Президиума ФАС России от 11 октября
2017 г. ʋ 11 «По определению размера убыт-
ков, причиненных в результате нарушения ан-
тимонопольного законодательства» >2@ указал,
что прямая (непосредственная) причинно-
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следственная связь существует тогда, когда
в цепи последовательно развивающихся со-
бытий между противоправным поведением
лица и убытками не существует каких-либо
обстоятельств, имеющих значение для граж-
данско-правовой ответственности.

В подтверждении данной позиции можно
привести пример из судебной практики. Ком-
мерческое предприятие понесло убытки по при-
чине нарушения органом государственной вла-
сти п. 2 ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкурен-
ции (необоснованное препятствование осуще-
ствлению деятельности хозяйствующими
субɴектами) >1@. Суд первой инстанции удов-
летворил иск. Суд апелляционной инстанции,
оставляя в силе решение, указал, что для дан-
ного спора необходимо учитывать непосред-
ственную причинно-следственная связь меж-
ду противоправным поведением ответчика и
убытками истца. В приведенном деле, суд ус-
тановил наличие прямой причинно-следствен-
ной связи между действиями ответчика и по-
несенными истцом расходами, что является
основанием для применения ответственности
в виде взыскания убытков >1@.

Согласно действующему гражданскому
законодательству (ст. 15 Гражданского кодек-
са РФ (далее – ГК РФ)), при нарушении
субɴективного гражданского прав и появле-
ния последствие в виде убытков, они подле-
жат возмещению в полном обɴеме. При этом
необходимо учитывать причинно-следствен-
ную связь, позволяющее установить, какое
деяния стало причиной наступления неблагоп-
риятных последствий.

Исследование мнений авторов по воп-
росу установления причинно-следственных
связей показывает, что в большинстве слу-
чаев наличие хронологического признака и
признака непосредственности недостаточно.
Полагаем, что дополнительным признаком
установления наличия причинно-следствен-
ных связей должен является признак конк-
ретности. При этом конкретности также свой-
ственны ряд признаков, о которых мы ска-
жем ниже.

Полагаем, что под причинно-следствен-
ной связью следует понимать обɴективное,
прямое, неизбежное, непосредственное и кон-
кретное последствие определенного поведе-
ния субɴекта правоотношения (причины).

Суɳностно-субстациональный подход
к теориям

причинно-следственных связей

В науке существует несколько теорий
причинно-следственных связей. Одной из клю-
чевых – является теория необходимой и слу-
чайной связи, которая была предложена
Б.С. Антимоновым >4, с. 98@, П.Д. Каминской
>13, с. 125@. Авторы теории исходят из того,
что необходимо различать понятия «необхо-
димой» и «случайной» связи, так как только
одно из этих понятий имеет значение для
наступления юридической ответственности.
В этом случае только необходимые последствия
можно предвидеть, а значит между противо-
правным поведением и создавшимися послед-
ствиями есть причинно-следственная связь.
Случайная причинная связь не будет служить
условием привлечения к ответственности, так
как имеет незакономерные последствия, не ха-
рактерные для такого рода причины.

В развитие указанной теории появилась
теория необходимого условия, сторонником
которой является В.П. Грибанов >7, с. 26@.
Автор говорил, что случайных причинных свя-
зей нет, так как ничто не случайно и всем дей-
ствиям присуща необходимая связь. Говоря о
недостатках данной теории, хотелось бы вер-
нуться к вопросу о различии понятий необхо-
димости и случайности. ɗти два понятия тес-
но взаимосвязаны в причинно-следственной
связи, но их надо рассматривать с разных сто-
рон, где понятие необходимости неизбежно и
формируется на важной связи причины и след-
ствия, а понятие случайности является фор-
мой проявления необходимости.

Следующая теория – это теория возмож-
ности и действительности или теория абст-
рактной и конкретной возможности, автором
которой являлся О.С. Иоффе. Ученый пола-
гал, что при определенных условиях возника-
ют ситуации, в соответствии с которыми на-
ступают неблагоприятные последствия. Од-
нако необходимо учитывать не все обстоя-
тельства, породившие те или иные послед-
ствия, а только те, которые влияют на специ-
фику данного результата, «причиняющая сила
которых получила выражение в индивидуаль-
ных – физических или общественных особен-
ностях данного результата» >12, с. 118@.
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Одной из наиболее известных теорий,
применяемых в судебной практике, является
теория прямых и косвенных причинных свя-
зей, авторами которой являются ɇ.Д. Егоров
>9, с. 127@ и Т.И. Илларионова >10, с. 419@. Под
прямой или как ее называют непосредствен-
ной связью понимается «в цепи последова-
тельно развивающихся событий между про-
тивоправным поведением лица и убытками не
существует каких-либо обстоятельств, име-
ющих значение для гражданско-правовой от-
ветственности». Под косвенной (опосредован-
ной) причинной связью имеется ввиду тот
факт, что «когда между противоправным по-
ведением лица и убытками присутствуют об-
стоятельства, которым гражданский закон
придает значение в решении вопроса об от-
ветственности» (противоправное поведение
других лиц, действие непреодолимой силы и
т. п.) >9, с. 127; 10, с. 419@.

ɇекоторые ученые, например В.В. Вит-
рянский, М.И. Брагинский >6@, считают, что,
установление причинной связи обладает зна-
чительной эпистемологической значимостью,
становясь «sine Tua non» для возникновения
гражданско-правовой ответственности при
возмещении ущерба. Иными словами, для
того, чтобы лицо могло быть признано ответ-
ственным за причиненный ущерб, необходи-
мо доказать каузальную связь между дей-
ствиями (или бездействием) этого лица и воз-
никшим ущербом. Указанная позиция нашла
развитие в трудах Г.К. Матвеева, утвержда-
ющего, что установление причинной связи
имеет значение не только для ответственнос-
ти за возмещение убытков, но и для других
форм гражданско-правовой ответственности,
таких как неустойка >15, с. 134@.

Именно указанный подход отражен в
настоящее время в судебной практике >1; 3@.

В контексте анализа причинной связи в
зарубежной юридической мысли, одной из ран-
них концепций является теория равноценных
условий (лат. conditio sine Tua non), также из-
вестная как эквивалентная теория >11@.

Теория равноценных условий основыва-
ется на логическом принципе дедукции, где из
истинного суждения (наличие вредных по-
следствий) выводится необходимое условие
(действие ответчика). Критерий исключения
позволяет отсечь нерелевантные факторы,

которые не являются sine Tua non для возник-
новения ущерба. ɇапример, если человек был
поражен молнией, то факт того, что он был в
этот момент на улице, не является conditio sine
Tua non, так как его гибель наступила бы не-
зависимо от этого фактора.

Стоит также отметить, что теория равно-
ценных условий имеет некоторые несовершен-
ства. Так, например, она не различает причин-
ные связи разной силы: удар ножом и падение с
высоты могут привести к смерти, но их при-
чинная роль неодинакова. Теория также может
быть неприменима в сложных ситуациях, где
несколько факторов действуют одновременно,
затрудняя выделение одного sine Tua non. Тем
не менее, теория равноценных условий послу-
жила фундаментом для развития других, более
сложных концепций причинности в праве.

При рассмотрении теорий, указанных
выше, можно заметить, что все они не проти-
воречат друг другу, а дополняют и раскрыва-
ют по-новому некоторые аспекты в понима-
нии причинно-следственной связи.

При этом проведенный анализ показы-
вает, что тех критериев определения причин-
но-следственных связей, которые существу-
ют в настоящее время, недостаточно. Отсут-
ствие дополнительных характеристик услож-
няет процесс установления связей. В силу это-
го, предлагая выше такой дополнительный
критерий как конкретность, необходимо раз-
работать характерные черты данного крите-
рия, позволяющие упростить задачу установ-
ления причинно-следственной связи. Полага-
ем, что такими чертами должны быть опре-
деленность, точность, предметность, налич-
ность, однозначность. Такой подход позволит
более точно определять причину, влекущую
за собой то или иное следствие.

Отдельные проблемы установления
причинно-следственных связей

Сложности с определением причинно-
следственных связей возникают и в тех слу-
чаях, когда одна причина влечет за собой се-
рию негативных последствий.

Одним из интересных дел, иллюстриру-
ющих причинно-следственную связь, можно
увидеть в п. 19 Обзора практики рассмотре-
ния судами дел по спорам о защите чести,
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достоинства и деловой репутации, утв. Пре-
зидиумом ВС РФ 16 марта 2016 г. >3@. Фирма
обратилась в арбитражный суд с иском о за-
щите деловой репутации. Вследствие распро-
странения сведений, которые порочили ее де-
ловую репутацию упали продажи. Арбитраж-
ный суд первой инстанции отказал в удовлет-
ворении требований по причине недоказанно-
сти причинно-следственной связей между рас-
пространением информации и падением про-
даж. Истец обратился в апелляционный суд,
который отменил решение и постановление
вышеуказанного суда, указав на то, что
«обɴективная сложность доказывания при-
чинно-следственной связи между наличием
убытков и распространением ложных и поро-
чащих сведений не должна снижать уровень
правовой защищенности участников граждан-
ского оборота при доказанности факта нару-
шения». В соответствии со ст. 15 и 393 ГК РФ
необходимо исходить из того, какие послед-
ствия возникли по причине распространения
сведений, порочащих фирму.

В другом деле истцу неправомерно от-
казали в проведении техосмотра автомобиля,
из-за чего истец не мог осуществлять свою
деятельность. Суд отказал в взыскании упу-
щенной выгоды по причине отсутствия пря-
мой причинно-следственной связи >3@.

ɇесмотря на различные подходы судов к
пониманию и толкованию причинно-следствен-
ной связи, наличие прямой причинной связи
ведет к обязательному наступлению граждан-
ско-правовой ответственности и увеличению
шансов на удовлетворение требований в суде.

При этом, как следует из проведенного
анализа, установление причины и следствия и
их взаимосвязи представляет достаточную
сложность для судов. В силу этого судам не-
обходимо опираться на те критерии, которые
разработала доктрина. Как нами указывалось
выше к ним следует отнести хронологический
критерий, критерии обɴективности, непосред-
ственности и предложенные нами критерий
конкретности причинно-следственной связи.

Выводы

Полагаем, что причинно-следственная
связь между неправомерным поведением
(а в случаях, указанных в законе и правомер-

ным поведением) и наступившим вредом на-
лицо лишь тогда, когда конкретное неправо-
мерное действие является непосредственной
причиной вреда.

Сформулировано понятие причинно-след-
ственной связи – это обɴективное, прямое, не-
избежное, непосредственное и конкретное по-
следствие определенного поведения субɴекта
правоотношения (причины).

Установление причинно-следственной
связи в гражданском праве является слож-
ным процессом, требующим учета множе-
ства факторов. Применение различных под-
ходов и тщательный анализ фактических об-
стоятельств дела позволяют суду правильно
определить наличие или отсутствие причин-
но-следственной связи, что является осно-
вой для справедливого установления ответ-
ственности и возмещения вреда пострадав-
шей стороне. В силу этого, обоснована не-
обходимость введения дополнительного при-
знака установления наличия причинно-след-
ственных связей – признака конкретности.
Аргументировано, что признаку конкретнос-
ти также свойственны ряд характерных осо-
бенностей – это определенность, точность,
предметность, наличность, однозначность.
Такой подход позволит более точно опреде-
лять причину, влекущую за собой то или иное
следствие.
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Introduction� in the paper, the authors consider the war crimes committed by the authorities of Ukraine against the
civilian population during the special military operation (hereinafter referred to as SVO). It is established that the direct
perpetrators of these crimes are both citizens of Ukraine who are part of the armed forces of Ukraine, illegal armed formations,
and mercenary militant groups formed from citizens (subjects) of foreign states (for short, in a generalized sense, and further
in the text, the above-mentioned armed formations – militant groups (VFU)). They have been accused of perpetrating crimes
related to terrorist acts, the use of prohibited means and methods of warfare, the genocide of citizens of the Russian
Federation, the Russian-speaking population of Ukraine, as well as other civilians who do not support the policy of the
Ukrainian authorities. These acts are committed in the form of rocket and artillery attacks on the settlements within the
territory of the Russian Federation, including with the use of unmanned aerial vehicles, which has already led to a large
number of victims and injured civilians. The law enforcement agencies of the Russian Federation are currently making
decisions on bringing the perpetrators to criminal responsibility in absentia for committing criminal acts against the civilian
population. The purpose of the study is to analyze the war crimes committed by the VFU on the orders of the Ukrainian
authorities, as well as to develop proposals for optimizing the criminal legislation and the practice of its application in this
area. To achieve this purpose, it is necessary to solve the following tasks: 1) to analyze the VFU war crimes committed within
the territory of the Russian Federation against the civilian population; 2) to formulate proposals for optimizing the criminal
legislation and the practice of its application. Research methods� the nature of the issues under consideration has determined
the application of a set of complementary research methods: theoretical and empirical. The theoretical methods: the study
and analysis of the literature and Internet resources. The empirical methods: based on both the periodicals and electronic
publications on the Internet to study the war crimes committed by the VFU against the civilian population during the special
military operation. The generalization method: the conclusions are drawn based on the results of the work as a whole.
The results of the study: the war crimes of Ukraine against civilians are summarized; the proposals are formulated to improve
the criminal legislation and the practice of its application for an effective and timely response to emerging threats in this area.



146

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

Правовая парадигма. ���4. Т. ��. ʋ 4

.ey words� Russian Federation, Ukraine, special military operation, Criminal Code of the Russian Federation,
war crimes, crimes against the peace and security of mankind, terrorist act, military personnel, illegal armed formations.

Citation. Arkhiptsev I.N., Sarychev A.V., *altsova Ju.A. War Crimes of Ukraine Against the Civilian Population
During the Special Military Operation. Legal &oncept   Pravovaya paradigma, 2024, vol. 23, no. 4, pp. 145-154.
(in Russian). DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2024.4.19

УДК 343.337 Дата поступления статьи: 20.10.2024
ББК 67.404 Дата принятия статьи: 07.11.2024

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В ОТНОШЕНИИ
ГРАɀДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ɏОДЕ СПЕЦИАЛɖНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Иван Николаевич Архипцев
Белгородский юридический институт МВД России им. И.Д. Путилина, г. Белгород, Российская Федерация

Александр Викторович Сарычев
Белгородский юридический институт МВД России им. И.Д. Путилина, г. Белгород, Российская Федерация

ɘлия Александровна Гальцова
Белгородский юридический институт МВД России им. И.Д. Путилина, г. Белгород, Российская Федерация

Введение� в статье авторами рассматриваются военные преступления, совершенные властями Украины в
отношении гражданского населения в ходе специальной военной операции (далее – СВО). Установлено, что
непосредственными исполнителями данных преступлений выступают как граждане Украины, входящие в состав
вооруженных сил Украины, незаконны вооруженных формирований, так и наемнические вооруженные форми-
рования, образованные из граждан (подданных) иностранных государств (для краткости обобщенно и далее по
тексту указанные вооруженные формирования – вооруженные формирования Украины (ВФУ)), которые в ходе
проведения СВО совершили преступления, связанные с террористическими актами, применением запрещен-
ных средств и методов ведения войны, геноцидом граждан Российской Федерации, русскоговорящего населения
Украины, а также других гражданских лиц, которые не поддерживают политику властей Украины. ɗти деяния
совершаются в виде ракетных и артиллерийских обстрелов населенных пунктов, расположенных на территории
Российской Федерации, в том числе, с применением беспилотных летательных аппаратов, что уже на сегодняш-
ний день привело к большому количеству жертв и пострадавших со стороны гражданского населения. Правоох-
ранительными органами Российской Федерации в настоящее время принимаются решения о привлечении ви-
новных лиц заочно к уголовной ответственности за совершение преступных деяний в отношении гражданского
населения. Цельɸ исследования является анализ военных преступлений, совершенных ВФУ по приказам властей
Украины, а также выработка предложений по оптимизации уголовного законодательства и практики его приме-
нения в данной сфере. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи� 1) проанали-
зировать военные преступления ВФУ, совершенные на территории Российской Федерации против гражданского
населения; 2) сформулировать предложения по оптимизации уголовного законодательства и практики его при-
менения. Методы исследования� характер рассматриваемых вопросов определил применение комплекса взаи-
модополняющих методов исследования: теоретических и эмпирических. Теоретические методы: изучение и
анализ литературы, интернет-ресурсов. ɗмпирические методы: на базе периодических изданий, так и в электрон-
ных публикациях Интернета изучить военные преступления, совершенные ВФУ против гражданского населения
в период проведения специальной военной операции. Метод обобщения: сделаны выводы по результатам рабо-
ты в целом. Результаты исследования� обобщены военные преступления Украины против мирных граждан,
сформулированы предложения по совершенствованию уголовного законодательства и практики его примене-
ния для эффективного и своевременного реагирования на возникающие угрозы в этой области.

Клɸчевые слова� Российская Федерация, Украина, специальная военная операция, Уголовный кодекс
Российской Федерации, военные преступления, преступления против мира и безопасности человечества,
террористический акт, военнослужащие, незаконные вооруженные формирования.
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Введение

Сегодня повышенное внимание россий-
ских государственных и общественных инсти-
тутов, средств массовой информации прико-
вано к гражданам Украины, находящимся в
различном правовом статусе: военнослужа-
щих, имеющих профессиональную подготов-
ку; военнослужащих, прибывших для прохож-
дения военной подготовки (вне зависимости
от срока нахождения на территории военного
расположения); представителей незаконных
вооруженных формирований (например, наци-
оналистических батальонов «Азов» >1@,
«Днепр-1» >2@, «Кракен»), а также относящи-
еся к наемническим вооруженным формиро-
ваниям, состоящим из иностранных граждан
(подданных), которые совершили и по насто-
ящее время продолжают совершать преступ-
ные деяния в отношении гражданского насе-
ления Российской Федерации, русскоговоря-
щего населения Украины, а также иных граж-
данских лиц, которые не поддерживают офи-
циальные власти Украины. Обладая специаль-
ными навыками и знаниями, позволяющими
использовать и применять оружие, взрывча-
тые вещества, взрывные устройства, беспи-
лотные летательные аппараты, а также зная
в совершенстве правила обращения с ними и
технику безопасности, указанные лица нео-
днократно, в ходе проведения СВО, соверша-
ли преступления на территории РФ в отноше-
нии мирного населения.

Председателем Следственного комитета
Российской Федерации Александром Бастры-
киным поручено расследование военных уго-
ловно-наказуемых деяний, по которым уже мно-
гим лицам предɴявлено обвинение в заочной
форме по факту совершения действий, направ-
ленных на геноцид населения нашей страны >3@.

Военные преступления
вооруженных ɮормирований Украины

против гражданского населения

К числу уголовно-наказуемых деяний,
совершаемых ВФУ следует отнести неоднок-
ратные террористические атаки на различные

обɴекты гражданской инфраструктуры, где
располагалось мирное население, применение
запрещенных методов и средств ведения вой-
ны, в частности, зажигательных и кассетных
боеприпасов, использование дронов для атак
на мирное население и гражданские обɴекты.
В результате преступных действий ВФУ,
пострадало и до сих пор страдает мирное на-
селение, причем это не только граждане РФ,
но и граждане самой Украины, доведение
граждан до истощения, путем создания пре-
пятствий при движении поставок снабжения
провизией, повреждение и уничтожение узлов
водоснабжения. Также ВФУ неоднократно
применяли замаскированную военную техни-
ку с символикой международных организаций
в ходе ведения боевых действий.

Кроме того, к уголовно-наказуемым де-
яниям также можно отнести и незаконное ли-
шение свободы журналистов, уничтожение
мирного населения при наличии информации
о том, что среди них имеются те, кто симпа-
тизирует Российской Федерации, применение
мины «Ʌепесток», фосфорных и термитных и
иных запрещенных международными конвен-
циями боеприпасов, а также размещение во-
енной и иной техники, используемой для ве-
дения боевых действий на территории обɴек-
тов, не предназначенных для этого, например,
таких как: учебные заведения (школы, вузы
и т. д.), больницы, обɴекты водоснабжения,
бомбоубежища, жилые дома, нежилые пост-
ройки гражданского населения (гаражи, при-
стройки, сельскохозяйственные сооружения и
постройки и т. д.) >4@.

Военные преступления в отношении
гражданского населения, совершаются по
прямым приказам властей Украины, поощ-
ряются и поддерживаются правительства-
ми отдельных зарубежных государств (на-
пример, открытую поддержку властям Ук-
раины сейчас оказывают США, Великобри-
тания, Франция, Германия и ряд других
стран). В связи с этим, полагаем, что вся
полнота ответственности за военные пре-
ступления целиком, и полностью лежит на
властях Украины и руководстве недруже-
ственных России стран.

Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
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Военные преступления грубо нарушают
нормы, установленные международными
документами, а, именно 4-й Женевской кон-
венцией 1949 г. >5@. В частности, к подобным
действиям можно отнести следующие проти-
воправные деяния властей Украины в отно-
шении гражданского населения:

1) атаку на г. Донецк 14.03.2022 г. с при-
менением «Точки-У» с кассетным зарядом,
выпущенная в центральный район города, при
этом погибли 21 и было ранено 26 мирных
граждан, в том числе и дети (рис. 1);

2) атаку на г. Белгород 30.12.2023 г., в
результате которой погибли 25 человек, вклю-
чая детей, также 109 получили ранения. Вме-
сто празднования наступающего ɇового
2024 г. мирное население находилось в стра-
хе (рис. 2) >7@. По факту обстрела центра

г. Белгорода, Следственный комитет РФ воз-
будил уголовное дело в отношении военнос-
лужащих ВСУ сразу по трем статьям: «По-
кушение на убийство» (ч. 3 ст. 30 УК РФ),
«Убийство» (ст. 105 УК РФ), «Умышленное
уничтожение или повреждение имущества»
(ст. 167 УК РФ);

3) нанесение ракетного удара по рынку
«Меркурий» в микрорайоне Текстильщик в
г. Донецке 21.01.2024. Украинские военные об-
стреляли рынок, на котором по воскресеньям
всегда многолюдно, в результате чего пост-
радали и погибли мирные жители (см. рис. 3).
В связи с произошедшим террористическим
актом 22 января 2024 г. признано траурным
днем в городе Донецке >9@.

4) 15.02.2024 г. Белгород подвергся ар-
тиллерийскому удару со стороны Украины.

Рис. 1. Место падения украинской ракеты в г. Донецк 14.03.2022
Примечание. Источник: >6@.

Рис. 2. Последствия обстрела г. Белгорода 30.12.2023
Примечание. Источник: >8@.
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Дежурными средствами ПВО было сбито
14 реактивных снарядов типа «Vampire». Об-
ломки разлетелись по разным районам, причи-
нив значительный ущерб торговому центру на
и школьному стадиону. В ходе обстрела по-
гибло 7 человек, 19 пострадало (рис. 4) >11@.

5) 30.08.2024 украинские военные в оче-
редной раз совершили военное преступление,
выпустив по жилым кварталам густонаселен-
ного района города Белгорода полный пакет
РСЗО. Как сообщил губернатор Белгородс-
кой области, в результате массированного
обстрела погибло 5 мирных жителей, а коли-
чество пострадавших составило 46 человек.
ɗтот день стал очередной черной датой в ис-
тории Белгорода (см. рис. 5) >12@.

Следует отметить, что начиная с 10 мар-
та по 7 апреля 2024 г., ВФУ продолжали ежед-
невно обстреливать город Белгород и Белго-
родскую область с целью уничтожения и ус-
трашения как можно большего количества
мирного населения. Только за указанный пе-
риод количество погибших составило 18 че-
ловек, а пострадавших 98. В городе Шебеки-
но и Шебекинском районе, городе Белгороде
и Белгородском районе, а также других райо-
нах Белгородской области зачастую по не-
сколько раз в сутки обɴявляется ракетная или
авиационная опасность либо опасность ата-
ки БПɅА.

Жители приграничных с Украиной районов
Белгородской области с тревогой ожидают, ког-

Рис. 3. Последствия обстрела г. Донецка 21.01.2024
Примечание. Источник: >10@.

Рис. 4. Последствия обстрела г. Белгорода 15.02.2024
Примечание. Источник: >11@.
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да начнется следующий обстрел, при этом мно-
гие граждане сразу после обстрела выходят за
продуктами, поскольку это самое безопасное
время. Город Белгород и другие населенные
пункты области ежедневно подвергаются об-
стрелам из различного оружия как ракетного,
так и артиллерийского по типу РСЗО Вампир,
Ольха, Град и т. д., также ВФУ запускают бес-
пилотные летательные аппараты, начиненные
осколочными боеприпасами и металлическими
суббоеприпасами, для большего поражения и
уничтожения граждан. ɇаиболее массирован-
ные удары ВФУ наносили по г. Белгороду 30 де-
кабря 2023 г. и 30 августа 2024 г., с целью как
можно сильнее устрашить гражданское населе-
ние. В настоящее время мирное население мо-
жет надеяться только на своевременную рабо-
ту российских войск ПВО, и надеяться, что в
будущем ежедневные обстрелы когда-нибудь
закончатся и наступит мирное время.

В настоящее время ВФУ продолжают
терроризировать мирное население пригранич-
ных районов России, не оставляя попыток про-
рыва государственной границы, с целью окку-
пации исконно русской, так называемой «ста-
рой» территории, а также геноцида проживаю-
щего там населения. Так, 6 августа 2024 г. во-
оруженные формирования Украины осуществи-
ли массированную атаку с использованием
беспилотников самолетного типа и при поддер-
жке тяжелой техники вторглись на территорию

Курской области, в результате чего было зах-
вачено 28 населенных пунктов. ɇа оккупиро-
ванных территориях ВФУ бесчинствуют, уби-
вают невинных жителей, уничтожают жилищ-
ную и социальную инфраструктуру, а также
занимаются мародерством. Известно много-
численные случаи убийства женщин и детей, с
целью истребления нации, препятствия эваку-
ационных мероприятий посредством обстрела
транспорта и применения FPV-дронов. В силу
чего многим жителям приходится покидать
свои дома в ночное время суток без использо-
вания транспортного средства. ɇа данный мо-
мент Министерство обороны РФ задействуют
все силы и средства для вытеснения против-
ника за пределы государственной границы.
По факту вторжения ВСУ в Курскую область
Следственным комитетом были возбуждены
уголовные дела, которые увеличились до
200 томов >13@.

Стоит отметить, что в связи с последни-
ми событиями на территориях Курской, Бел-
городской и Брянской областей, ɇацио-
нальным антитеррористическим комитетом
было принято решение о введении правового
режима контртеррористической операции,
в ходе которой применяются определенные
меры и ограничения в соответствии со ст. 11 Фе-
дерального закона от 6 марта 2006 г. ʋ 35-ФЗ
«О противодействии терроризму» >14@. Также в
Белгородской и Курской областях в целях ста-

Рис. 5. Последствия обстрела г. Белгорода 30.08.2024
Примечание. Источник: >12@.
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билизации обстановки действует режим чрез-
вычайной ситуации федерального уровня, кото-
рый регулируется федеральным законом «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»
ʋ2 68-ФЗ от 21 декабря 1994 г. >15@.

ɇа данный момент продолжается возбуж-
дение уголовных дел в отношении представи-
телей ВФУ за военные преступления на терри-
тории Российской Федерации. Значительная
часть из них уже понесла уголовное наказание.
Так, 21 февраля 2024 г. суд Донецкой ɇародной
Республики вынес приговор о пожизненном
лишении свободы иностранному наемнику из
Грузии – Мамуке Гацарелия, состоявшего в
террористической группировке ВСУ. 1 апреля
2022 г. грузинский наемник безжалостно рас-
стрелял четверых российских военнослужащих
в Мариуполе, за что теперь отбывает наказа-
ние. Суд ДɇР признал Гацарелия виновным по
ст. 317 УК РФ, а также ч. 3 ст. 359 УК РФ
>16@. Также, в качестве примера, можно упо-
мянуть о вынесенном приговоре бойцам «Азо-
ва» (запрещенная в России террористическая
организация), получившие от 25 до 28 лет ли-
шения свободы за нанесенные массированные
удары по мирным жителям сел ДɇР >17@. Сле-
дует отметить, что многие обвиняемые в со-
вершении тяжких и особо тяжких преступле-
ний в отношении мирных граждан России, во-
еннослужащих, не могут быть доступны для
суда, в частности, если они находятся за пре-
делами территории Российской Федерации,
либо же сознательно уклоняются от соверше-
ния правосудия, в отношении них выносятся
заочные приговоры. ɇапример, 2-м Западным
окружным военным судом 4 сентября 2024 г.
по совокупности преступлений был вынесен
заочный приговор к пожизненному сроку в от-
ношении командира артиллерийской бригады
ВСУ Дмитрия ɏрапача. Он являлся основным
организатором, отвечающим за неоднократные
умышленные обстрелы Белгородской области,
в ходе которых погибло большое количество
гражданских лиц, а также был нанесен круп-
ный размер ущерба Министерству обороны РФ,
который, в соответствии с приговором суда,
ɏрапач обязан возместить. В отношении во-
еннослужащего ВСУ суд возбудил уголовные
дела террористической направленности >18@.
Следует отметить, что у военных преступле-

ний отсутствует срок давности. Все, кто со-
вершал и по сей день совершает злостные во-
енные преступления, будет обязательно нака-
заны в соответствии с российским законода-
тельством.

Исходя из изложенного можно сделать
вывод, что при грубом нарушении действую-
щего законодательства РФ, а также Женевс-
кой конвенции, при применении запрещенных
указанным международным правовым актом
оружия и предметов, представляющих повы-
шенную опасность для окружающих, к уголов-
ной ответственности следует привлекать всех
лиц, указанных нами ранее (военнослужащих,
имеющих профессиональную подготовку, воен-
нослужащих, прибывших для прохождения во-
енной подготовки (вне зависимости от срока
нахождения на территории военного расположе-
ния), представителей незаконных вооруженных
формирований, а также гражданских лиц, нахо-
дящиеся в запасе), вина которых в совершении
международных и террористических преступ-
лений будет доказана. ɗто обусловлено тем, что
такие лица безусловно осознают общественную
опасность, которую они создали при примене-
нии указанного оружия и предметов (БПɅА и
иных средств вооружения), что прямо прописа-
но в действующем международном законода-
тельстве и за что они несут уголовную ответ-
ственность. ɇеправильная квалификация дан-
ных деяний, по нашему мнению, влечет нару-
шение принципов уголовного и уголовно процес-
суального права, а также норм, установленных
Конституцией РФ, и не позволяет применять
нормы права, закрепленные в УК РФ.

Предложения по соверɲенствованиɸ
уголовного законодательства

и оптимизации практики его применения

Подводя итог изложенному, считаем це-
лесообразным, сформулировать предложения
по совершенствованию уголовного законода-
тельства, а также практики его применения,
которые сводятся к следующему.

Во-первых, полагаем, что для оптималь-
ного и отвечающего сегодняшним обстоятель-
ствам, в которых находится наше государство
и российское общество законодательного регу-
лирования военных преступлений следует рас-
смотреть возможность возвращения в Уголов-
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ный кодекс Российской Федерации такого при-
знака как «неоднократность», в свое время ис-
ключенного из уголовного закона. В свое вре-
мя, выдающийся русский юрист ɇ.С. Таганцев
в работе «О повторении преступлений», рас-
сматривал повторение преступления как обсто-
ятельство, усиливающее вину и наказание. Так,
он отмечал, что, несмотря на значительное из-
менение системы увеличивающих вину обсто-
ятельств в сторону их постепенного уменьше-
ния, общим признаком, увеличивающим винов-
ность лица, признается почти во всех действу-
ющих законодательствах только одно – повто-
рение преступления. Обɴяснение этому он ви-
дел в том, что «повторение особенно сильно
возбуждает беспокойство в обществе, усили-
вает соблазн дурного примера, еще сильнее
изменения, вносимые в элемент субɴективный:
в нем мы встретим и усиление злонамереннос-
ти, и привычку, и неисправимость» >19, с. 5, 43,
47@. Поэтому, следовало бы, на наш взгляд, пре-
дусмотреть «неоднократность» как отягчаю-
щее наказание обстоятельство в п. «а» ч. 1
ст. 63 УК РФ, поскольку совершаемые в отно-
шении гражданского населения военные пре-
ступления обычно совершаются неоднократно
и представляют собой повышенную обществен-
ную опасность, а лица, их совершающие не неся
ответственности, и дальше продолжают совер-
шать тяжкие военные преступления.

Во-вторых, принимая во внимание по-
зицию Конституционного Суда РФ, вместе с
тем считаем, что для наиболее эффективно-
го предупреждения таких преступлений и со-
блюдения принципа справедливости, следу-
ет предусмотреть возможность применения
наказания в виде смертной казни в отноше-
нии лиц, совершивших военные преступления
против гражданского населения. Далеко за
примером ходить не надо, та же Республика
Беларусь, с которой Россия в этом году от-
мечает создание Союзного государств, при-
меняет данное наказание. Кроме того, до
ратификации соглашения с ДɇР, Уголовный
кодекс последней предусматривал наказание
в виде смертной казни.

И, наконец, в-третьих, и как считаем, са-
мое главное мы очень надеемся, что будет
дана надлежащая правовая оценка действи-
ям должностных лиц властей Украины, по при-
казу которых совершались и, к сожалению, до

сих пор еще совершаются преступления про-
тив мирного населения, как на территории, зак-
репленной в Конституции РФ, так и на терри-
тории Украины и все виновные в многочис-
ленных военных преступлениях понесут зас-
луженное наказание и не избегут справедли-
вого возмездия. Думаем, это не только исклю-
чительно наше личное мнение, и его, безус-
ловно, разделяет подавляющее большинство
жителей нашей страны. Также считаем важ-
ным, чтобы в работе будущего трибунала по
военным преступникам обязательно принима-
ли участие сами украинцы, чтобы они соб-
ственными глазами, не затуманенными как
прежде лживой пропагандой, увидели все ужа-
сы совершенных злодеяний и дали им пра-
вильную оценку.
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Introduction� today, in the system of criminal procedure regulation, there are some contradictions between
the provisions of the law defining the general rules, primarily the structure, of working with evidence and the norms
establishing the procedure for conducting a judicial inTuiry as one of the basic stages of proof. The paper deals
both with the consideration of these issues and the search for solutions to the doctrinal and practical problems
arising in this regard. The purpose of the paper is to identify criteria for distinguishing collecting evidence and
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СУДЕБНОЕ СЛЕДСТВИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ�
СОБИРАНИЕ ИЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛɖСТВ"

Сергей Борисович Россинский
Институт государства и права РАɇ, г. Москва, Российская Федерация

Введение� на сегодняшний день в системе уголовно-процессуального регулирования наблюдаются
некоторые противоречия между положениями закона, определяющими общие правила, в первую
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очередь структуру, работы с доказательствами, и нормами, устанавливающими порядок проведения
судебного следствия как одного из базовых этапов доказывания. ɇастоящая статья посвящается как
рассмотрению данных вопросов, так и поиску решения возникающих в этой связи доктринальных и
практических проблем. Цель статьи сводится к выявлению критериев для разграничения собирания
доказательств и исследования доказательств как двух самостоятельных компонентов уголовно-процес-
суального доказывания. Методы� при подготовке статье использовались общенаучные методы исследо-
вания: диалектический метод познания, метод системного анализа, формально-логические методы, и др.,
а также специальные методы исследования: формально-юридический метод, историко-правовой метод
и др. Результаты проведенного исследования позволили обосновать самостоятельный характер и соб-
ственную роль исследования доказательств в общем механизме установления имеющих значения для
уголовного дела обстоятельств и аргументации правоприменительных решений. Выводы� судебному
следствию как одному из фазисов уголовно-процессуального доказывания присущи все основные ком-
поненты его структуры, включая собирание и исследование доказательств. Причем эти разные по пред-
назначению и методологически автономные этапы работы с доказательствами могут осуществляться
как совместно, так и по раздельности – в зависимости от характера и направленности соответствующих
судебных действий.

Клɸчевые слова� исследование доказательств, следственные действия, собирание доказательств, струк-
тура доказывания, судебное следствие, судебные действия, формирование доказательств.
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Введение

ɑто такое судебное следствие" Каза-
лось бы, любой имеющий отношение к уго-
ловной юстиции специалист, способен чет-
ко ответить на этот вопрос. Скорее всего,
каждый прокурорский работник, адвокат и,
тем более, судья, не раздумывая, скажет,
что под судебным следствием надлежит
понимать один из важнейших этапов рас-
смотрения уголовного дела в первой либо
апелляционной инстанциях. Одновременно
будет обращено внимание на его познава-
тельную направленность, выраженную в
установлении имеющих значение для уго-
ловного дела обстоятельств путем иссле-
дования судом совместно со сторонами на-
ходящихся в их распоряжении доказа-
тельств. Такие же либо предполагающие
определенные оттенки позиции присущи и
многим доктринальным источникам >11,
с. 93; 14, с. 918; и др.@, в частности науч-
ным публикациям, прямо посвященным про-
блематике судебного следствия >2, с. 6–7;
19, с. 7@.

Вместе с тем при более детальном и
обстоятельном погружении в уголовно-су-
дебную проблематику все подобные взгля-
ды начинают представляться хотя и лежа-
щими в правильном направлении, но далеко

не безупречными – находящимися в явном
противоречии с нормами гл. 11 Уголовно-
процессуального кодекса РФ (далее – УПК
РФ / Кодекс), предполагающими трехзвен-
ную структуру доказывания, сводящуюся к
известной формуле: «собирание доказа-
тельств o проверка доказательств o оцен-
ка доказательств». Более того, наблюдае-
мое противоречие видится не случайным.
С одной стороны, оно обусловлено несовер-
шенством теоретических подходов к сущ-
ности и формам накопления и исследования
доказательственного материала, тогда как
с другой – несколько поверхностным отно-
шением самого «коллективного законодате-
ля» (читай, разработчиков проекта Кодек-
са) к требующему гораздо большего вни-
мания воплощению данных подходов в по-
ложениях УПК РФ.

ɇамерения внести определенную яс-
ность в возникающие в этой связи вопросы, а
также попытаться устранить существующие
теоретические и нормативно-правовые шеро-
ховатости побудили автора к очерченному
«раунду» научных изысканий, посвященных
никак не поддающимся разрешению пробле-
мам уголовно-процессуального доказывания,
предопределили потребность в подготовке
ряда научных публикаций, в частности насто-
ящей статьи.
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Шероховатости
в нормативной регламентации

 доказывания и судебного следствия

Итак, имея познавательную направлен-
ность, судебное следствие по уголовному делу
в целом сводится к осуществлению судом
совместно со сторонами в присутствии про-
чих участников заседания и «судебной пуб-
лики» различных судебных действий (судеб-
ных действий следственного характера) 1. Та-
ковыми, как известно, являются предусмот-
ренные гл. 37 УПК РФ когнитивно-удостове-
рительные приемы, состоящие в накоплении
и фиксации сведений, относящихся к предме-
ту доказывания и подлежащих дальнейшему
использованию для обоснования приговоров
(некоторых иных судебных актов).

Потребность в проведении подобных
действий обычно связывается с необходимо-
стью исследования и проверки доказательств
как важнейших атрибутов судебного доказы-
вания >2, с. 20; 3, с. 171; 5, с. 256–257; 7, с. 208;
13, с. 113; 15, с. 60; и др.@. При этом на указан-
ную выше нормативную шероховатость обыч-
но не обращается никакого внимания – уче-
ные процессуалисты либо не замечают, либо
стараются не замечать несоответствия сво-
их взглядов предусмотренной ст. 85 УПК РФ
трехчленной формуле доказывания.

Однако при более серьезном осмысле-
нии сущности судебного следствия невольно
возникает ряд вытекающих один из другого
вопросов. Куда все-таки «потерялось» требо-
вание о собирании судом доказательств" Сто-
ит ли толковать положения гл. 37 УПК РФ как
освобождающие суды от подобных полномо-
чий, ограничив их роль лишь исследованием
и проверкой доказательств, собранных орга-
нами дознания и предварительного следствия"
Как в таком случае быть с состязательнос-
тью и равноправием сторон – одним принципов
уголовного судопроизводства (ст. 15 УПК РФ),
находящим закономерное отражение в общих
условиях судебного разбирательства (ст. 244
УПК РФ)" Как понимать смысл судебных
приемов, направленных на получение принци-
пиально новых, вообще не попавших зону доз-
навательского либо следственного внимания
сведений: допросов каких-то новых свидете-
лей (ст. 278 УПК РФ), приобщений к уголов-

ным делам каких-либо новых материалов
(ст. 286 УПК РФ) и т. д."

Конечно, эти вопросы могут показаться
несколько наивными и несуразными. Оппонен-
ты, скорее всего, заявят о неверном понима-
нии автором настоящей статьи ряда положе-
ний уголовно-процессуального закона. Одновре-
менно будет указано на ч. 1 ст. 86 УПК РФ,
прямо наделяющую суд полномочиями по со-
биранию доказательств. Вместе с тем та-
кие возражения не возымеют никакого прин-
ципиального значения – их принятие к сведе-
нию приведет лишь к нивелированию наблю-
даемой шероховатости, но не повлияет на ее
исчезновение. Тем более, что соответствую-
щие научные позиции ограничиваются не бо-
лее чем голословными призывами к «правиль-
ному» толкованию закона.

Таковыми, в частности, представляются
взгляды С.П. Гришина. С одной стороны, спра-
ведливо обращая внимание на «нестыковку»
положений гл. 11 и 37 УПК РФ, автор пытает-
ся найти в подобных нормативных расхожде-
ниях некий тайный смысл – пишет о «неслу-
чайности выбора используемой законодателем
терминологии». Однако, с другой стороны, на
этом его доводы и заканчиваются: подлинную
причину, побудившую разработчиков Кодекса
к отказу от единообразных подходов к меха-
низмам досудебного и судебного накопления
доказательственной информации, ученый так
и не сообщает, а лишь констатирует, что су-
дебному доказыванию присущи все три пре-
дусмотренных ст. 85 УПК РФ элемента дока-
зывания. Причем процессуальные формы их
воплощения в судебном следствии он почему-
то усматривает в механизмах представления
и исследования доказательств >9, с. 21–22@.
Схожую точку зрения занимает и О.А. Машо-
вец. Говоря о той же самой нормативной «не-
стыковке», она пишет о необходимости более
широкого по сравнению с «традиционным» под-
ходом понимания сущности судебного след-
ствия. Одновременно автор заявляет о вклю-
чении в содержание этой деятельности любых
процессуальных приемов, связанных с пред-
ставлением доказательств, собранных в ходе
досудебного производства, с собиранием и зак-
реплением новых доказательств, а также с
исследованием и оценкой всего имеющегося
доказательственного материала. >16, с. 16–17@.
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Спорить с подобными доктринальными
позициями нет никакого смысла – в целом они
вполне справедливы. Вместе с тем в этих
взглядах все же усматривается какая-то не-
досказанность, вышеуказанная голословность,
а если быть точнее – интуитивность. Созда-
ется впечатление, что авторы формулируют
свои позиции, преимущественно опираясь на
какое-то внутреннее чутье, на свою проница-
тельность, на неосознанные «инстинкты», под-
крепленные лишь профессиональным опытом
и здравым смыслом. По крайней мере, ника-
ких весомых научных аргументов, убеждаю-
щих читателей в правильности подобных воз-
зрений, ни в одной из публикаций обнаружить
так и не удалость.

Собирание и исследование доказательств
как самостоятельные компоненты

уголовно-процессуального доказывания

И это не удивительно� Ведь такие дово-
ды надлежит искать не столько в правовой
регламентации судебного следствия и даже
не в сопоставлении ряда положений
гл. 37 УПК РФ с близкими по смыслу требо-
ваниями, предɴявляемыми к досудебному про-
изводству, сколько в системных ошибках раз-
работчиков проекта Кодекса, допущенных при
формировании нормативной основы самого
доказывания. Причем, в первую очередь, при-
чину наблюдаемых шероховатостей следует
связывать именно с ущербностью все той же
ст. 85 УПК РФ, сводящей работу с доказа-
тельствами лишь к их собиранию, проверке и
оценке.

В этой связи необходимо вспомнить, что
в публикациях автора настоящей статьи нео-
днократно обосновывалась потребность в ис-
пользовании достаточно широкого, как бы
универсального подхода к сущности доказы-
вания, максимально соответствующего «ес-
тественным», «данным свыше», не зависящим
от изобретенных людьми и установленных
уголовно-процессуальным законом правил за-
кономерностям гносеологии и формальной
логики и, таким образом, обеспечивающего
аутентичную взаимосвязь теории с реалиями
правоприменительной практики >18, с. 18–22;
и др.@. Доказыванием предлагалось считать
специальную практическую деятельность

участников уголовно-процессуальных право-
отношений, состоящую в совокупности взаи-
мосвязанных когнитивно-удостоверительных
приемов и мыслительно-логических операций,
способствующих установлению имеющих зна-
чение для уголовного дела обстоятельств и
аргументации предопределенных ими приго-
воров либо иных правоприменительных актов
>18, с. 22@. Исходя из подобного и, по мнению
автора, наиболее правильного методологичес-
кого подхода, ущербность легально определен-
ной структуры доказывания становится дос-
таточно очевидной. Сразу возникает осозна-
ние потребности в ее дополнении еще двумя
обязательными элементами: исследованием
доказательств и использованием доказа-
тельств. И если использование доказательств
состоит в мыслительно-логических операци-
ях, проводимых в целях обоснования процес-
суальных решений органов предварительного
расследования, суда и позиций сторон, то по-
средством исследования доказательств обес-
печивается процессуальное познание.

ɇа сегодняшний день, спустя более
двадцати лет с момента принятия Кодекса,
уже достаточно сложно выявить подлинные
причины, предопределившие пробелы в нор-
мативной регламентации правил работы с до-
казательствами. Во всяком случае они не
были связаны с намерением разработчиков
проекта УПК РФ сохранить преемственность
по отношению к действовавшему ранее со-
ветскому закону. Ведь Уголовно-процессуаль-
ный кодекс РСФСР 1960 г. никакой четкой
структуры доказывания не предусматривал;
подобное правотворческое решение фактичес-
ки было реализовано впервые. В этой связи
остается ограничиваться лишь некоторыми
гипотезами, например, версией о сильном вли-
янием положений так называемой кибернети-
ческой (информационной) концепции доказы-
вания со всеми присущими ей недостатками
и т. д.

Ввиду ограниченного обɴема настоящей
статьи от изначально возникшего намерения
подробно изложить такие гипотез, пришлось
отказаться 2. Тем более, что в принципе они
не так уж и важны. Гораздо важнее другое:
сама потребность в пополнении легализован-
ной в УПК РФ структуры доказывания до-
полнительными элементами, в частности ис-
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следованием доказательств 3. К слову, на та-
кую потребность уже обращали внимание не-
которые ученые-процессуалисты >6, с. 367; 10,
с. 22@; кроме того, справедливо указывалось
об отсутствии легальной дефиниции исследо-
вания доказательств >8, с. 43@.

Конечно, на первый взгляд, данные пред-
ложения могут показаться излишними и на-
думанными. Ведь законом вроде бы уже пре-
дусматриваются познавательно-ориентиро-
ванные, направленные на восприятие полез-
ных сведений компоненты доказывания, в пер-
вую очередь собирание доказательств. Од-
нако подобное впечатление является доста-
точно обманчивым – при более детальном и
обстоятельном погружении в тонкости когни-
тивно-удостоверительной деятельности
субɴектов доказывания различия в собирании
и исследовании доказательств становятся
достаточно очевидными.

Так, под собиранием доказательств над-
лежит понимать накопление относящихся к
предмету доказывания предметов, докумен-
тов, сведений, сопровождаемое их юридичес-
ким преобразованием, в предрасположенные
к использованию по назначению и установлен-
ные ч. 2 ст. 74 УПК РФ информационные ак-
тивы: в показания, в протоколы, в веществен-
ные доказательства и т. п. Причем ввиду раз-
личной природы и различных свойств подоб-
ных активов законодателем предусматрива-
ются два разных механизма собирания дока-
зательств: 1) формирование – путем прове-
дения следственных действий, судебных дей-
ствий (судебных действий следственного ха-
рактера), судебных экспертиз и 2) приобще-
ние доказательств к уголовному делу – пу-
тем придания им требуемого юридического
состояния посредством вынесения государ-
ственно-властных актов о признании доказа-
тельствами и приобщении к уголовному делу.

Замысел настоящей статьи не предпо-
лагает подробного освещения проблем раз-
граничения доказательств на формируемые и
приобщаемые (так называемые паратусные),
а также связанных с ними научных дискус-
сий – данные вопросы достаточно обстоя-
тельно рассмотрены в других публикациях ав-
тора. Вместе с тем все же хотелось бы заос-
трить внимание на одном важном обстоятель-
стве – на признании собственной ошибки, нео-

смотрительно допущенной в ходе прежних
изысканий. Ведь ранее формирование дока-
зательств расценивалось автором в качестве
механизма, предполагающего сочетание позна-
вательных и фиксационных приемов, то есть
интеграцию когнитивного и удостоверитель-
ного компонентов доказывания в единую и
неразрывную общность. Тогда как приобще-
ние доказательств рассматривалось исключи-
тельно в качестве удостоверительного меха-
низма, начисто лишенного какой-либо когниции.
Вместе с тем в результате дальнейших науч-
ных поисков и размышлений пришло осозна-
ние неточности таких взглядов, возникла убеж-
денность в необходимости частичного пере-
смотра подобной позиции.

Сами по себе следственные и судебные
действия, а также судебные экспертизы по-
прежнему видятся достаточно сложными по
характеру способами накопления информаци-
онных активов, сочетающими когнитивные и
удостоверительные приемы работы органов
предварительного расследования и суда, то
есть, с одной стороны, направленными на по-
лучение каких-либо актуальных сведений, а с
другой – предполагающими одновременную
возможность преобразования этих сведений
в новые доказательства. Однако такая интег-
рация более не представляется сущностным
признаком механизма формирования, отлича-
ющим его от механизма приобщения предме-
тов и документов к уголовному делу.

Думается, что в реальности сугубо ког-
нитивные приемы работы не характерны ни
для формирования доказательств, ни для их
приобщения к материалам дознавательских,
следственных либо судебных производств.
И формирование, и приобщение надлежит при-
знавать не более чем различными способами
юридического удостоверения получаемых
доказательственных продуктов, дифференци-
рованными формами процессуальной регист-
рации таких продуктов в качестве пригодных
к использованию (допустимых) средств до-
казывания. А критерии для их разграничения
следует усматривать исключительно в разной
природе и разных свойствах подлежащих на-
коплению информационных активов: формиро-
ванием считать преобразование полезных све-
дений в доказательства посредством процес-
суально-созидательных действий, то есть путем
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создания, «сотворения» новых продуктов, а
приобщением – легализацию уже существу-
ющих, то есть возникших или созданных за
рамками процессуальных правоотношений
предметов или документов.

Одновременно представляется, что под-
линно когнитивные приемы присущи не столько
собиранию, сколько исследованию доказа-
тельств, – безусловно взаимосвязанному с со-
биранием доказательств, но, тем не менее, са-
мостоятельному, автономному компоненту до-
казывания. Именно исследование доказа-
тельств состоит в перцепции материальных
либо идеальных «следов преступления» (сле-
дов в широком смысле, то есть любых ото-
бражений обɴективной реальности), в извлече-
нии из них полезных для уголовного дела све-
дений. Именно оно – исследование – осуще-
ствляется посредством восприятия и распоз-
навания дознавателями, следователями, судь-
ями, многими другими участниками судопро-
изводства внешних признаков и содержания
предрасположенных к приобщению, формиру-
емых либо уже имеющихся в уголовном деле
информационных активов в целях обеспечения
возможности их дальнейшей проверки, оценки
и использования для установления входящих в
предмет доказывания обстоятельств и обосно-
вания правоприменительных решений. К сло-
ву, подобные взгляды фрагментарно высказы-
вались еще советскими учеными >1, с. 48; 4,
с. 8–9; 17, с. 5@; схожие позиции, можно встре-
тить и в публикациях некоторых современных
авторов >10, с. 21–22; 12, с. 188@.

Правда конкретные приемы по собира-
нию и исследованию доказательств будучи
интегрированными в единые когнитивно-удо-
стоверительные операции: в осмотры, обыс-
ки, допросы и пр. – могут настолько сильно
переплетаться между собой, смешиваться в
единое целое, что их практическое размеже-
вание, «раскалывание по полочкам» является
весьма затруднительным. Кстати, схожие про-
блемы наблюдаются и вопросах практичес-
кого отграничения исследования от проверки –
еще одного компонента работы с доказатель-
ствами.

Причем самые серьезные трудности в
подлинном осознании автономности собира-
ния и исследования, а заодно и проверки до-
казательств наблюдаются части досудебно-

го производства. Тогда как судебные дей-
ствия (судебные действия следственного ха-
рактера) гораздо более предрасположены к
распознаванию разницы между этими компо-
нентами доказывания. Ведь в силу понятных
причин суду и сторонам в отличие от органов
предварительно расследования приходится го-
раздо чаще сталкиваться с необходимостью
когниции уже имеющихся в уголовном деле до-
казательств, с исследованием доказательств
«в чистом виде». Для этого законом даже спе-
циально предусматриваются не свойственные
дознавательской и следственной деятельнос-
ти познавательные процедуры: оглашения по-
казаний, протоколов следственных действий,
прочих материалов досудебного производ-
ства, осмотры вещественных доказательств
и пр. ɇесвязанность всех подобных действий
ни с формированием доказательств, ни с их
приобщением к уголовному делу должна быть
очевидна любому человеку, пусть даже име-
ющему самое посредственное представление
о механизмах уголовного судопроизводства
континентального типа.

Выводы

Таким образом, на основании всего из-
ложенного можно констатировать, что судебно-
му следствию как одному из фазисов уголовно-
процессуального доказывания присущи все
основные компоненты его структуры, включая
и собирание, и исследование доказательств.
Причем эти разные по предназначению и ме-
тодологически автономные этапы работы с
подлежащими дальнейшему использованию
информационными активами могут осуществ-
ляться как совместно, так и по раздельности –
в зависимости от характера и направленности
соответствующих судебных действий.

Судебными действиями, предполагающи-
ми сочетание собирания и исследования дока-
зательства, их переплетение, смешение в еди-
ное целое, належит признавать когнитивно-удо-
стоверительные приемы, имеющие четкие до-
судебные аналоги и сводящиеся к решению двух
самостоятельных задач: 1) к формированию
новых информационных активов (показаний,
заключений эксперта и отражаемых в протоко-
лах судебных заседаний результатов невербаль-
ных судебных действий); 2) к одновременному
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уяснению воспринимаемых сведений. К тако-
выми следует относить различные судебные
допросы, осмотры местности и помещения, эк-
сперименты, предɴявления для опознания, ос-
видетельствования и судебные экспертизы.

Судебными действиями, предполагаю-
щими исключительно исследование ранее со-
бранных доказательств, надлежит признавать
различные оглашения показаний и материалов
уголовного дела, а также осмотры веществен-
ных доказательств.

И наконец, к действиям, направленным
лишь на собирание доказательств, разумно
относить приобщения к материалам уголовно-
го дела вещественных доказательств и пред-
ставленных в судебное заседание документов.

ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə

1 ɇеобходимо обратить внимание, что пре-
дусмотренные гл. 37 УПК РФ когнитивно-удостове-
рительные приемов в научных публикациях неред-
ко называются по-другому: «следственные действия
в судебном разбирательстве», «следственные дей-
ствия, производимые на стадии судебного след-
ствия», «судебно-следственные действия» и т. д.

2 ɗти гипотезы автор планирует подробно
рассмотреть в других публикациях.

3 ɇеким правотворческим ориентиром в дан-
ном случае может послужить новое уголовно-про-
цессуальное законодательство Казахстана. Так, ст. 127
действующего Уголовно-процессуального кодекса
Республики Казахстан прямо называется «Исследо-
вание доказательств». Она предписывает подвергать
собранные доказательства всестороннему и обɴек-
тивному исследованию, включающему их анализ,
сопоставление с другими доказательствами, соби-
рание дополнительных доказательств, проверку ис-
точников получения доказательств. Правда такой
ориентир не должен восприниматься догматично.
Ведь казахский законодатель фактически смешал
исследование доказательств с их проверкой, что тоже
представляется не вполне разумным. Однако эти
вопросы уже выходят за предмет настоящей статьи.
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FORMS OF DISCRETION IN RUSSIAN LEGAL THEORY

Ekaterina S. A]arova
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Introduction� the paper analyzes the forms of discretion in accordance with the classifications on various
grounds proposed by domestic jurists. Judicial discretion is a concept in the Russian legal system that has long
attracted the attention of legislators because of its importance to the work of the courts. However, the interpretation
of this concept contains many ambiguities that remain relevant to this day. An attempt is made to generalize all
forms into a single classification, and appropriate conclusions are drawn on the need for the legislative inclusion of
the concept of judicial discretion. The necessity of a comprehensive study of forms of discretion is substantiated.
The author¶s methods� the methodological framework consists of the methods of historicism, systematics, and
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circumstances, and legal conseTuences.
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ФОРМЫ УСМОТРЕНИЯ В ОТЕɑЕСТВЕННОЙ ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ

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

Введение� в данной статье проводится анализ форм усмотрения в соответствии с классификациями по
различным основаниям, предложенными отечественными правоведами. Судебное усмотрение представля-
ет собой понятие в российской системе права, которое на протяжении долгого времени привлекало внима-
ние законодателей из-за его значимости для работы судов. Однако трактовка этого понятия содержит много
неясностей, которые остаются актуальными и по сегодняшний день. Также предпринята попытка обобще-
ния всех форм в единую классификацию и сделаны соответствующие выводы по вопросу о необходимости
законодательного включения понятия судебного усмотрения. Обосновывается необходимость комплексно-
го исследования форм усмотрения. Методы� методологическую основу составляют методы историзма,
системности, сравнительно-правовой. Результаты� представлена единая классификация различных форм
усмотрения. Выводы� в результате исследования выявлено, что усмотрение можно классифицировать в
отношении к гипотезе, диспозиции и фактических обстоятельств и правовых последствий.
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Введение

Возможность выбора варианта поведе-
ния возникает перед органами публичной вла-

сти при: определении наличия или отсутствия
субɴективных прав и необходимости несения
юридической ответственности; определении
правовых коллизий и путей их преодоления;
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конкретизации правовых норм и содержания
юридических предписаний в процессе их при-
менения и во многих других случаях, когда
закон позволяет властным субɴектам прини-
мать законные решения по своему усмотре-
нию, но в границах, установленных законода-
телем. Такая возможность, возникающая в
процессе отправления правосудия, в науке
именуется судебным усмотрением, в трудах
отдельных правоведов нередко можно встре-
тить термин «судебная дискреция».

К вопросу
о правоприменительном усмотрении

Правоприменительное усмотрение, в со-
ответствии с позицией Ʌ.ɇ. Берг, является
элементом правоприменительной деятельно-
сти, цель которого заключается в выборе мо-
тивированного, обоснованного и законного ре-
шения по конкретному делу уполномоченным
субɴектом в пределах, установленных нормой
права >1, с. 332@. ɇа наш взгляд, указанное
определение является неполным и более точ-
но по поводу толкования термина высказался
ɘ.В. Оносов, в соответствии с мнением ко-
торого «усмотрение в праве – это деятель-
ность субɴектов права в пределах властных
полномочий по выбору субɴективно-оптималь-
ного решения в правотворческой, правоприме-
нительной и правоинтерепретационной дея-
тельности, а также результат этой деятель-
ности (решение, мнение субɴекта права), вы-
раженный в конкретных содержательных эле-
ментах правового акта» >6, с. 38@. По нашему
мнению, принципиальное различие толкований
заключается в наличии у последнего автора
формулировки «субɴективно-оптимального
решения». Ведь, одним из признаков право-
применительного усмотрения является выбор
решения, совершаемый в процессе правопри-
менительной деятельности, по усмотрению
судейского корпуса >11@. Как верно отмечает
А.О. Иншакова, «в контексте реформы 2015 г.
интерес к обязательственному праву и осо-
бенно к его обновленным положениям лишь
возрос, что выражается как в наличии не ути-
хающих до настоящего времени теоретичес-
ких дискуссий о преимуществах и недостат-
ках конкретных редакций нормативных поло-
жений, претерпевших изменения в ходе рефор-

мы, новых институтах обязательственного
права, так и различном их правопонимании со
стороны правоприменителей, что, в свою оче-
редь, приводит к формированию практики,
характер которой может не совпадать с изна-
чальными целями, которые преследовал за-
конодатель, принимая решение о необходимо-
сти совершенствования конкретных законопо-
ложений» >5, с. 8@.

Одним из наиболее наглядных примеров
судебной дискреции является наличие в Уго-
ловном кодексе РФ ст. 76 «Освобождение от
уголовной ответственности в связи с прими-
рением с потерпевшим». В соответствии с
указанной нормой лицо, которое впервые со-
вершило преступление небольшой или сред-
ней степени тяжести, может быть освобож-
дено от уголовной ответственности в том слу-
чае, если оно примирилось и загладило свою
вину перед потерпевшим. Таким образом, су-
дом может быть принято одно из двух вари-
антов: освободить или нет виновное лицо от
юридической ответственности. При этом, оба
возможных решения будут законными >12@.

Впрочем, в зависимости от ряда критериев
выделяется множество форм дискреции. С це-
лью анализа форм судебного усмотрения, пред-
примем попытку их классификации по различным
основаниям, предложенным отечественными
правоведами. К слову, многими авторами, рас-
сматривающими данный вопрос и приводящими
свои примеры классификации, отождествляют-
ся понятия «форма» и «вид» >4, с. 62@.

Одним из первых российских правоведов,
кто задумался о классификации судебного
усмотрения, стал К.И. Комиссаров, по мне-
нию которого судебная дискреция возможна
в трех формах: конкретизация субɴективных
прав; использование факультативных норм;
применение аналогии закона и права >3@. От-
метим, что в данной трактовке под конкрети-
зацией ученый понимает определение обɴе-
ма и содержания субɴективных прав судом,
а также наличие у суда права на принятие
по своему усмотрению решения, оговоренные
в законе.

В.В. Ершовым также было выделено три
формы усмотрения: использование альтерна-
тивных и факультативных норм права; дета-
лизация нормативных актов; разрешение спор-
ных моментов при наличии законодательных
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пробелов >2@. Итак, мы видим, что данная
классификация по своему обɴему шире пре-
дыдущей. Тем не менее оба автора ограничи-
ваются исключительно правоприменительной
сферой, в то время как Д.М. ɑечот полагал,
что свобода усмотрения также распространя-
ется и на установление юридических фактов,
однако стройный перечень форм (видов) судеб-
ной дискреции не предложил.

Организованную структуру форм и под-
форм судебного усмотрения предприняла по-
пытку составить О.А. Папкова. Она выдели-
ла две формы и три подформы следующим
образом: дискреция, осуществляемая при ис-
пользовании относительно-определенных (си-
туационных и альтернативных) и управомочи-
вающих (факультативных) норм >7, с. 112@.

Тем не менее, именно Ʌ.ɇ. Берг, на наш
взгляд, удалось более полно систематизиро-
вать по конкретным критериям. По источни-
кам возникновения выделяются: во-первых,
дискреция, возникающая на основе относи-
тельно-определенных форм >10, c. 51@. Такие
судебные усмотрения возникают в результа-
те того, что такие нормы не содержат доста-
точно полных указаний и позволяют решить
дело с учетом конкретных обстоятельств.

В свою очередь, данная категория под-
разделяется на подформы:

– усмотрение при применении ситуаци-
онных норм (в данном случае судом опреде-
ляется обɴем субɴективных прав и обязан-
ностей, в том числе устанавливается их обɴем
и содержание);

– дискреция при применении альтерна-
тивных норм (правоприменительному органу
позволяется применение одного из нескольких
обозначенных законом вариантов). К рас-
сматриваемой категории также относится
вариант использования факультативной аль-
тернативы (одно из решений является основ-
ным, а другой или другие, если их несколько,
в качестве исключения в индивидуальном по-
рядке).

Во-вторых, правоприменительная диск-
реция при применении аналогии. В таких слу-
чаях российское законодательство не осво-
бождает суд, ссылаясь на неполноту закона,
от обязанности вынесения решения. В случае
если суд откажется разрешать дело по суще-
ству в таких обстоятельствах, будет тракто-

ваться как отказ от правосудия. При наличии
законодательного пробела суд должен в обя-
зательном порядке разрешить спор и преодо-
леть законодательные пробелы и коллизии.

В правовой теории существует только
два вида аналогии: закона и права. Очевид-
но, что в данной категории дискреции выде-
ляется два соответствующих подвида: ус-
мотрение при аналогии закона (это значит, что
нормы для рассмотрения конкретного случая
не существует и будет применяться схожая,
на основе которой дело разрешится юриди-
ческими средствами); усмотрение при ана-
логии права («...происходит аккумуляция об-
щих начал и принципов соответствующего ин-
ститута или отрасли права и их преломление
в конкретном деле, решение дела на основе
этих начал и принципов» >8@, то есть дело рас-
сматривается на основе общеправовых на-
чалах и принципах). Как отмечает ɇ.А. Со-
ловьева, «право на свободу является основ-
ным правом участника уголовного судопро-
изводства, которое гарантировано Основным
законом России, общепризнанными принци-
пами и нормами международного права и
международными договорами нашего госу-
дарства, допускающими возможность огра-
ничения права на свободу только в той мере,
в какой оно требуется для государственной
и общественной безопасности, обусловлен-
ной защитой конституционных человеческих
ценностей» >9, с. 14@.

В-третьих, дискреция на основе исполь-
зования оценочных понятий. В таких случаях
внимание уделяется индивидуальным особен-
ностям предмета спора и особенностей дела
путем указания на их общие характеристики
в отдельных элементах нормы. В зависимос-
ти от характера признаков выделяются каче-
ственные (например, сведения, порочащие
честь) и количественные (к примеру, степень
ущерба) оценочные понятия.

Также правоприменительное усмотрение
можно классифицировать по тому, в каком
именно элементе нормы содержится усмот-
рение. Так, выделяются: 1 – усмотрение в от-
ношении гипотезы; 2 – правоприменительное
усмотрение в отношении диспозиции (санк-
ции); 3 – одновременное усмотрение в отно-
шении фактических обстоятельств и право-
вых последствий.
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Ʌ.ɇ. Берг также предлагает классифи-
кацию правоприменительного усмотрения на
основании стадий применения права. К слову,
с такой точки зрения классификация усмот-
рения в науке еще не приводилась. Автор вы-
деляет усмотрение на первоначальной стадии
правоприменения, то есть при установлении
фактических обстоятельств (на этом этапе
уже должны быть определены фактические
обстоятельства дела, образующих основу
дела); на второй стадии правоприменительного
процесса, заключающаяся в юридической ква-
лификации (на этом этапе дискреция возника-
ет в связи с выбором и анализом правовой
нормы. Тогда же происходит и оценка жизнен-
ной ситуации с точки зрения буквы закона);
на третьей стадии правоприменительного про-
цесса, когда принимается решение по юриди-
ческому делу.

Вывод

Кроме представленных выше оснований
градации усмотрения выделяется классифика-
ция, возникающая в соответствии с норматив-
ной основой. Так, усмотрение подразделяется
на виды: при применении норм материального
(например, суд осуществляет выбор, с учетом
обстоятельств, между верхними и нижними
пределами санкции ч. 1-3 ст. 205 УК РФ «Тер-
рористический акт») и процессуального права
(ст. 173 ГПК, позволяющая утвердить миро-
вое соглашение или отказ истца от иска).

Судебное усмотрение может быть гра-
дировано по различным основаниям и в зави-
симости от избираемых критериев. ɇа наш
взгляд, в первую очередь необходимо выдви-
гать такие «деления», которые в полной мере
выражали бы существенные особенности, а
также преимущественные характеристики
судебного усмотрения, которые позволили бы
увидеть позитивные черты и действие рас-
сматриваемого явления.

Таким образом, само по себе судебное
усмотрение имеет огромное значение для пра-
воприменительного процесса в целом. ɗто
обуславливается тем, что, так или иначе, де-
ятельность органов, чьей функцией является
правоприменение, сопряжена с какой-либо
мерой усмотрения, которая позволяет учиты-
вать индивидуальные особенности конкрет-

ного рассматриваемого юридического дела.
То есть, дискреция, как правовое явление, вне
зависимости от форм ее применения, должна
найти свое законодательное закрепление. Та-
кая мера целесообразна для прекращения на-
учных дискуссий по поводу того, что дискре-
ция является проявлением нигилизма и само-
управства, кои недопустимы при отправлении
судопроизводства.
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Introduction� the criminal procedure for the ending of inTuiry is part of the mechanism that guarantees
compliance with the rule of law, the exercise of individual rights during the preliminary investigation, and ensures
the implementation of an unhindered trial. The insufficient legal regulation of the final stage of the inTuiry leads to
errors of a law enforcement nature and low Tuality of the investigation of cases, which indicates the relevance of
the issue of ensuring the effectiveness of the procedure for completing the inTuiry by drafting an indictment.
The purpose of the study is to eliminate the doubts existing among the law enforcement agencies that arise at the
final stage of the preliminary investigation in the form of an inTuiry and to formulate proposals for improving the
regulatory model of the considered stage of criminal proceedings. In the course of the study, such methods of
cognition as the formal legal method in the form of a study of the norms of law, specifically the sociological and
comparative law ones, were applied. Results� the paper formulates the conclusions and suggestions to improve the
efficiency of the completion of the inTuiry. Conclusions� the recommendations set out in the paper are aimed at
eliminating the legislative defects, ensuring legal certainty in criminal procedure law, developing a uniform practice
of conducting an inTuiry, and can be used in the teaching of criminal procedure disciplines, as well as in the
practical activities of employees of preliminary investigation bodies, prosecutors and courts.
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛɖНЫЙ МЕɏАНИЗМ
ОБЕСПЕɑЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКЛɘɑИТЕЛɖНОГО ЭТАПА

ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ

Марина Владимировна Ромаɲова
Рязанский филиал Московского университета МВД России им. В.ə. Кикотя,

г. Рязань, Российская Федерация

Введение� уголовно-процессуальный порядок окончания дознания является частью механизма, гаран-
тирующего соблюдение режима законности, реализацию прав личности в ходе предварительного расследо-
вания и обеспечивающего осуществление беспрепятственного судебного разбирательства. ɇедостаточная
правовая регламентация окончательного этапа дознания приводит к ошибкам правоприменительного харак-
тера и низкому качеству расследования дел, что свидетельствует об актуальности вопроса обеспечения эф-
фективности процедуры завершения дознания составлением обвинительного акта. Цель исследования: уст-
ранить существующие у правоприменительных органов сомнения, возникающие на завершающем этапе
предварительного расследования в форме дознания, и сформулировать предложения по совершенствова-
нию регулятивной модели рассматриваемой стадии уголовного судопроизводства. В ходе исследования были
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применены такие методы познания, как формально-юридический в виде исследования норм права, конкретно-
социологический и сравнительно-правовой. Результаты� в статье сформулированы выводы и предложения
по повышению эффективности завершения дознания. Выводы� рекомендации, изложенные в статье, направ-
лены на устранение законодательных дефектов, обеспечение правовой определенности в уголовно-процессу-
альном законе, выработку единообразной практики производства дознания и могут быть использованы в обра-
зовательном процессе в ходе преподавания дисциплин уголовно-процессуального цикла, а также в практичес-
кой деятельности сотрудников органов предварительного расследования, прокуратуры и судов.

Клɸчевые слова� предварительное расследование, обвинительный акт, дознание, уголовное судопро-
изводство, участники судопроизводства.

Цитирование. Ромашова М. В. Уголовно-процессуальный механизм обеспечения эффективности зак-
лючительного этапа производства дознания // /egal Concept   Правовая парадигма. – 2024. – Т. 23, ʋ 4. –
С. 169–177. – DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2024.4.22

Введение

Особое значение завершающего этапа
производства дознания обусловлено необходи-
мостью выполнения ряда процессуальных дей-
ствий, позволяющих оценить законность и дос-
таточность собранных доказательств, обеспе-
чить соблюдение и реализацию прав участни-
ков судопроизводства, а также предотвратить
вынесение неправосудного судебного решения.
ɇесоблюдение уголовно-процессуального ме-
ханизма окончания дознания может стать пре-
пятствием осуществлению справедливого пра-
восудия, причиной возвращения материалов
уголовного дела в органы прокуратуры в целях
устранения существенных недостатков и на-
рушений норм уголовного или процессуально-
го права, допущенных в ходе расследования,
либо поставить под сомнение законность су-
дебного акта, вынесенного в соответствии с
предɴявленным обвинением.

ɑисло уголовных дел, расследование по
которым закончено вынесением обвинитель-
ного акта, сохраняется последние годы на
достаточно высоком уровне. В 2023 г. коли-
чество поступивших в суды уголовных дел с
обвинительным актом достигло 39,6 �, что в
абсолютных показателях соответствует
287 976 уголовным делам. В 2000 г. доля уго-
ловных дел о преступлениях, расследованных
в форме дознания, составляла 38,02 �,
в 2001 г. – 39,2 �, в 2022 г. – 47,6 � >8@.

Стабильный рост числа возвращенных
судьями прокурору в порядке ст. 237 УПК
РФ уголовных дел о преступлениях, рассле-
дованных в форме дознания соответствии с
гл. 32 УПК РФ, подтверждает наличие труд-
ностей правоприменительного характера при

составлении обвинительного акта и ошибок
при осуществлении процессуальных дей-
ствий, препятствующих рассмотрению дела
судом и вынесению правосудного решения.
В 2023 г. количество возвращенных прокуро-
ру уголовных дел с обвинительным актом
для устранения существенных недостатков
составило 1 811 (15,4 �). В 2000 г. этот по-
казатель соответствовал 11,5 �, в 2021 г. –
13 �, в 2022 г. – 14,2 � >8@.

ɇаличие нерешенных вопросов, возника-
ющих на завершающем этапе дознания, в том
числе о содержании обвинительного акта, по-
рядке его процессуального оформления и ре-
ализации прав участников судопроизводства,
свидетельствуют об актуальности вопроса
обеспечения эффективности окончания пред-
варительного расследования дознавателем.

Содержание и правовая основа
стадии заверɲения дознания

Заключительный этап предварительного
расследования в форме дознания представля-
ет собой совокупность взаимосвязанных пос-
ледовательно реализуемых дознавателем или
следователем процессуальных действий, на-
правленных на завершение досудебного про-
изводства, создание достаточных фактичес-
ких и юридических оснований для составле-
ния итогового процессуального документа в
виде обвинительного акта, а также обеспече-
ния возможности последующего поддержания
обвинения в суде и вынесения судом законно-
го, обоснованного и мотивированного реше-
ния по существу дела.

Содержание завершающей стадии доз-
нания составляют правоотношения, склады-
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вающиеся между следователем, дознавате-
лем, прокурором, судом, потерпевшим, обви-
няемым, их представителями и иными участ-
никами, вовлеченными в уголовное судопро-
изводство, в связи с выполнением следствен-
ных и процессуальных действий в целях про-
верки и оценки собранных доказательств,
обеспечения прав участников судопроизвод-
ства и беспрепятственного рассмотрения уго-
ловного дела судом >9, с. 193@. ɇекоторые ис-
следователи предлагают выделить этап окон-
чания предварительного расследования в са-
мостоятельную стадию уголовного судопроиз-
водства, придав ей особое значение, обуслов-
ленное выполнением значительного количества
процессуальных действий, нацеленных на вос-
полнение предварительного расследования,
эффективное восстановление нарушенных
органами дознания прав участников судопро-
изводства и создание условий для справедли-
вого судебного разбирательства >7, с. 25@.

Законодательная база производства доз-
нания, включающая нормы гл. 32 УПК РФ,
отличается несовершенством и нуждается в
уточнении и устранении противоречий, осо-
бенно в части регламентации вопросов, свя-
занных с процедурой окончания дознания и
реализацией прав участников на данном эта-
пе, поскольку в ст. 223 УПК РФ «Порядок и
сроки дознания» нет указания на возможность
использования дознавателем правовых норм
гл. 30 УПК РФ, закрепляющей порядок завер-
шения расследования, ознакомления сторон с
материалами уголовного дела, разрешения
ходатайств и направления дела прокурору.
В данной ситуации практические сотрудники
вынуждены прибегать к аналогии закона и
использовать нормы гл. 30 УПК РФ, а также
положения ст. 11 УПК РФ о необходимости
разɴяснять участникам процесса их права и
обеспечивать возможность их реализации.
Однако в связи с особенностями производства
дознания многие вопросы процедуры оконча-
ния предварительного расследования остают-
ся нерешенными, неминуемо вызывают слож-
ности правоприменительного плана и препят-
ствуют созданию единообразной практики
производства дознания. ɇесмотря на возмож-
ность применения аналогии закона в уголов-
но-процессуальном праве, значительные про-
белы, сопряженные с возможностью наруше-

ния и необоснованного ущемления прав учас-
тников судопроизводства, должны быть уст-
ранены. В этих целях очевидно следует ука-
зать гл. 30 УПК РФ в качестве правовой ос-
новы производства дознания и отразить это в
ч. 1 ст. 223 УПК РФ.

Соверɲенствование
ɮормы обвинительного акта и уточнение

требований к его содержаниɸ

Итоговым процессуальным документом,
вынесением которого завешается дознание,
является обвинительный акт, представляю-
щий собой разновидность актов-решений
обобщающего характера, поскольку содержит
окончательное обвинение, собранные доказа-
тельства, а также выводы фактического и
правового характера, сформулированные доз-
навателем, следователем путем мыслитель-
ной, оценочной деятельности. Вынесение об-
винительного акта влечет изменение статуса
лица, привлекаемого к ответственности, с по-
дозреваемого на обвиняемого, что также опре-
деляет особую значимость данного документа.

Важно отметить, что формулировка об-
винения в обвинительном акте должна совпа-
дать с диспозицией статьи уголовного закона,
вменяемой обвиняемому по данному делу, и
отражать все обязательные признаки соста-
ва данного преступления. Если обвиняемый
совершил несколько преступлений, то требу-
ется формулировать обвинение по каждому
преступлению, при совершении группового
преступления обвинение излагается в отноше-
нии каждого соучастника. Следует указать,
что в случае вменения лицу нескольких эпи-
зодов обвинения нет необходимости отражать
в обвинительном акте одни и те же доказа-
тельства применительно к разным эпизодам.
Данный способ изложения сведений в обви-
нительном акте является допустимым и не
противоречит требованиям закона. Так, уго-
ловное дело в отношении Горлова Д.С. 10 июня
2020 г. было необоснованно возвращено про-
курору по причине того, что Горлову Д.С. было
предɴявлено обвинение в совершении двух
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 157
УК РФ, однако доказательства изложены в
обвинительном акте без разделения на вме-
ненные составы преступлений. Ʌипецкий об-
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ластной суд, пересмотрев постановление суда
о возвращении уголовного дела прокурору в
порядке апелляционного производства, не вы-
явил нарушений в действиях дознавателя и
содержании обвинительного акта, в связи с
чем своим постановлением отменил решение
суда нижестоящей инстанции как незаконное
и необоснованное >3@.

Вне зависимости от способа изложения
обвинительный акт должен быть законным и
обоснованным, содержать перечень собран-
ных в ходе расследования допустимых и дос-
товерных доказательств виновности лица в
совершении уголовно наказуемого деяния.
В связи с особым значением обвинительного
акта требования к его форме и содержанию
должны быть четко зафиксированы в законе.

Анализ правоприменительной практики
позволил выявить случаи существенного на-
рушения порядка составления и утверждения
обвинительного акта, выражающегося в ука-
зании неточного места совершения преступ-
ления, неполных данных о личности обвиняе-
мого, неверных паспортных данных, отсут-
ствии сведений о судимости, отметки об ут-
верждении обвинительного акта прокурором,
вынесении обвинительного акта неуполномо-
ченным должностным лицом, неразɴяснении
обвиняемому права на рассмотрение дела
судом с участием присяжных заседателей в
соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 217 УПК РФ.

ɇапример, по уголовному делу в отно-
шении М.В. Карева, обвиняемого по ст. 264.1
УК РФ, при изложении фабулы преступления
не были указаны прежние судимости. В ходе
предварительного расследования по делу в
отношении А.Ʌ. Ʌукьянова, осуществлявше-
го лов рыбы не на главном судовом ходу, а на
правом берегу реки М. Обь в затоне (заливе),
дознаватель ОМВД России на транспорте,
превысив свои полномочия, завершил произ-
водство дознания и составил обвинительный
акт, при этом в соответствии с правилами под-
следственности должен был передать дело
прокурору для направления в территориаль-
ный орган ОМВД. Кроме того, выявлены слу-
чаи отсутствия отметки об утверждении об-
винительного акта прокурором >10@. При изу-
чении уголовного дела в отношении С.А. Про-
копьева, обвиняемого по ч. 1 ст. 112 УК РФ,
судом обнаружены нарушения в виде невер-

но указанного наименования органа, выдавше-
го паспорт гражданина, и отсутствии отмет-
ки о разɴяснении обвиняемому при ознакомле-
нии с материалами уголовного дела права, пре-
дусмотренного п. 1 ч. 5 ст. 217 УПК РФ >1@.
Олюторский районный суд Камчатского края
выявил ошибку в тексте обвинительного акта
при указании названия реки, являющейся ме-
стом совершения преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 256 УК РФ >2@.

В связи с наличием значительного чис-
ла выявленных нарушений закона, допускае-
мых дознавателями на завершающем этапе
расследования, в том числе при составлении
обвинительного акта, вопрос уточнения тре-
бований к форме и содержанию итогового про-
цессуального документа, завершающего доз-
нание, отличается актуальностью и практи-
ческой значимостью.

Анализ уголовно-процессуальных норм
позволил выявить фрагментарность правово-
го регулирования порядка завершения дозна-
ния составлением обвинительного акта. Ис-
ходя из формального толкования ст. 225 УПК
РФ, текст обвинительного акта не должен
содержать сведений о таких участниках про-
цесса, как гражданский истец и гражданский
ответчик, что очевидно является упущением.
В связи с этим будет целесообразным допол-
нить ч. 1 ст. 225 УПК РФ пунктом 8.1 «дан-
ные о гражданском истце и гражданском от-
ветчике».

ɇеобоснованно в законе отсутствует ука-
зание на должностное лицо, уполномоченное
утверждать обвинительный акт, составленный
следователем Следственного комитета РФ
при завершении производства дознания в от-
ношении специальных субɴектов в случаях,
предусмотренных в п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ,
что порождает не урегулированную законом
процессуальную деятельность. Следуя прин-
ципам разумности логичным будет возложить
такую обязанность на руководителя соответ-
ствующего следственного органа и отразить
это положение в ч. 4 ст. 225 УПК РФ, что ус-
транит сомнения и неясности при составле-
нии и утверждении обвинительного акта.

ɇесмотря на то, что уголовные дела,
поступившие в суды с обвинительным актом,
с учетом требований ст. 30 УПК РФ не под-
лежат рассмотрению коллегиальным соста-
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вом из трех профессиональных судей и с уча-
стием коллегии присяжных заседателей, об-
виняемым при производстве дознания по ана-
логии с предварительным следствием необ-
ходимо при выполнении процедуры ознаком-
ления с материалами уголовного дела разɴяс-
нить права, касающиеся определения соста-
ва суда, предусмотренные п.п. 1, 1.1 ч. 5
ст. 217 УПК РФ, ввиду единства процессуаль-
ного статуса обвиняемого при любой форме
предварительного расследования и недопус-
тимости дифференциации в правах лиц одной
категории, что соответствует принципу равен-
ства перед законом >6@.

Обеспечение прав
участников уголовного судопроизводства

на заклɸчительной стадии дознания

Уголовно-процессуальное законодатель-
ство гарантирует участникам судопроизвод-
ства на завершающем этапе дознания возмож-
ность осуществления их прав, направленных на
проверку законности всего предварительного
расследования, дополнение дознания в целях
обеспечения достаточности доказательств и
создание условий для всестороннего и обɴек-
тивного судебного разбирательства.

Процессуальный механизм окончания
дознания предполагает неукоснительное вы-
полненные требований закона о порядке озна-
комления сторон с материалам уголовного
дела, разрешения заявленных на данном эта-
пе ходатайств и жалоб, составления обвини-
тельного акта с необходимыми приложения-
ми, полного оформления уголовного дела в
целях обеспечения сохранности и закрепле-
ния порядка расположения документов, а так-
же направления дела прокурору для осуще-
ствления контрольно-надзорной деятельности.
Правовая регламентация выполнения указан-
ных обязанностей отличается отсутствием
необходимых юридических норм и четких фор-
мулировок, что предопределяет формирование
неоднозначной правоприменительной практи-
ки, ослабляющей гарантии государственной
защиты прав и законных интересов участни-
ков судопроизводства.

Уголовно-процессуальное законодатель-
ство не предусматривает в ходе дознания обя-
занность предɴявления обвинения и последу-

ющего допроса лица, предполагающих разɴяс-
нение сути обвинения и процессуальных прав
лица, закрепленных в ст. 47 УПК РФ. Исклю-
чение составляют случаи, указанные в ч. 3
ст. 224 УПК РФ. Данная ситуация неизбежно
влечет нарушение уголовно-процессуальных
принципов равенства перед законом, охраны
прав и свобод гражданина. Для обеспечения
соблюдения должностными лицами процессу-
альных прав обвиняемого и соблюдения прин-
ципа процессуальной эффективности целесо-
образным будет закрепление в законе обязан-
ности осуществления в ходе дознания проце-
дуры предɴявления обвинения, предполагаю-
щей разɴяснение обвиняемому сути обвине-
ния и положений ст. 47 УПК РФ.

Средством уголовно-процессуальной за-
щиты является право сторон на ознакомление
после окончания следственных действий с
материалами уголовного дела, что неразрыв-
но связано с правом обвиняемого иметь воз-
можность для подготовки линии защиты от
обвинения. В случае нарушения процедуры
ознакомления с делом действия и решения
дознавателя могут быть обжалованы в по-
рядке, установленном ст. 124 и 125 УПК РФ,
для реализации обеспечительно-восстанови-
тельной функции в отношении процессуальных
прав участников. Традиционно руководящую
роль при разрешении правовых споров отво-
дят правосудию, отвечающему требованиям
равенства и справедливости. При этом суды
осуществляют проверку законности принято-
го дознавателем решения, не затрагивая воп-
роса его целесообразности.

Регулятивная модель завершения дозна-
ния составлением обвинительного акта вызы-
вает ряд вопросов на практике. Согласно по-
ложениям ч. 2 и 3 ст. 225 УПК РФ, дознава-
тель обязан представить для ознакомления
вместе со всеми материалами дела обвини-
тельный акт, подлежащий утверждению на-
чальником органа дознания и прокурором.
В связи с этим обоснованно возникают сомне-
ния относительно последовательности произ-
водства данных процессуальных действий
и возможности ознакомления с обвинитель-
ным актом до утверждения уполномоченны-
ми лицами. Представление для ознакомления
документа, не утвержденного в установлен-
ном порядке и не оформленного надлежащим
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образом, является, на наш взгляд, недопусти-
мым, в связи с чем предлагаем отказаться
от осуществления процедуры ознакомления с
обвинительным актом и предусмотреть в за-
коне обязанность дознавателя предɴявлять
обвинение по аналогии с предварительным
следствием, поскольку однородные по своей
природе правоотношения должны регулиро-
ваться одинаковым образом. ɗто обеспечит
право обвиняемого на получение достоверной
информации о предɴявленном ему обвинении
и предоставит возможность выработать свою
линию защиты.

Законодатель предусмотрел возмож-
ность ознакомления с материалами дела для
обвиняемого, защитника, потерпевшего и его
представителя, что зафиксировано в ч. 2 и ч. 3
ст. 225 УПК РФ, в связи с чем обоснованно
возникает вопрос о возможности реализации
данного права гражданским истцом и граж-
данским ответчиком. В целях реализации прав
указанных участников на справедливое и за-
конное разрешение гражданского иска в ходе
уголовного судопроизводства, с учетом прин-
ципов состязательности и равенства в право-
применении полагаем необходимым закрепить
право гражданского истца и гражданского от-
ветчика на ознакомление с материалами дела,
касающимися гражданского иска.

В случае совершения преступления груп-
пой лиц следователь самостоятельно опреде-
ляет очередность ознакомления обвиняемых
с материалами дела, что не противоречит
принципам справедливости и равенства всех
перед законом. Согласно разɴяснению Консти-
туционного Суда РФ, последовательность пре-
доставления для ознакомления материалов
уголовного дела обвиняемым не влияет на их
правовой статус и не свидетельствует о пре-
имуществах одних перед другими >4@. Кроме
того, допускается возможность ознакомления
с материалами дела нескольких обвиняемых
одновременно, например, с разными томами
дела.

Помимо норм об обɴеме предоставляе-
мых материалов для ознакомления гарантией
прав сторон является положение о запрете
ограничения во времени. В случае злоупотреб-
ления данным правом со стороны обвиняемо-
го или адвоката при явном затягивании вре-
мени ознакомления дознаватель, следователь

вправе обратиться в суд с ходатайством об
установлении конкретного срока для ознаком-
ления с делом согласно ч. 3 ст. 217 УПК РФ.
Процедура установления срока ознакомления
с материалам дела судом распространяется
также на случаи ознакомления с материала-
ми потерпевшего и лица, представляющего
его интересы.

Для подтверждения факта затягивания
процесса путем необоснованно длительного
срока ознакомления с делом дознаватель, сле-
дователь вправе составить график ознаком-
ления данного участника с делом. Подобный
график законом не предусмотрен, но в прак-
тической деятельности его применение явля-
ется целесообразными нередко осуществля-
ется, в связи с чем необходимо законодатель-
но закрепить данный способ фиксации процес-
са ознакомления участников с материалами
дела, что исключит возможный отказ кого-
либо из участников производства от подписи
графика ознакомления. В данном графике дол-
жностные лица указывают сведения о дате,
времени ознакомления и листах дела, с кото-
рыми лицо ознакомлено. В случае необходи-
мости обращения в суд для ограничения вре-
мени ознакомления с делом кого-либо из уча-
стников указанный график возможно исполь-
зовать для обоснования судебного решения.
Поскольку возможность составления графи-
ка ознакомления законодательно не закрепле-
на, для оптимизации производства дознания
предлагаем дополнить ст. 225 УПК РФ ч. 5,
в которой зафиксировать правомочие дозна-
вателя заполнять график при ознакомлении с
материалами дела обвиняемого, защитника,
потерпевшего и его представителя.

Следует отметить, что процедура огра-
ничения судом времени ознакомления обви-
няемого и его защитника с материалами уго-
ловного дела не противоречит положению ч. 3
ст. 217 УПК РФ, поскольку она наступает
только в случае злоупотребления правом
иметь достаточное время и возможность для
выработки тактики защиты. Суд выносит по-
становление об установлении времени озна-
комления с учетом исследования конкретных
обстоятельств дела и соблюдением требова-
ний законности и обоснованности. Указанные
судебные решения не ущемляют право обви-
няемого на защиту, поскольку обусловлены



Legal &oncept. ���4. Vol. ��. No. 4 175

М.В. Ромашова. Уголовно-процессуальный механизм

недобросовестным использованием стороной
защиты своих правомочий и явным затягива-
ем процесса ознакомления >5@. ɇаличие ува-
жительной причины для затягивания процеду-
ры ознакомления с делом оценивает суд с
учетом фактических обстоятельств дела, ин-
дивидуальных особенностей лица восприни-
мать информацию, возможности использова-
ния технических средств для изготовления
копий и их последующего изучения. В любом
случае постановление суда должно основы-
ваться на всестороннем исследовании факти-
ческих обстоятельств дела, включая оценку
достоверности соответствующих сведений,
содержать ссылки нормы материального и
процессуального права для подтверждения
законности принятого решения.

Выводы

Анализ законодательства и практики про-
изводства дознания позволяет констатировать
наличие трудностей правоприменительного
характера, влекущих нарушение законности и
необоснованное ущемление процессуальных
прав участников судопроизводства на заклю-
чительном этапе дознания, в связи с чем тре-
буется совершенствование законодательного
регулирования данной стадии предварительного
расследования для обеспечения в правоприме-
нении гарантированных Конституцией РФ и
уголовно-процессуальным законом прав и за-
конных интересов участников судопроизвод-
ства. В целях законодательного уточнения со-
держания нормативных предписаний представ-
ляется целесообразным внести следующие
изменения в уголовно-процессуальное законо-
дательство: указать в ч. 1 ст. 223 УПК РФ
гл. 30 УПК РФ в качестве правовой основы
производства дознания; дополнить ч. 1 ст. 225
УПК РФ пунктом 8.1 «данные о гражданском
истце и гражданском ответчике»; закрепить
норму об утверждении обвинительного акта,
составленного следователем Следственного
комитета РФ в соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 151
УПК РФ, руководителем соответствующего
следственного органа; предусмотреть в зако-
не обязанность осуществления в ходе дозна-
ния процедуры предɴявления обвинения, пред-
полагающей разɴяснение обвиняемому сути
обвинения и положений ст. 47 УПК РФ; отра-

зить в ч. 3 ст. 225 УПК РФ право гражданско-
го истца и гражданского ответчика на ознаком-
ление с материалами уголовного дела в части,
касающейся иска о возмещении вреда; допол-
нить ст. 225 УПК РФ ч. 5, в которой зафикси-
ровать возможность составления дознавате-
лем графика ознакомления с материалами уго-
ловного дела обвиняемого, защитника, потер-
певшего и его представителя для подтверж-
дения фактов явного затягивания процесса оз-
накомления сторонами.
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IMPROVING THE STAGE OF INITIATION OF A CRIMINAL CASE

Pavel P. Fantrov
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Introduction� the problem of improving the stage of initiation of a criminal case is of particular scientific and
practical importance. This aspect is the focus of research interest of both procedural scientists and practitioners in
the field of criminal justice, which is due to the complex of determinants that are subject to detailed analysis within
the framework of the study. The stage of initiation of a criminal case, acting as a kind of “procedural filter”, plays a
key role in ensuring a balance between the protection of constitutional rights and freedoms of citizens and the
effective investigation of crimes. The relevance of improving the considered stage is due to the following factors:
the imperative to increase the effectiveness of the filtration function; the presence of conflicts related to the
procedural status of some of its participants; the expediency of abolishing this stage of criminal proceedings.
The purpose of the study is to develop and scientifically substantiate proposals for optimizing the statutory
regulation of the stage of initiation of a criminal case in the context of the modern paradigm of Russian criminal
proceedings. Research obMectives� 1) to carry out a conceptual analysis and systematization of existing theoretical
approaches to the problem of the expediency of maintaining or abolishing the stage of initiation of criminal
proceedings as an autonomous stage of criminal proceedings; 2) to identify and describe fundamental legal conflicts
determined by the uncertainty of the procedural status of individual subjects at the stage of initiation of criminal
proceedings; 3) to develop scientifically reasoned recommendations for improving the legislation in the field of
regulating the initial stage of criminal proceedings. Methods� the methodological framework for the research is
formed by a complex of the general scientific (analysis, synthesis, analogy, comparison, etc.) and specific scientific
(systemic, historical-legal, comparative law, logical-legal) methods. Results� the expediency of maintaining the first
stage of criminal proceedings is substantiated since it performs the function of a “filter” that prevents unjustified
criminal prosecution; despite its fundamental importance, the stage under consideration needs significant
modernization; in particular, it is proposed to implement a number of new procedural categories in the Code of
Criminal Procedure of the Russian Federation. Conclusions� the domestic legislator should initiate a comprehensive
revision of the provisions of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation regulating the stage of
initiation of a criminal case. The purpose of such an audit should be the formation of a coherent system of
procedural statuses of participants in the criminal case initiation stage, which will minimize legal uncertainty and
increase the level of legal protection of citizens. It is proposed to include a number of new articles in the Criminal
Procedure Code of the Russian Federation: Article 46 “The person in respect of whom a crime report is being
checked (suspected)”; Article 42 “Victim”; Article 56 “Eyewitness”.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАДИИ ВОЗБУɀДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Павел Петрович Фантров
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение� проблематика совершенствования стадии возбуждения уголовного дела приобретает осо-
бую научно-практическую значимость. Данный аспект находится в фокусе исследовательского интереса,
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как ученых-процессуалистов, так и практикующих специалистов в области уголовного судопроизводства,
что обусловлено комплексом детерминант, подлежащих детальному анализу в рамках настоящего исследо-
вания. Стадия возбуждения уголовного дела, выполняя функцию своеобразного «процессуального фильт-
ра», играет ключевую роль в обеспечении баланса между защитой конституционных прав и свобод граждан
и эффективным расследованием преступлений. Актуальность совершенствования рассматриваемой стадии
обусловлена следующими факторами: императив повышения эффективности фильтрационной функции;
наличие коллизий, связанных с процессуальным статусом некоторых ее участников; целесообразность уп-
разднения указанной стадии уголовного судопроизводства. Цель исследования� разработать и научно обо-
сновать предложения по оптимизации нормативно-правового регулирования стадии возбуждения уголов-
ного дела в контексте современной парадигмы российского уголовного судопроизводства. Задачи исследо-
вания� 1) осуществить концептуальный анализ и систематизацию существующих теоретических подходов к
проблеме целесообразности сохранения или упразднения стадии возбуждения уголовного дела как авто-
номного этапа уголовного процесса; 2) выявить и описать фундаментальные правовые коллизии, детерми-
нированные неопределенностью процессуального статуса отдельных субɴектов на стадии возбуждения уго-
ловного дела; 3) разработать научно аргументированные рекомендации по совершенствованию законода-
тельства в сфере регулирования начального этапа уголовного судопроизводства. Методологическуɸ основу
исследования образуют комплекс общенаучных (анализ, синтез, аналогия, сравнение и пр.) и частно-научных
(системный, историко-правовой, сравнительно-правовой, логико-юридический) методов. Результаты� обо-
сновывается целесообразность сохранения первой стадии уголовного судопроизводства, поскольку она вы-
полняет функцию «фильтра», предотвращающего необоснованное уголовное преследование; несмотря
на свою фундаментальную значимость, рассматриваемая стадия нуждается в существенной модернизации,
в частности, предлагается имплементировать в УПК РФ ряд новых процессуальных категорий. Выводы�
отечественному законодателю инициировать всестороннюю ревизию положений УПК РФ, регламентирую-
щую стадию возбуждения уголовного дела. ɐелью такой ревизии должно стать формирование когерентной
системы процессуальных статусов участников стадии возбуждения уголовного дела, что позволит миними-
зировать правовую неопределенность и повысить уровень правовой защищенности граждан. Предлагается
включение в УПК РФ ряда новых статей: ст. 46 1 «Ʌицо, в отношении которого проводится проверка сообще-
ния о преступлении (заподозренный)»; ст. 42 1 «Пострадавший»; ст. 56 2 «Очевидец».

Клɸчевые слова� возбуждение уголовного дела, заподозренный, пострадавший, очевидец, уголовный
процесс, доследственная проверка, процессуальные действия.

Цитирование. Фантров П. П. Совершенствование стадии возбуждения уголовного дела // /egal Concept  
Правовая парадигма. – 2024. – Т. 23, ʋ 4. – С. 178–186. – DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2024.4.23

Введение

Актуальность модернизации стадии
возбуждения уголовного дела в современной
парадигме российского уголовно-процессуаль-
ного права детерминирована наличием суще-
ственных лакун в нормативно-правовом регу-
лировании процессуального статуса ряда уча-
стников, вовлеченных в данную стадию уго-
ловного судопроизводства. Особого научного
дискурса заслуживает процессуальное поло-
жение лица, в отношении которого имеются
основания полагать о его причастности к со-
вершению преступного деяния. ɇаходясь
de facto в состоянии правовой неопределенно-
сти, данный субɴект лишен возможности эф-
фективной реализации своего конституционно-
го права на защиту, что вступает в антагонизм
с фундаментальными принципами справедли-
вого правосудия и верховенства закона. Ана-

логичная коллизия наблюдается в отношении
лиц, пострадавших от преступных посяга-
тельств, которые на этапе процессуальной
проверки сообщения о преступлении зачастую
оказываются лишенными адекватных меха-
низмов защиты своих прав и законных инте-
ресов. Данная ситуация создает предпосыл-
ки для формирования негативных тенденций
в правоприменительной практике, потенциаль-
но ведущих к нарушению баланса интересов
участников уголовного судопроизводства.
В контексте изложенного, представляется це-
лесообразным проведение комплексного на-
учного исследования, направленного на выяв-
ление и систематизацию существующих про-
блем в нормативно-правовом регулировании
стадии возбуждения уголовного дела.

Сложившаяся ситуация требует комплекс-
ного пересмотра доктринальных и нормативных
подходов к регулированию стадии возбуждения
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уголовного дела. ɇеобходимо не только эли-
минировать существующие правовые про-
белы, но и сформировать эффективную сис-
тему процессуальных гарантий для всех уча-
стников доследственной проверки, что позво-
лит привести российское уголовно-процессу-
альное законодательство в соответствие с со-
временными стандартами защиты прав чело-
века и повысить эффективность уголовного
судопроизводства на его начальном этапе.
Требуется комплексная ревизия нормативно-
правовой базы с целью нивелирования суще-
ствующих правовых лакун, четкой дефиниции
процессуального статуса всех участников
доследственной проверки и обеспечения эф-
фективной защиты их прав на данном этапе
уголовного судопроизводства.

Процессуальное значение стадии
возбуждения уголовного дела
в современном российском

уголовном процессе

ɗволюция института возбуждения уголов-
ного дела в российском уголовно-процессуаль-
ном законодательстве представляет собой ком-
плексное явление, характеризующееся диалек-
тическим взаимодействием консервативных и
инновационных тенденций. Принятие нового
УПК РФ ознаменовало не только сохранение,
но и существенное укрепление автономности
первой стадии уголовного судопроизводства,
что нашло отражение в структуре УПК РФ: ей
посвящен отдельный раздел, включающий две
главы и десять статей.

Первоначальная редакция УПК РФ ха-
рактеризовалась акцентом на следственных
действиях при отсутствии традиционных про-
верочных мероприятий, то последующие за-
конодательные изменения существенно рас-
ширили инструментарий правоохранительных
органов на рассматриваемой стадии уголов-
ного судопроизводства >8, с. 121@. Примеча-
тельно, что при детальной регламентации про-
цедурных аспектов, процессуальный статус
личности, вовлеченной в стадию возбуждения
уголовного дела, остался в правовом вакуу-
ме, унаследованном от советской правовой
системы. Данное обстоятельство создает
уникальную коллизию, при которой процессу-
альные действия получили четкую норматив-

ную основу, а их участники остались вне ра-
мок правового регулирования.

Законодательные новеллы 2003–2013 гг.
можно охарактеризовать как последователь-
ную трансформацию института возбуждения
уголовного дела. Поэтапное расширение кру-
га проверочных действий, включение в их чис-
ло ряда следственных мероприятий, а также
предоставление следователю и дознавателю
права давать поручения о проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий фактически
привело к «...размыванию границы между
доследственной проверкой и предваритель-
ным расследованием» >9, с. 296@.

Особого внимания заслуживают измене-
ния 2013 г., которые можно квалифицировать
как качественный скачок в развитии институ-
та возбуждения уголовного дела. Законода-
тель не просто расширил перечень провероч-
ных действий, но фактически создал своеоб-
разную модель предварительного расследо-
вания в рамках доследственной проверки. ɗто
породило уникальную ситуацию, когда фор-
мально не возбужденное уголовное дело de
facto расследуется с использованием широ-
кого спектра следственных и процессуальных
действий.

В современной отечественной уголовно-
процессуальной науке наблюдается устойчи-
вая тенденция к переосмыслению роли и ме-
ста стадии возбуждения уголовного дела в
системе досудебного производства. ɇесмот-
ря на формальное укрепление данного инсти-
тута в действующем УПК РФ, в научном со-
обществе продолжается активная полемика
относительно целесообразности сохранения
стадии возбуждения уголовного дела и перс-
пектив дальнейшего ее развития >12, с. 136@.

Анализ научной уголовно-процессуаль-
ной литературы позволяет выделить две ос-
новные концептуальные позиции по рассмат-
риваемой проблематике. Первая группа ис-
следователей, придерживающаяся радикаль-
ного подхода, аргументирует необходимость
полной ликвидации стадии возбуждения уго-
ловного дела. Вторая группа ученых-процес-
суалистов отстаивает тезис о необходимости
сохранении автономности первой стадии уго-
ловного процесса, указывая на ее значимость
для обеспечения законности и обоснованнос-
ти начала уголовного преследования.
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Сторонники радикальных преобразова-
ний, среди которых следует отметить таких
ученых-процессуалистов, как ɘ.В. Деришев,
Б.ə. Гаврилов и С.И. Гирько, выдвигают те-
зис о необходимости выведения деятельнос-
ти, составляющей содержание стадии возбуж-
дения уголовного дела, за пределы уголовно-
процессуального регулирования. В частности,
ɘ.В. Деришев характеризует данный инсти-
тут как «реликт социалистической законнос-
ти», подчеркивая его несоответствие совре-
менным реалиям уголовного судопроизвод-
ства >6, с. 34@.

Б.ə. Гаврилов, развивая данную концеп-
цию, предлагает «...фундаментальную реор-
ганизацию порядка инициации уголовного су-
допроизводства, предполагающую исключе-
ние из УПК РФ норм о возбуждении и отказе
в возбуждении уголовного дела» >4, с. 18@. Дан-
ный подход представляет собой радикальную
трансформацию существующей модели и тре-
бует тщательного анализа потенциальных пра-
вовых и организационных последствий его
имплементации.

Особого внимания заслуживает точка
зрения С.И. Гирько, который выдвинул концеп-
цию инициации производства по делу посред-
ством подачи заявления о фактических собы-
тиях, содержащих признаки состава преступ-
ления >5, с. 16@. Данная идея коррелирует с
международной практикой и заслуживает де-
тального изучения в контексте возможности ее
адаптации к российским правовым реалиям.

А.И. Макаркин предлагает «...альтерна-
тивную интерпретацию процессуальной при-
роды возбуждения уголовного дела, рассмат-
ривая его исключительно как формальный акт
инициации производства по уголовному делу»
>10, с. 76–77@, что фактически низводит дан-
ный институт до уровня процессуального этапа.
Подобный подход потенциально способен оп-
тимизировать уголовный процесс, однако тре-
бует тщательной проработки механизмов
обеспечения прав и законных интересов уча-
стников уголовного процесса.

Заслуживает пристального внимания
доктринальная модель уголовно-процессуаль-
ного доказательственного права Российской
Федерации, разработанная коллективом уче-
ных-процессуалистов. Авторы данной концеп-
ции предлагают «...заменить стадию возбуж-

дения уголовного дела процедурой «ɇачало
досудебного уголовного производства», осно-
ванной на регистрации сообщения о преступ-
лении в специализированном Реестре досу-
дебных производств» >2, с. 55@. Данная мо-
дель представляет собой попытку синтеза
оптимальных элементов отечественной и за-
рубежной систем уголовного процесса и, бе-
зусловно, заслуживает всестороннего научно-
го анализа.

Примечательно, что разработчики за-
конопроекта акцентируют внимание на прак-
тических аспектах предлагаемых изменений,
указывая на потенциальную оптимизацию дея-
тельности следователей и дознавателей путем
устранения дублирования процессуальных
действий на различных этапах досудебного
производства. Данный подход свидетельствует
о стремлении не только к концептуальному
совершенствованию модели досудебного
производства по уголовным делам, но и к ре-
шению ряда проблем правоприменительной
практики.

ɇаучная дискуссия о перспективах со-
вершенствования стадии возбуждения уголов-
ного дела выходит за рамки сугубо теорети-
ческой полемики, затрагивая фундаменталь-
ные вопросы эффективности и справедливос-
ти досудебного производства по уголовным
делам. Многообразие предлагаемых концеп-
туальных подходов свидетельствует о слож-
ности и многоаспектности рассматриваемой
проблематики, а также о необходимости даль-
нейших научных исследований в направлении
разработки оптимальной модели инициации
уголовного процесса, учитывающей как исто-
рические традиции российского процессуаль-
ного права, так и современные тенденции раз-
вития уголовного судопроизводства.

Коллизии, связанные с приобретением
процессуального статуса

отдельных категорий граждан
в стадии возбуждения уголовного дела

Проблематика процессуального статуса
ряда ключевых субɴектов (пострадавший,
очевидец, заподозренный), принимающих уча-
стие на стадии возбуждения уголовного дела,
продолжает оставаться недостаточно урегу-
лированной, что в определенной степени кор-
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релирует с аналогичной ситуацией, имевшей
место в советской правовой системе. ɇе-
смотря на внесение в 2013 г. изменений в
ст. 144 УПК РФ, законодательно закрепивших
комплекс конституционных гарантий для
субɴектов, вовлеченных в процесс иницииро-
вания уголовного преследования, главы 6–8
УПК РФ по-прежнему не содержат исчерпы-
вающего перечня статусных характеристик
для указанных участников рассматриваемой
стадии уголовного процесса.

В рамках современной парадигмы уголов-
но-процессуального права особую актуаль-
ность приобретает проблема нормативно-пра-
вовой регламентации статуса лица, в отноше-
нии которого осуществляется проверка сооб-
щения о преступлении (заподозренный). Пара-
доксальность сложившейся ситуации заключа-
ется в том, что заподозренный, de facto явля-
ясь центральной фигурой процессуальной про-
верки, de jure лишен четко регламентированно-
го правового статуса. Данное обстоятельство
создает предпосылки для потенциальных на-
рушений конституционных прав и законных ин-
тересов лица, оказавшегося в фокусе внима-
ния правоохранительных органов на начальном
этапе уголовного судопроизводства.

Отсутствие надлежащей нормативной
базы, определяющей процессуальное положение
заподозренного, порождает ряд теоретичес-
ких и практических проблем, среди которых
следует выделить:

– неопределенность обɴема прав и обя-
занностей заподозренного;

– отсутствие эффективных механизмов
защиты прав и законных интересов данного
субɴекта.

Следует отметить, что признание зако-
нодателем в 2013 г. факта уголовного пресле-
дования на стадии возбуждения уголовного
дела стало значимым шагом в развитии оте-
чественного уголовно-процессуального права.
Однако данное нововведение породило ряд
новых вопросов, в частности, касающихся
регламентации изобличительной деятельнос-
ти органов дознания и предварительного след-
ствия на данном стадии >13, с. 192@. В рамках
дискурса о модернизации уголовно-процессу-
ального законодательства Российской Феде-
рации представляется целесообразным рас-
смотреть вопрос об имплементации институ-

та «уведомления о подозрении» в качестве
нового процессуального инструмента. Он мо-
жет создать дополнительные процессуальные
гарантии против необоснованной пролонгации
доследственной проверки, поскольку факт вру-
чения «уведомления о подозрении» может
рассматриваться как основание для установ-
ления императивных сроков принятия процес-
суального решения о возбуждении уголовно-
го дела либо об отказе в таковом. «Уведом-
ление о подозрении» должно подлежать вру-
чению субɴекту при инициальном значимом
взаимодействии с представителем органов
предварительного расследования, осуществ-
ляющим проверку сообщения о преступлении.
Данный подход потенциально способен разре-
шить ряд актуальных проблем, связанных с
неопределенностью правового статуса лица
на стадии возбуждения уголовного дела.

Более того, «уведомление о подозрении»
может выступить в качестве эффективного
механизма балансировки интересов стороны
обвинения и стороны защиты уже на этапе
доследственной проверки. Получение такого
уведомления предоставит субɴекту возмож-
ность более осознанно и эффективно реализо-
вывать свое право на защиту, в том числе по-
средством привлечения защитника на стадии
возбуждения уголовного дела. Однако импле-
ментация подобного института требует тща-
тельной научной разработки ряда вопросов.
В частности, необходимо определить точные
критерии для вручения «уведомления о подо-
зрении», установить его процессуальные по-
следствия, а также разработать механизмы
контроля за обоснованностью его применения.

ɇе менее актуальной является пробле-
ма процессуального положения пострадавше-
го. Парадоксально, но de facto лицо, подав-
шее заявление о преступлении, оказывается
в своеобразном «правовом вакууме» до мо-
мента возбуждения уголовного дела. ɗта си-
туация правовой неопределенности может
привести к существенным затруднениям в
реализации прав и законных интересов пост-
радавшего на начальном этапе уголовного
судопроизводства.

Критический анализ положений ч. 2 ст. 42
УПК РФ показывает, что право на ознакомле-
ние с материалами уголовного дела, являюще-
еся фундаментальным элементом процессу-
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ального статуса потерпевшего, не находит
адекватного отражения применительно к ма-
териалам проверки сообщения о преступлении.
Изложенный юридический факт создает пра-
вовой вакуум, ставящий пострадавшего в уяз-
вимое положение на начальном этапе уголов-
ного процесса. Более того, действующее уго-
ловно-процессуальное законодательство де-
монстрирует отсутствие эффективного меха-
низма информирования пострадавшего о при-
нятых процессуальных решениях в ситуациях
дифференциации субɴектов заявителя и пост-
радавшего. Данное обстоятельство потенци-
ально может привести к фактическому огра-
ничению доступа пострадавшего к правосудию
и нарушению принципа своевременности уго-
ловного судопроизводства.

ɇесмотря на наличие определенных га-
рантий прав пострадавшего на стадии возбуж-
дения уголовного дела, существующая норма-
тивная база характеризуется рядом суще-
ственных недостатков. Данная проблемати-
ка приобретает особую актуальность в свете
научной дискуссии об упразднении стадии
возбуждения уголовного дела, получившей
практическое воплощение в ряде постсоветс-
ких государств. Однако в российской право-
вой системе стадия возбуждения уголовного
дела сохраняет свою автономность, что обус-
ловливает необходимость совершенствования
процессуальных гарантий для лиц, пострадав-
ших от преступных посягательств >1, с. 28@.

Анализ доктринальных позиций позволя-
ет выделить две концептуальные парадигмы
решения данной проблемы. Первая предпола-
гает экстенсивное расширение нормативного
определения статуса потерпевшего, распрос-
траняя его на этап доследственной проверки.
Вторая парадигма, представляющаяся более
обоснованной с точки зрения юридической
техники, заключается в конструировании от-
дельного процессуального статуса для пост-
радавшего, который бы учитывал специфику
его правового положения до формального воз-
буждения уголовного дела. Тем не менее, не-
смотря на расширение инструментария орга-
нов, осуществляющих проверку сообщений о
преступлениях, правовое положение ключевых
участников этой стадии, включая пострадав-
ших, остается недостаточно урегулирован-
ным. В этой связи представляется целесооб-

разным введение в УПК РФ новой статьи 421

«Пострадавший», закрепляющей процессуаль-
ный статус данного участника уголовного су-
допроизводства.

Особого внимания научного сообщества
заслуживает вопрос о процессуальном стату-
се очевидца – субɴекта, обладающего «...зна-
чимой информацией для установления осно-
ваний возбуждения уголовного дела, но не от-
носящегося к категории заподозренных или
пострадавших» >3, с. 26@. ɗтимологический
анализ данного концепта указывает на его
непосредственную корреляцию с визуальным
восприятием события. Однако, в контексте
уголовно-процессуальной деятельности по-
добная интерпретация представляется чрез-
мерно рестриктивной. Предлагается расши-
рить семантическое поле термина «очевидец»,
включив в него лиц, воспринимавших событие
преступления посредством различных сенсор-
ных модальностей >7, с. 25@. Данный подход
позволит более полно учитывать специфику
обɴективной стороны различных составов пре-
ступлений и особенности их совершения.

Действующая редакция УПК РФ опери-
рует термином «очевидец» лишь единожды –
как основание для задержания подозреваемого
(п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК РФ). Подобное ограни-
ченное использование данного термина не
отражает реальной значимости очевидцев в
системе уголовного судопроизводства. В свя-
зи с этим представляется обоснованным вве-
дение в УПК РФ отдельной нормы, регламен-
тирующей процессуальный статус очевидца,
его права и обязанности на стадии возбужде-
ния уголовного дела >11, с. 326@. Предлагает-
ся разработать и внести в УПК РФ новую
статью 56 2 «Очевидец».

Отдельного исследования заслуживает
проблематика допустимости и пределов ис-
пользования технических средств фиксации
очевидцами события преступления. ɇеобхо-
димо нормативно урегулировать порядок при-
общения таких материалов к уголовному делу
и определить их процессуальный статус.

Комплексное реформирование институ-
та очевидца в уголовном процессе позволит
не только повысить эффективность стадии
возбуждения уголовного дела, но и создаст
дополнительные гарантии обɴективности и
всесторонности расследования преступлений,
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что в конечном итоге будет способствовать
реализации принципа законности в уголовном
судопроизводстве.

Выводы

Результаты проведенного многоаспект-
ного исследования позволяют сформулиро-
вать ряд фундаментальных теоретических
положений и прикладных рекомендаций отно-
сительно целесообразности сохранения ста-
дии возбуждения уголовного дела в структу-
ре российского уголовного судопроизводства.
Комплексный анализ нормативно-правовой
базы и массива доктринальных источников
свидетельствует о том, что данная стадия
досудебного производства, первоначально кон-
цептуализированная, как механизм верифика-
ции сведений о предполагаемом преступном
деянии, сохраняет свою актуальность и фун-
кциональную значимость в качестве автоном-
ной процессуальной стадии.

Аргументация в пользу данного подхода
базируется на концепции обеспечения прав и
свобод личности в уголовном процессе. Ста-
дия возбуждения уголовного дела выступает в
качестве процессуального механизма, препят-
ствующего необоснованному применению мер
процессуального принуждения на этапе, когда
факт совершения преступления еще не вери-
фицирован с достаточной степенью достовер-
ности. Можно сказать, что она выполняет фун-
кцию своеобразного «процессуального фильт-
ра», минимизирующего риски неправомерного
ограничения конституционных прав граждан.

Вместе с тем, проведенный анализ выявил
ряд системных проблем в нормативном регули-
ровании данной стадии, требующих законода-
тельного разрешения. В частности, актуализиру-
ется вопрос о необходимости более детальной
регламентации процессуального статуса участ-
ников доследственной проверки, расширения
спектра их прав и процессуальных гарантий.

Следует отметить, что сохранение ста-
дии возбуждения уголовного дела не исклю-
чает необходимости ее качественного совер-
шенствования. Перспективы развития данно-
го этапа уголовного судопроизводства во мно-
гом детерминированы готовностью законода-
теля к имплементации системных изменений,
учитывающих как накопленный эмпирический

материал, так и современные тенденции раз-
вития уголовно-процессуальной науки.

Следует отметить, что современное со-
стояние правового регулирования статуса лич-
ности в стадии возбуждения уголовного дела
не в полной мере соответствует конституци-
онным императивам. Особую озабоченность
вызывает отсутствие четкой нормативной
регламентации процессуального положения
заподозренных лиц, пострадавших и очевид-
цев. Законодатель, de facto, оставил этих уча-
стников уголовного судопроизводства в свое-
образном правовом вакууме, не определив
исчерпывающим образом их права, обязанно-
сти и процессуальные гарантии.

В связи с этим представляется целесо-
образным внести в УПК РФ ряд новых ста-
тей, дополнив главы 6-8 УПК РФ следующи-
ми нормами:

– ст. 46 1 «Ʌицо, в отношении которого
проводится проверка сообщения о преступле-
нии (заподозренный)»;

– ст. 42 1 «Пострадавший»;
– ст. 56 2 «Очевидец».
Такая нормативная новелла позволит не

только устранить существующий пробел в за-
конодательстве, но и создаст необходимую
правовую основу для эффективной защиты прав
и законных интересов указанных лиц на началь-
ных этапах уголовного судопроизводства.
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THE IMPORTANCE OF E;PERT OPINION
FOR FORMING MORAL CERTAINTY OF PARTIES TO A TRIAL
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Introduction� the issues of the use of special knowledge in criminal proceedings, its role and importance in
proving criminal cases, despite the obvious demand for the use of such, do not cease to be relevant and widely
discussed. This is due to the fact that this topic is multidimensional, which means there will always be a subject of
research, unsolved problems and prospects for scientific research. The problems related to the significance of
expert opinions in forming moral certainty of parties to a trial still remain in the shadow of significant and important
topics. Purpose� to identify the factors influencing the expert opinion on forming moral certainty of parties to a trial.
Methods� the dialectical, systemic and logical methods (general scientific) were used in the course of the study.
Among the specific scientific research methods, the formal legal and generalization methods prevailed. Results�
the formation of moral certainty is a complex process that depends not only on the personality of the expert, the
Tuality of expert work, conclusions, but also on the subjective properties of parties to a trial, their professional
training and erudition. That is why an expert should always take into account in their work the addressee of the
evidence, i.e. those whom they should help in forming their moral certainty. Conclusions� the certainty in the
correctness of the expert¶s conclusions should be determined, first of all, by objective factors – the completeness
and scientific validity of the conclusion, its clarity and obviousness, the correspondence of conclusions and
answers to Tuestions to other evidence, the expert¶s deep special knowledge – and then subjective factors related
to the personality of the expert.
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ЗНАɑЕНИЕ ЗАКЛɘɑЕНИЯ ЭКСПЕРТА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО УБЕɀДЕНИЯ УɑАСТНИКОВ

СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛɖСТВА

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

Введение� вопросы использования специальных знаний в уголовном процессе, их роль и значение в
доказывании по уголовным делам, несмотря на очевидную востребованность применения таковых, не пере-
стают быть актуальными и широко обсуждаемыми. Связано это с тем, что данная тематика многоаспектна,
а значит, всегда найдутся предмет исследования, нерешенные задачи и перспективы научного поиска. Про-
блемы, относящиеся к значению заключений эксперта в русле формирования внутреннего убеждения уча-
стников судебного разбирательства, до сих пор остаются в тени значимых и важных тем. Цель� выявить
факторы влияния заключения эксперта на формирование внутреннего убеждения участников судебного
разбирательства. Методы� в ходе исследования использовались диалектические, системные и логические ме-
тоды (общенаучные). Среди частнонаучных методов исследования превалировали формально-юридический
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и методы обобщения. Результаты� формирование внутреннего убеждения – сложный процесс, который
зависит не только от личности эксперта, качества экспертной работы, выводов, но и от субɴективных свойств
участников судебного разбирательства, их профессиональной подготовки и эрудиции. Вот почему эксперт
должен учитывать всегда в своей работе и адресата доказывания, то есть тех, кому он должен помочь в
формировании внутреннего убеждения. Выводы� убеждение в правильности выводов эксперта должно
определяться в первую очередь обɴективными факторами – полнотой и научной обоснованностью заклю-
чения, его доходчивостью и наглядностью, соответствием выводов и ответов на вопросы другим доказатель-
ствам, наличием у эксперта глубоких специальных знаний, а потом и уже субɴективными факторами, свя-
занными с личностью эксперта.

Клɸчевые слова� эксперт, специальные знания, внутреннее убеждение, научность, достоверность,
проверяемость, экспертная инициатива, авторитет эксперта, доверие.

Цитирование. Шинкарук В. М. Значение заключения эксперта для формирования внутреннего убежде-
ния участников судебного разбирательства // /egal Concept   Правовая парадигма. – 2024. – Т. 23, ʋ 4. – С. 187–193. –
DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2024.4.24

Введение

Судебная экспертиза является одним из
важнейших и веских доказательств на стадии
предварительного расследования и в ходе су-
дебного разбирательства, производство кото-
рой детально регламентировано в гл. 27 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской
Федерации >8, с. 21@. Задача судебной экспер-
тизы – выявить именно те доказательства,
которые могут подтвердить либо опроверг-
нуть факты, имеющие правовое значение при
производстве предварительного расследова-
ния и судебного следствия >5, с. 313@.

Проверяя и оценивая заключения экспер-
та, судьи и другие участники судебного раз-
бирательства приходят к какому-либо убеж-
дению по поводу исследуемых фактов.

Отвечая на вопросы, составляя и затем
излагая свое заключение, эксперт использует
свои специальные знания, опыт, эрудицию, тех-
нические средства, способы демонстрации,
чтобы доказать правильность своего мнения.
ɗто доказывание является не чем иным, как
передачей сведений, каждое из которых экс-
перт обосновывает соответствующими дока-
зательствами.

Судебная экспертиза представляет со-
бой самостоятельную и специфическую раз-
новидность исследования в ходе судебного
разбирательства >7, с. 49@. Процессуальное
действие, состоящее из проведения исследо-
ваний и дачи заключения экспертом по вопро-
сам, разрешение которых требует специаль-
ных знаний в области науки, техники, искусст-
ва или ремесла и которые поставлены перед

экспертом органом или лицом, имеющим пра-
во назначать судебную экспертизу, в целях ус-
тановления обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию по конкретному делу, а также при
проверке сообщения о преступлении >9, с. 136@.

Факторы, влияɸɳие на ɮормирование
внутреннего убеждения участников

судебного разбирательства

Убеждение, возникающее у адресатов
доказывания, зависит от многих причин.

ɇемаловажным фактором, формирую-
щим внутреннее убеждение участников судеб-
ного разбирательства по поводу тех или иных
фактов, устанавливаемых при помощи экспер-
тизы, является личность самого эксперта.

Если участники судебного разбиратель-
ства знают эксперта, уверены в его обɴектив-
ности, высоких моральных качествах, глубо-
ких знаниях и большом опыте, у них по отно-
шению к нему возникает доверие.

Большинство судебных экспертов рабо-
тает в настоящее время в экспертных учреж-
дениях, поэтому судьи, прокуроры, адвокаты
с ними сталкиваются постоянно. Длительные
деловые контакты, постоянное общение бла-
гоприятствуют созданию авторитета боль-
шинства судебных экспертов.

Доверие к эксперту помогает ему убедить
в правильности своих выводов, а следователь-
но, сформулировать у участников судебного
разбирательства внутреннее убеждение.

Производя исследование и выявляя раз-
личные признаки обɴекта, эксперт не может
прийти к какому-либо выводу только на осно-
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вании определенного количества этих призна-
ков, хотя это и имеет немаловажное значение.
Основным является качество этих признаков,
их индивидуальность, редкая встречаемость.
ɗто означает, что эксперт не может опирать-
ся на формальные критерии при окончатель-
ной оценке выявленных признаков, а должен
оценить их совокупность на основе своих спе-
циальных знаний, личного и обобщенного экс-
пертного опыта. Поэтому и экспертная оцен-
ка носит в известной степени субɴективный
характер, хотя и опирается полностью на
обɴективные исходные данные и методы ис-
следования.

Ʌичная ответственность, которая возла-
гается на эксперта, с профессиональных и
правовых позиций оправдана только тогда,
когда эксперт убежден в своих выводах. Внут-
реннее убеждение эксперта, воплощенное в его
ответах и заключении, в какой-то степени пе-
редается участникам судебного разбиратель-
ства, формируя их внутреннее убеждение.
Отсюда можно заключить, что убедить дру-
гих эксперту удается только тогда, когда он
сам убежден в правильности своих выводов
и может это доказать.

Ответы на устные вопросы и выводы
эксперта не могут быть основаны на его пред-
положениях или догадках. Только точно уста-
новленные им факты, которые подвергались
тщательной научной проверке, могут служить
основой выводов. Вот почему внутреннее
убеждение участников судебного разбира-
тельства по поводу тех или иных факторов
находится в прямой зависимости от катего-
ричности и обоснованности ответов или вы-
водов эксперта.

В основу приговора наряду с другими
доказательствами может быть положено
только категорическое заключение эксперта.

Внутреннее убеждение участников судеб-
ного разбирательства в отношении фактов, ус-
танавливаемых с помощью экспертизы, фор-
мируется постепенно. Каждая справка, любой
ответ на поставленные вопросы, разɴяснение
ранее данного заключения в суде – это этапы
на пути формирования внутреннего убеждения.
Значит, каждая ступень этого сложного и чрез-
вычайно важного процесса должна быть прой-
дена экспертом очень осторожно, вниматель-
но и вместе с тем основательно.

От самого незначительного аргумента
до основного научного положения – все дол-
жно быть хорошо продумано и в совокупнос-
ти устанавливать достоверность факта, явля-
ющегося доказательством. Малейшее проти-
воречие, неясности, необоснованность в сис-
теме аргументации эксперта сразу же влия-
ют на убежденность участников судебного
разбирательства и правильность его выводов.

Способы доказывания могут быть ис-
пользованы самые разнообразные. В этом
разнообразии способов и умелом их сочета-
нии заключается основная сила учреждения.

ɗксперт широко использует такой способ,
как ссылка на обобщенный, зафиксированный
в различных научных изданиях, методических
пособиях, справочной литературе. Выводы
могут аргументироваться ссылками на опыт
экспертного учреждения или личный опыт эк-
сперта в определенных видах исследований.

ɇе менее убедительным является обɴяс-
нение произведенных экспериментов, применен-
ной техники, а также воспроизведение этапов
исследования перед участниками судебного
разбирательства.

Особое место среди арсенала средств,
формирующих внутреннее убеждение участ-
ников судебного разбирательства, занимают
наглядные методы демонстрации выводов
эксперта в суде.

Значительные трудности возникают в
тех случаях, когда эксперт должен убедить
участников судебного разбирательства в груп-
повой принадлежности тех или иных матери-
алов и веществ.

Оценить выводы эксперта в этих случа-
ях очень трудно, так как эксперты их не все-
гда излагают достаточно ясно, не во всех слу-
чаях дают оценку результатам сравнительного
исследования.

Полное и всестороннее установление
природы исследуемых обɴектов и четкое из-
ложение результатов исследования и выводов
создает у участников судебного разбиратель-
ства глубокое убеждение в их правильности
и помогает выявить существенные обстоя-
тельства преступления.

Убедительность доводов эксперта и ее
роль в формировании внутреннего убеждения
у присутствующих в зале судебного заседа-
ния относительно устанавливаемых фактов
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находятся в прямой зависимости от состоя-
ния развития той или иной отрасли науки, тех-
ники, искусства или ремесла. Уже завоеван-
ный авторитет представляемой экспертом
отрасли знаний и авторитет самого эксперта
создает благоприятную атмосферу доверия к
его выводам.

Если же эксперт оперирует мало прове-
ренными практикой категориями или исполь-
зует вовсе не проверенные методики иссле-
дования, суд и все присутствующие в зале
заседания испытывают необходимость в обя-
зательной перепроверке экспертных выводов
с помощью других доказательств.

Может быть, что в случае, если какой-
нибудь вопрос, известный участникам судеб-
ного разбирательства, не был исследован, они
смогут сразу же опровергнуть вывод экспер-
та (например, вывод о точном времени про-
изводства выстрела, сделанный экспертом при
исследовании нагара в канале ствола оружия).
Подобный вывод эксперта также создает
внутреннее убеждение, но это будет убежде-
ние в его некомпетентности.

Окончательное формулирование внутрен-
него убеждения по поводу выводов эксперта
происходит после сопоставления этих выво-
дов с другими доказательствами по делу.
Убеждение в достоверности выводов эксперта
складывается, если они совпадают с други-
ми доказательствами. Вместе с тем, несов-
падение выводов эксперта с другими доказа-
тельствами еще не означает неправильности
этих выводов.

Суд не может принимать на веру, без
тщательной проверки, выводы эксперта толь-
ко потому, что тот обладает специальными
знаниями, которых нет у участников судебно-
го разбирательства. ɇо, с другой стороны,
нельзя без самой скрупулезной оценки и со-
поставления с другими доказательствами от-
клонить заключение эксперта. ɇеобходимые
гарантии этого содержатся в законе. Откло-
нение выводов эксперта может произойти
только в результате твердого внутреннего
убеждения суда в их ошибочности и изложе-
нием соответствующих мотивов.

ɇа формирование внутреннего убеждения
судей определенное влияние оказывает внут-
реннее убеждение прокурора, защитника и дру-
гих участников судебного разбирательства.

Если эксперт сумел убедить в своей пра-
воте всех или некоторых участников судеб-
ного разбирательства, вполне естественно, что
при проверке его выводов возникает гораздо
меньше вопросов, выдвигается меньше воз-
ражений. В этих случаях судьям легче сопос-
тавить выводы эксперта с другими доказа-
тельствами и убедиться в их правильности.
Высокая достоверность заключения во мно-
гом достигается за счет методически и зако-
нодательно правильного проведения исследо-
ваний >4, с. 31@.

Когда у участников судебного разбира-
тельства формируется единое глубокое внут-
реннее убеждение в правильности выводов
эксперта, это оказывает большое воздействие
и на всех присутствующих в зале заседания.
К таким результатам должен стремиться каж-
дый эксперт, употребляя для этого свои зна-
ния, опыт, умение и инициативу. Однако упо-
мянутая идеальная ситуация в судебной прак-
тике встречается сравнительно редко. В боль-
шинстве случаев кто-либо из участников су-
дебного разбирательства с выводами экспер-
та бывает не согласен, выдвигает против них
существенные аргументы или даже представ-
ляет доказательства. Суд вынужден самым
тщательным образом проверить не только
выводы эксперта, но и выдвинутые против них
аргументы и представленные доказательства.
ɗта проверка осуществляется путем допро-
са эксперта, сопоставления, как выводов экс-
перта, так и указанных доказательств со все-
ми иными доказательствами по делу, а также
путем назначения повторной экспертизы.

Такие действия суда позволяют либо
установить правильность выводов эксперта и
несостоятельность противоречащих им дока-
зательств, либо опровергнуть выводы экспер-
та. В обоих случаях у суда, других участни-
ков судебного разбирательства и публики,
присутствующей в зале, создается правиль-
ное представление о существе вопросов, раз-
решавшихся экспертизой.

Безмотивное же отрицание выводов экс-
перта или принятие их на веру, всякой оценки,
не может способствовать формированию пра-
вильного убеждения и, следовательно, отрица-
тельно отражается на качестве приговора.

К сожалению, в судебной практике бы-
вает и так, что авторитет личности эксперта,
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его эрудиция и опыт, а иногда и занимаемое
им положение настолько воздействуют на уча-
стников судебного разбирательства, что уст-
раняют элементы контроля и трезвой оценки,
необходимые в отношении любого доказатель-
ства. Тогда создается положение, при кото-
ром обɴективность оценки притупляется и
неправильное внутреннее убеждение возника-
ет главным образом под влиянием личности
эксперта.

С другой стороны, аргументированные,
научно-обоснованные выводы молодого, не-
известного еще эксперта иногда разбивают-
ся о стену недоверия, воздвигнутую предвзя-
тым отношением к нему.

Если в первом случае внутреннее убеж-
дение будет неоправданно непоколебимым, то
во втором случае оно вообще может не сфор-
мироваться, и очевидные выводы по простей-
шим вопросам будут многократно перепрове-
ряться.

Обе указанные крайности только вредят
делу установления всех обстоятельств по делу.

Убеждение в правильности выводов эк-
сперта должно определяться, в первую оче-
редь, обɴективными факторами – полнотой и
научной обоснованностью заключения, его
доходчивостью и наглядностью, соответстви-
ем выводов и ответов на вопросы другим до-
казательствам, наличием у эксперта глубоких
специальных знаний, а потоми уже субɴектив-
ными факторами, связанными с личностью
эксперта, о которых говорилось выше.

Формирование внутреннего убеждения –
сложный процесс, который зависит не только
от личности эксперта, качества экспертной
работы, выводов, но и от субɴективных
свойств участников судебного разбиратель-
ства, их профессиональной подготовки и эру-
диции. Вот почему эксперт должен учитывать
всегда в своей работе и адресат доказыва-
ния, то есть тех, кому они должен помочь
в формировании внутреннего убеждения.

Возможность лично перепроверять вы-
воды эксперта, принять участие в судебном
исследовании, увидеть то, о чем пишет экс-
перт в заключении, укрепляет убеждение в
достоверности его выводов.

Суждения и разɴяснения, представляе-
мые специалистом, оказывающим помощь
участникам процесса в проверке и оценке зак-

лючения судебной экспертизы, также могут
быть оформлены в письменной форме в пред-
ложенной нами выше структуре >2, с. 11@. Если
же сведущее лицо проводит по запросу учас-
тника процесса экспертное исследование
обɴектов, то оформление консультации специ-
алиста недопустимо. В этом случае следует
составлять заключение эксперта >3@.

Таким образом, заключение эксперта в
уголовном процессе зачастую выступает в
качестве одного из основных доказательств,
предɴявляемых в суде стороной обвинения.
Точное соблюдение экспертом принципов го-
сударственной судебно-экспертной деятель-
ности при производстве судебной экспертизы,
а также профессиональный опыт эксперта спо-
собны придать заключению эксперта статус
«неопровержимого доказательства». Именно
на подобных доказательствах базируется
единственно верное решение по уголовному
делу >6, с. 157@.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что
в настоящее время экспертное заключение,
как и другие доказательства, не имеет зара-
нее установленной силы и подлежит обяза-
тельной всесторонней оценке. Только строгая
научность и обоснованность проводимых эк-
спертных исследований, базирующихся на
общенаучных методах, позволяет говорить о
доказательственном значении заключения
эксперта и обеспечить в полной мере закон-
ность, обоснованность и мотивированность
процессуальных решений, принимаемых на его
основе при разрешении уголовного дела.

Выводы

Заключение эксперта приобретает ста-
тус неопровержимого доказательства только
при выполнении следующих условий >6@:

1) соблюдение процессуального поряд-
ка назначения и производства экспертизы,
оформления ее результатов;

2) научная обоснованность (использова-
ние общепринятых и научно обоснованных
методик исследования, прошедших обяза-
тельную процедуру валидации);

3) категоричность выводов эксперта (по-
ложительный либо отрицательный вывод).

Кроме этого, доказательственное значе-
ние экспертного заключения, а в конечном ито-
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ге его неоспоримость обусловлены компетен-
цией судебного эксперта, которому поручено
производство судебной экспертизы >10, с. 178@.

Компетентность как профессиональная
характеристика эксперта основана не только
на его профессиональных качествах, но и на
профессиональном опыте, что не может не
отразиться на обɴективности и качестве экс-
пертного заключения, что, в свою очередь,
влияет на формирование внутреннего убеж-
дения участников судебного разбирательства.

Убеждение в правильности выводов эк-
сперта, которое формируется с его помощью,
претворяется прокурором, адвокатом и ины-
ми участниками судебного разбирательства
в конкретные процессуальные действия. Про-
курор использует установленные экспертом
факты во время допросов, заявления ходатайств,
представления своих заключений, а также в об-
винительной речи и репликах. Адвокат, со сво-
ей стороны, использует их при допросах, за-
явлении ходатайств, защитительной речи и
репликах. Подсудимый ссылается на выводы
эксперта в своих ответах на вопросы, при по-
становке вопросов, в обɴяснениях, заявлени-
ях, последнем слове. Подобным же образом
используют выводы эксперта и иные участ-
ники судебного разбирательства.

Судьи свое внутреннее убеждение реа-
лизуют в широком диапазоне действий, выте-
кающих из прав, предоставленных им законом,
и главным образом, при вынесении пригово-
ров. Процесс доказывания является детерми-
нантом по отношению к формированию внут-
реннего убеждения суда. Причина такого рода
соподчинения связана с зависимостью про-
цесса >1, с. 50@.

Уважение и доверие к науке и научным
методам установления фактов делает экспер-
тизы незаменимым орудием в борьбе с пре-
ступлениями, а также с возможными ошиб-
ками в судебной работе.
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ПРАВОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ»
ПО ЗАКОНОДАТЕЛɖСТВУ ФРАНЦИИ И В ПРАВЕ ЕС

ɘлия Вячеславовна Лебедева
Министерство иностранных дел Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация

Введение� Франция, являясь ведущей страной среди стран – членов ЕС в области атомной промыш-
ленности и технологий, имеет детально разработанное публичное законодательство в атомной области.
Цельɸ исследования стало принятие и развитие основной дефиниции «ядерная установка» в ядерном праве
Франции и ЕС. В ходе исследования были использованы методы научного познания на основе диалектичес-
кого и исторического материализма, логического, системно-структурного и сравнительно-правового анализа.
Результаты� обоснованная в работе авторская позиция опирается на анализ французского законодатель-
ства, право ЕС и мнения компетентной научной зарубежной среды по вопросу роли французского законода-
тельства в праве ЕС в атомной области. Вывод� в результате исследования выявлено влияние законодатель-
ства Франции на принятие особого важного определения «ядерной установки» в праве ЕС в области регули-
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рования атомной промышленностью, что, соответственно, влияет через директивы ЕС на законодательство
всех стран – членов ЕС.

Клɸчевые слова� ядерная установка, законодательство Франции, право ЕС, атомная энергетика,
Директива Совета 2009/71/ЕВРАТОМ о ядерной безопасности ядерных установок

Цитирование. Ʌебедева ɘ. В. Правовое определение «ядерной установки» по законодательству Фран-
ции и в праве ЕС // /egal Concept   Правовая парадигма. – 2024. – Т. 23, ʋ 4. – С. 194–199. – DOI: https://doi.org/
10.15688/lc.jvolsu.2024.4.25

Введение

Исследования атома, рентгеновского из-
лучения, открытия полония, радия, тория и дру-
гие всемирно известные открытия французских
ученых Анри Беккерель, Пьера и Марии Кюри,
ɗ. Резерфорда, Ф. Жолио, Ирен Кюри, Ганс фон
ɏальбана, Ʌью Коварски, Ф. Перрена и др. вне-
сли свой значимый вклад в развитие ядерной
физики. Первые эксперименты по выделению
энергии в результате цепной реакции во Фран-
ции начали проводиться с июля 1939 г., но Вто-
рая мировая война и оккупация Франции фаши-
стской Германией вынудила остановить эти ра-
боты. Продолжить разработки в атомной обла-
сти Франция смогла только после освобожде-
ния своей территории от немецко-фашистских
захватчиков. 18 октября 1945 г. Шарль де Голль
учредил Комиссариат по атомной энергии, ко-
торый проводил научно-технические исследова-
ния с целью использования атомной энергии в
различных областях промышленности, науки и
национальной обороны. Была утверждена первая
ядерная программа Франции с 1945 по 1952 г.
В связи с этим правовая база Франции, которая
регулировала правоотношения в области атом-
ной промышленности начала активно развивать-
ся с 1946 г. ɇадо отметить, что Франция – это
единственная страна из «ядерного клуба»
(СССР / Россия, КɇР, США, Великобритания,
Франция), чье законодательство детально рег-
ламентирует практически весь ядерный топлив-
ный цикл и новые технологии, придерживаясь
полной открытости в области «мирного атома»
в послевоенный период и по настоящее время.

Правовое определение
«ядерной установки»

во ɮранцузском законодательстве

Во Франции впервые был принят само-
стоятельный правовой акт в 1963 г., который

регулировал деятельность ядерных устано-
вок, – это Декрет ʋ 63-1228 о ядерных уста-
новках от 11 декабря 1963 г. >1@, в котором в
ст. 2 было сформулировано правовое опреде-
ление «ядерным установкам», в которые
французский законодатель включил ядерные
реакторы, за исключением тех, которые яв-
ляются частью транспортного средства; ус-
корители частиц, характеристики которых оп-
ределены совместным постановлением мини-
стра национального образования, министра
промышленного и научного развития и мини-
стра здравоохранения; заводы по приготовле-
нию, производству или переработке радиоак-
тивных веществ, то есть любых природных
или искусственных веществ, испускающих
прямо или косвенно ионизирующее излучение,
в частности: заводы по приготовлению ядер-
ного топлива, разделению изотопов ядерного
топлива, переработке облученного ядерного
топлива, а также заводы по производству и
переработке радиоактивных веществ или об-
ращения с радиоактивными отходами (РАО);
установки, предназначенные для хранения, де-
понирования или использования радиоактив-
ных веществ, включая отходы, особенно те,
которые предназначены для облучения >1@.

При этом заводы и установки для хране-
ния определялись, как базовые ядерные уста-
новки, если количество или общая активность
радиоактивных веществ, которые могут на них
содержаться, превышает минимальный уровень,
установленный в зависимости от типа установ-
ки и рассматриваемого радиоактивного веще-
ства совместным постановлением министра
промышленного развития и энергетики, мини-
стра здравоохранения и министра, отвечающе-
го за охрану природы и окружающей среды >1@.

Все оборудование, входящее в периметр
завода, сооружения, хранилище, на строитель-
ство которых требовалось разрешение, явля-
лось частью базовой ядерной установки >1@.
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В настоящее время Декрет ʋ 63-1228 отме-
нен Декретом ʋ 2007-830 от 11 мая 2007 г.
о номенклатуре базовых ядерных установок >2@
и Декретом ʋ 2007-1557 от 2 ноября 2007 г.
о базовых ядерных установках и контроле в
области ядерной безопасности при транспор-
тировке радиоактивных веществ >3@.

В настоящее время во Франции базовые
ядерные установки регулируются положения-
ми Закона ʋ 2006-686 от 13 июня 2006 г. о ядер-
ной транспарентности и безопасности >4@.
Закон ʋ 2006-686 предоставил Франции все-
обɴемлющий законодательный арсенал, позво-
лив Управлению по ядерной безопасности
(Autoritp de s�retp nuclpaire – ASN) стать неза-
висимым органом и обеспечив законодатель-
ную основу для базовых ядерных установок,
регулируя каждую фазу жизненного цикла
ядерной установки, их мониторинг и санкции.
До этого закона во Франции ядерное регулиро-
вание было разрозненным, с рядом общих по-
ложений, вводимых по мере развития ядерных
технологий и расширения атомной энергетики.
Поэтому Закон ʋ 2006-686 является особенно
важным законодательным актом, который га-
рантирует правовую определенность в атом-
ном секторе, и одна из целей которого – «ядер-
ная прозрачность» – представлена как гаран-
тия улучшения ядерной безопасности и ее при-
емлемости.

В соответствии со ст. 28 Закона Француз-
ской Республики ʋ 2006-686 от 13 июня 2006 г.
под «ядерной установкой» понимается ядерные
реакторы, то есть устройства, в которых ини-
циируется и контролируется самоподдержива-
ющаяся ядерная цепная реакция; установки, ис-
пользуемые для подготовки, обогащения, произ-
водства, переработки или хранения ядерного
топлива или для переработки, хранения или скла-
дирования РАО, соответствующие характерис-
тикам, определенным в Декрете ʋ 2007-830
от 11 мая 2007 г.; установки, содержащие ра-
диоактивные или делящиеся вещества и соот-
ветствующие характеристикам, определенным
в Декрете ʋ 2007-830 от 11 мая 2007 г.; уско-
рители частиц, соответствующие характерис-
тикам, определенным в Декрете ʋ 2007-830
от 11 мая 2007 г. >4@.

Система лицензирования и классифика-
ция ядерных установок изложена в Декрете
ʋ 2007-1557 от 2 ноября 2007 года. əдерные

установки делятся по трем основным катего-
риям: базовые ядерные установки (installations
nuclpaires de base – INB), установки для за-
щиты окружающей среды (installations classpes
pour la protection de l¶environnement – ICPE), в
которых осуществляется деятельность с ис-
пользованием радиоактивных веществ, и
ядерные установки и виды деятельности, свя-
занные с обороной (installations et activitps
nuclpaires intpressant la dpfense – IANID) >3@.

Ст. 2 Декрета Франции ʋ 2007-830 от
11 мая 2007 г. >2@ более детально раскрывает
правовое понятие базовых ядерных установок,
отражая стадии ядерного топливного цикла,
который применяется в настоящее время во
Франции, в частности, к базовыми ядерными
установками относятся: во-первых, установ-
ки по подготовке, обогащению, производству,
переработке или хранению ядерного топлива,
а также связанные с ними установки по пере-
работке или хранению образующихся на них
отходов, если эти установки имеют коэффи-
циент добротности 1 более 106 (п.1 ст.2 Дек-
рета Франции ʋ 2007-830); во-вторых, это ус-
тановки по переработке или хранению РАО,
которые имеют коэффициент добротности бо-
лее 109 (п. 2 ст. 2 Декрета Франции ʋ 2007-830);
в-третьих, это установки, предусмотренные
ст. /.542-10-1 ɗкологического кодекса Фран-
ции >5@, и любые другие установки для хране-
ния РАО, если они имеют коэффициент доб-
ротности более 109 (п. 3 ст. 2 Декрета
Франции ʋ 2007-830); в-четвертых, установ-
ки, на которых могут храниться радиоактив-
ные вещества, когда сумма коэффициента 4,
рассчитанного для радиоактивных веществ,
находящихся в форме закрытых источников,
равна 1011, и коэффициента 4, рассчитанного
для радиоактивных веществ, не находящихся
в форме закрытых источников, равна 109,
больше, чем сумма коэффициента 4, рассчи-
танного для радиоактивных веществ, находя-
щихся в форме закрытых источников (п. 4 ст. 2
Декрета Франции ʋ 2007-830); в-пятых, ус-
тановки, на которых может храниться расщеп-
ляющийся материал, если сумма соотноше-
ний между массами делящихся материалов,
упомянутых ниже, и их исходными массами
превышает единицу. Контрольная масса, под-
лежащая учету при этом расчете, установле-
на на уровне 200 г для плутония-239, 200 г для



Legal &oncept. ���4. Vol. ��. No. 4 197

Ю.В. Лебедева. Правовое определение «ядерной установки» по законодательству Франции и в праве ЕС

урана-233, 400 г для урана-235, содержащего-
ся в уране, обогащенном более чем на 6 �, и
800 г для урана-235, содержащегося в уране
обогащен в пропорции от 1 до 6 � (п. 5 ст. 2
Декрета Франции ʋ 2007-830) >2@.

Ст. 2 Декрета Франции ʋ 2007-830 от 11 мая
2007 г. содержит изɴятия, определяя, какие ядер-
ные установки не имеют характера базовых
ядерных установок, а именно: установки, упомя-
нутые в п. 1 ст. 2 Декрета Франции ʋ 2007-830,
которые реализуют радиоактивные вещества
исключительно в виде урановой руды, остатков
или продуктов переработки этой руды; хранили-
ща или хранилища РАО, указанные в п. 2, 3 ст. 2
Декрета Франции ʋ 2007-830, которые содержат
радиоактивные вещества исключительно в виде
остатков переработки урановой, ториевой или
радиевой руды или продуктов переработки этих
руд; установки, указанные в п. 4, 5 Декрета Фран-
ции ʋ 2007-830, на которых хранятся радиоак-
тивные вещества исключительно в виде урано-
вой, ториевой или радиевой руды или остатков
или продуктов переработки этих руд >2@.

Таким образом, законодательство
Франции в определении «ядерной установки»
исходит из инженерно-прикладного подхода
с опорой на технологическую документацию
завода, использующего ядерную установку.

Правовое определение
«ядерной установки» по праву ЕС

В Договоре об учреждении Европейского
сообщества по атомной энергии 1957 г. (Евра-
том) не было дано правовое определение ядер-
ной установки. Ст. 197 Договора о Евратоме
давала только правовые определения «специ-
ально расщепляющиеся материалы», «уран»,
«сырье», «руды», поскольку правоотношения
стран – членов ЕС складывались в то время в
атомной области в основном по вопросу рас-
пределения радиоактивных материалов. Интег-
рационные процессы на начальном этапе со-
здания и развития Евратома не были так глу-
боко развиты >9@, чтобы страны – члены ЕС
обсуждали и принимали общие директивы, ре-
гулирующие вопросы ядерной безопасности
ядерных установок. С другой стороны, не все
страны – члены ЕС активно занимались атом-
ными проектами >8@. Изначально Франция, ко-
торая начала разработку и развитие своей на-

циональной атомной промышленности, была
среди европейских стран в авангарде. Особен-
но активно шли разработки в атомной области,
как в мирных, так для военных целей в 1952–
1969 гг. во Франции, где были разработаны и
пущены в производство уран-графитовые ядер-
ные реакторы. Впоследствии они послужили
основой для создания во Франции графито-га-
зовых ядерных реакторов для АɗС. До 1970 г.
во Франции было построено 10 реакторов раз-
личной мощности. Франция стояла также у
истоков создания Евратома и принимала самое
активное участие в создании этого сообщества.
Поэтому влияние французского законодатель-
ства на разработку и принятие европейских ди-
ректив в атомной области было очень велико.
При разработке директивы ЕС 2009 г. о ядер-
ной безопасности ядерных установок было
практически использована формулировка
«ядерной установки» Закона Французской Рес-
публики ʋ 2006-686 от 13 июня 2006 г. >10@.
Таким образом, в праве ЕС впервые было дано
правовое определение «ядерная установка», ко-
торое было сформулировано в п. 1 ст. 3 Дирек-
тивы Совета 2009/71/ЕВРАТОМ от 25 июня
2009 г. о создание рамок Сообщества для обес-
печения ядерной безопасности ядерных уста-
новок. В частности, ядерная установка была
определена как АɗС, завод по обогащению,
завод по изготовлению ядерного топлива, за-
вод по переработке, исследовательская ядер-
ная установка, хранилище отработавшего ядер-
ного топлива, а также хранилище радиоактив-
ных отходов, находящихся на одной площадке
и непосредственно, связанные с вышеперечис-
ленными ядерными установками >6@.

Позже в 2014 г. Директивой Совета 2014/
87/ЕВРАТОМ (п. 3 ст. 1) в формулировку «ядер-
ная установка» была внесена корректировка
«исследовательская ядерная установка» заме-
нялась на «исследовательский реактор» >7@.
Таким образом, правовое понятие «ядерной
установки» было сужено. Исследовательская
ядерная установка – это довольно расплывча-
тый термин, под который попадает любая ядер-
ная установка с целью исследования в любой
области. ɇапример, кардиостимулятор, кото-
рый работает на ядерной батарейке. Исследо-
вательский реактор – это более узкое и целе-
вое определение, это, так называемые, неэнер-
гетические реакторы, под которыми понимают
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ядерные реакторы, которые применяются в ос-
новном для получения и использования нейтро-
нов и концентрации излучения для исследователь-
ских целей. Детализация и сужение правового
термина «ядерная установка» в праве ЕС были
предложены французской стороной в связи пере-
смотром ядерной безопасности в ЕС после ядер-
ной аварии в əпонии на Фукусиме в 2011 г. >10@.

Вывод

Законодательство Франции повлияло на
формулировку правового определения «ядерной
установки» в европейском атомном праве, по-
скольку среди стран – членов ЕС Франция была
и остается государством, которое активно сра-
зу после Второй мировой войны занималось на-
циональным атомным проектом, провело пос-
ледовательно ряд пятилетних ядерных про-
грамм и продолжает в настоящее время разви-
тие своей атомной промышленности – с 2022 г.
во Франции возобновлена ядерная программа.
В настоящее время Франция играет ключевую
роль в ЕС в дальнейшей работе над передовы-
ми технологиями в атомной промышленности.
При этом все достижения в атомной области и
правоотношения, возникающие в связи с ее раз-
витием, регулируются французским законода-
тельством, которое в свою очередь также вли-
яет на разработку и принятие новых положений
в европейском атомном праве, в том числе и
на его понятийный аппарат. Таким образом, по-
средством европейских директив в атомной об-
ласти французское право привносит в законо-
дательство стран – членов ЕС соответствую-
щие изменения, создавая правовую платформу
для дальнейшего развития атомных программ
в мирных целях в странах – членах ЕС.

ɉɊɂɆȿɑȺɇɂȿ

1 Коэффициент добротности определяется
как разница между суммой масс исходных реаген-
тов и суммой масс конечных продуктов в единицах
энергии (обычно в МэВ).
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