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НЕКОТОРЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  СУВЕРЕНИТЕТА   

СОВРЕМЕННОГО  ГОСУДАРСТВА   
В  ИНФОРМАЦИОННОМ  ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Целью статьи является уточнение концепции государственного суверени-
тета и понятийно-категориального аппарата общей теории государства и 
права в контексте происходящих в современном мире динамически изме-
няющихся, разнонаправленных процессов глобализации и изоляционизма. 
Авторами использован исторический подход, а также методы наблюдения, 
анализа, статистический и формально-юридический. Результаты: для ис-
следования государственно-правовой действительности в изменившихся 
условиях авторы предлагают переосмыслить традиционную концепцию 
государственного суверенитета и использовать категории формально-
юридического и фактического государственного суверенитета. Отмечается 
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возможность утраты государством не только фактического, но и формаль-
но-юридического суверенитета. Определены факторы ослабления государ-
ственного суверенитета в информационной сфере. Сделан вывод о том, что 
суверенитет государства в современных условиях остается одной из важ-
нейших непреходящих ценностей, а само государство – гарантом общест-
венной стабильности. 
Ключевые слова: суверенитет; глобализация; факторы ослабления госу-
дарственного суверенитета; вызов государственному суверенитету; угро-
за государственному суверенитету; информационный суверенитет. 

 
С распадом Советского Союза биполярное политическое мироуст-

ройство прекратило свое существование, взамен ведущими идеологами по-
бедившего блока была предложена модель «конца истории», по сути, бес-
прекословного лидерства США. Практически общепризнанным до недав-
него времени был тезис о том, что субъекты международного права в со-
временном мире действуют в условиях глобализации – процесса «усиления 
взаимосвязи и взаимозависимости субъектов в экономической, культурной, 
государственно-политической, правовой, социальной, экологической сфе-
рах жизнедеятельности человечества в глобальном масштабе, основанного 
на образовании мировой экономики, интеграции финансовых рынков, ка-
чественно новых информационных, коммуникационных, транспортных 
технологиях, содержанием которого являются изменения, приводящие к 
выходу властных полномочий, авторитета, действий и интересов за преде-
лы существующих территориальных границ» [1, с. 84–85].  

Некоторые авторы и до событий 2020 г. отмечали неоднородность 
и разнонаправленность процессов глобализации, их несводимость только 
к вестернизации и американизации. Всемирная пандемия коронавирусной 
инфекции, экономические, социальные и иные последствия которой еще 
предстоит осмыслить, по меньшей мере ставит под сомнение эффектив-
ность ранее объявленной безальтернативной концепции западной глоба-
лизации, нивелирования роли государств, ослабления, размывания и уп-
разднения государственного суверенитета. Активизируются противопо-
ложные глобализации процессы изоляционизма, автаркии. Государство 
как таковое, государственный суверенитет, несомненно, возвращаются в 
актуальный научный дискурс и мировую политическую повестку. 

Одним из направлений воздействия глобализации является инфор-
мационная среда. 

Отметим, что в начале XXI в. исследования суверенитета государ-
ства, в том числе в информационном пространстве, причем не только тео-
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ретико-правовые, но также и философские [2; 3], политологические [4], 
конституционно-правовые [5], международные [6; 7] и др., все более ак-
туализировались.  

Обозначим основные проблемы практической реализации государ-
ственного суверенитета в информационной среде в современных условиях. 

Первая проблема связана с необходимостью регулирования общест-
венных отношений в информационной среде. Стремительное развитие тех-
нологий привело к появлению быстро развивающейся и сложно контроли-
руемой области социальных контактов – информационной. Менее чем за 
двадцать лет с начала XXI в. «информационная революция» изменила 
взаимоотношения людей, которые во многом переместились в онлайн. Со-
гласно исследованиям, если в конце 2001 г. количество регулярных поль-
зователей Интернета в России составляло 4,3 млн человек1, то в мае – июле 
2020 г. – около 95 млн человек, или 78 % населения старше 12 лет2.  

Интернет за прошедшее время серьезно эволюционировал: появи-
лись социальные сети, множество цифровых сервисов и приложений, в 
том числе привязанных к гаджетам, фиксирующим местоположение и 
другие данные о пользователе и его предпочтениях. Иными словами, об-
разовалась обширная область социального взаимодействия – информаци-
онная среда, объективно требующая соответствующего правового регу-
лирования [8; 9]. Пандемия коронавирусной инфекции 2020 г. и связан-
ные с ней радикальные ограничения очных социальных контактов, необ-
ходимость перевода образования в дистанционную и смешанную форму, 
частичное изменение форм занятости населения и практическая их недос-
таточность, а в некоторых случаях и отсутствие законодательной базы, 
неразвитость отечественной микроэлектроники и программного обеспе-
чения обозначили существенные пробелы в нормативно-правовой базе. 

Вторая проблема объективно развивается в рамках дискурса о не-
обходимости суверенитета государства как такового, государственного 
контроля применительно к информационной сфере. Распространено мне-
ние об «отмирании» государства [10, с. 4], ведутся ожесточенные диспу-
ты о том, является ли все еще актуальной доктрина суверенитета государ-
ства. Отметим, что указанный вопрос имеет практическое значение. 

                                                 
1 В 2001 г. в РФ было 4,3 млн постоянных пользователей Интернета [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/economics/04/03/2002/5703bec39a7947afa08cce25 
(дата обращения: 02.12.2020. 

2 Mediascope представила данные об аудитории интернета в России [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://mediascope.net/news/1209287 (дата обращения: 02.12.2020). 
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При рассмотрении государственного суверенитета в информацион-
ной среде мы исходим из необходимости описания процессов в контексте 
общетеоретических категорий «формально-юридический государственный 
суверенитет» и «фактический государственный суверенитет». Как отмеча-
ет М.Н. Марченко, в понятии и содержании государственного суверенитета 
«методологически важным представляется выделять две стороны, или два 
аспекта, – формально-юридическую и фактическую» [11, с. 62]. Он также 
оперирует категориями «формально-юридический аспект государственно-
го суверенитета» [11, с. 75], «формально-юридическое содержание сувере-
нитета» [11, с. 95], «фактический суверенитет» [11, c. 95]. Нами предложе-
ны следующие определения: формально-юридический государственный 
суверенитет – это «имманентно присущее государству неотчуждаемое, 
юридически неограниченное, неделимое качество, выражающееся в спо-
собности государства осуществлять верховенство и независимость при оп-
ределении и целей и задач в сфере внутренней и внешней политики» [1, 
с. 92]; фактический государственный суверенитет – это «имманентно при-
сущая государству возможность осуществлять верховенство и независи-
мость в процессе достижения поставленных целей и задач в сфере внут-
ренней и внешней политики за счет собственных институциональных, ма-
териальных, кадровых, идеологических и иных ресурсов» [1, с. 92]. В ин-
формационной сфере указанные категории могут быть конкретизированы 
через анализ соответствующих целей и задач, а также «ресурсной базы» 
государства.  

В современном мире противостояние государств и других «цен-
тров силы» глобального мира во многом сместилось в «виртуальную» 
среду – Интернет, социальные сети, масс-медиа, приложения и др. Итоги 
подобных конфликтов и даже «войн» во многом предопределены не толь-
ко обладанием современными «метатехнологиями», но и контролем над 
другими ресурсами – территорией, населением, научными достижениями 
и инновациями. Каждый крупный глобальный «игрок» стремится разви-
вать и навязывать другим собственные идеологические концепты, про-
граммные продукты, технические средства и др. Государства, утратившие 
фактический суверенитет, могут в перспективе потерять и формально-
юридический суверенитет. Де-юре они являются независимыми, однако 
де-факто это государства, «не обладающие реальным суверенитетом» [12, 
с. 19]. Они могут попасть в зависимость, стать протекторатом или даже 
частью другого государства. В таких образованиях происходит последо-
вательное разрушение «опорных систем» государства, утрата им монопо-
лии на силу и т. д. Появляются «зоны безвластия», так называемое «дикое 
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поле», в котором можно наблюдать «несостоявшиеся государства» (failed 
states) [13]. Указанная проблематика активно обсуждается последние де-
сятилетия. Следует отметить, что обозначенные процессы деволюции го-
сударства могут быть описаны через предложенные нами категории.  

Применение научно обоснованных подходов в рассматриваемой 
сфере дает возможность современному государству оперативно сконцен-
трировать значимые ресурсы в «точках бифуркации» для определения 
факторов ослабления суверенитета (рисков, вызовов и угроз) и позволяет 
противодействовать им путем выстраивания системы эффективных га-
рантий государственного суверенитета, в том числе в информационной 
среде. Предпринимаемые действия укрепляют государственный сувере-
нитет, предотвращают его утрату. В современных быстро меняющихся 
условиях совершенно реалистичными представляются сценарии преоб-
разования вызовов в угрозы государственному суверенитету. Их реали-
зация ускоряется при отсутствии в государстве доктринально обоснован-
ной, апробированной, технологически, экономически, идеологически 
подкрепленной системы гарантий государственного суверенитета. В рас-
сматриваемом контексте под угрозой государственному суверенитету 
следует понимать «реальную возможность нанесения ущерба государст-
венному суверенитету, которая с необходимостью реализуется при от-
сутствии немедленного применения мер государственного противодей-
ствия» [1, с. 106]. 

Обращение к анализу рисков, вызовов и угроз при рассмотрении 
проблем государственного суверенитета последовательно прослеживает-
ся в публикациях [5; 14]. Например, В.В. Красинский к наиболее опасным 
угрозам государственному суверенитету Российской Федерации относит 
значительное социальное расслоение, расширение масштабов коррупции, 
теневой экономики, демографическую диспропорцию, вызванную трудо-
вой миграцией, обострение межнациональных и межконфессиональных 
отношений, сращивание криминальных структур с органами государст-
венной власти и др. [12, c. 5–6].  

Применительно к информационной среде можно выделить сле-
дующие вызовы и угрозы государственному суверенитету:  

1) технологическое отставание ряда государств в организации соб-
ственной информационной инфраструктуры; 

2) идеологическая уязвимость, отсутствие собственной идеологии, 
неспособность ряда государств противостоять идеологической экспансии 
в информационном пространстве; 
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3) применение государствами не только традиционной «жесткой», 
но и «мягкой» силы, организация «цветных революций» [15] с широким 
использованием «сетевых» информационных технологий, так называе-
мых «гибридных войн», а также «прокси-войн» с привлечением ЧВК – 
частных военных компаний [16]; 

4) использование криптовалют [17], в том числе для поддержки 
террористических формирований, организации наркотрафика и сбыта 
наркотиков, организации неконтролируемой иммиграции, поддержки ре-
гионального и этнического сепаратизма в сложносоставных государствах.  

При этом важно отметить, что при наличии определенных условий и 
отсутствии системы мер государственного противодействия вызов может 
преобразоваться в угрозу государственному суверенитету, реализация кото-
рой приведет к смене носителей государственной власти в данном государ-
стве. При этом под вызовом государственному суверенитету предлагается 
понимать потенциальную возможность нанесения ущерба государственному 
суверенитету, которая при определенном развитии событий и при отсутст-
вии мер государственного противодействия может преобразоваться в реаль-
ную. Соответственно, под угрозой государственному суверенитету следует 
понимать «реальную возможность нанесения ущерба государственному су-
веренитету, которая с необходимостью реализуется при отсутствии немед-
ленного применения мер государственного противодействия» [1, с. 106]. 

О необходимости реализации концепции государственного суве-
ренитета в информационной среде заявляет ряд авторов. Предлагается 
введение специального термина – «информационный суверенитет». Так, 
А.В. Россошанский предлагает «политологическое» определение инфор-
мационного суверенитета, под которым он понимает «способность и на-
мерение субъекта политики производить, распределять и потреблять ин-
формацию в зависимости от собственных интересов участия в политике, 
и использовать информацию как ресурс политического влияния в тех 
масштабах и объемах, которые соответствуют его текущим и долгосроч-
ным политическим интересам» [4, с. 185]. М.М. Кучерявый предлагает 
понимать указанную категорию как «верховенство и независимость госу-
дарственной власти при формировании и реализации информационной 
политики в национальном сегменте и глобальном информационном про-
странстве» [18, с. 12].  

Вместе с тем необходимость введения специальной категории «ин-
формационный суверенитет государства» подвергается критике. Так, 
Л.Ю. Черняк заявляет о несостоятельности теоретической конструкции 
информационного суверенитета, поскольку «когда говорят об информа-
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ционном суверенитете, по сути, ведут речь об информационной безопас-
ности личности, общества и государства, информационной основе госу-
дарственного суверенитета и о правах, свободах и гарантиях личности в 
информационной сфере» [19, с. 121].  

Наиболее последовательной представляется позиция А.А. Ефремо-
ва, оперирующего термином «государственный суверенитет в информа-
ционном пространстве» и определяющего его как «юридическое качество 
государства как особого субъекта информационно-правовых отношений, 
осуществляющего ... правовое регулирование и в пределах своей терри-
тории (внутригосударственное информационное пространство), и на ме-
ждународном уровне (глобальное и региональные информационные про-
странства)» [20, с. 51], которое реализуется при помощи информационной 
функции государства, а именно деятельности государственных органов 
по регулированию информационного пространства и государственной 
информационной политики. Им же выделены основные направления из-
менения российского законодательства в рассматриваемой сфере: 

1) внесение изменений и дополнений, направленных на обеспече-
ние информационной безопасности детей; 

2) введение требований для организаторов распространения ин-
формации в сети Интернет и блогеров; 

3) введение ограничений, связанных с учреждением средства мас-
совой информации для иностранных лиц; 

4) введение порядка ограничения доступа к информации, обраба-
тываемой с нарушением законодательства Российской Федерации в об-
ласти персональных данных и требований обеспечить запись, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле-
чение персональных данных граждан Российской Федерации с использо-
ванием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации; 

5) введение дополнительных требований по хранению информации 
операторами связи и организаторами распространения информации в сети 
Интернет; 

6) формирование государственного управления регистрацией до-
менных имен и обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры; 

7) признание средств массовой информации иностранными средст-
вами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента; 

8) формирование законодательного регулирования в части обеспе-
чения безопасного и устойчивого функционирования сети Интернет на 
территории Российской Федерации [20, с. 51–55].  
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Необходимость противодействия рассмотренной потенциальной 
трансформации факторов ослабления государственного суверенитета в ло-
гике «риск – вызов – угроза» объективно ставит перед современным госу-
дарством проблему выстраивания системы гарантий государственного су-
веренитета, в том числе в информационной сфере. Следует акцентировать 
внимание на важности научного обоснования выстраиваемой системы мер. 

Мы предлагаем определить гарантии государственного суверени-
тета как систему общих условий (экономических, политических, соци-
альных, идеологических, духовно-культурных, технологических и др.) и 
специальных правовых средств (юридических гарантий), направленных 
на обеспечение верховенства и независимости государства в определении 
и достижении целей и задач внутренней и внешней политики.  

При рассмотрении общих условий важно понимать, что государст-
во путем их улучшения может повысить эффективность реализации сис-
темы специальных юридических гарантий государственного суверените-
та. И наоборот, недостаточное к ним внимание приведет к обратным про-
цессам. По сути, они являются фундаментом, на котором государство вы-
страивает систему специальных юридических средств противодействия 
факторам ослабления государственного суверенитета. Иначе говоря, по-
стоянное системное противодействие государства, его деятельность по 
минимизации рисков, предотвращению перехода их в вызовы, а вызо-
вов – в угрозы государственному суверенитету позволяет ему укреплять 
фактический государственный суверенитет [1, c. 132]. 

В рамках защиты государственного суверенитета в информацион-
ной среде в современном мире важнейшей является проблема обеспече-
ния собственного «курса» государства, соотнесенного с системой целей, 
ценностей, основанных на менталитете общества. Критическое воспри-
ятие, научный анализ и избирательная имплементация навязываемых из-
вне идеологических и культурных концептов, сохранение собственного 
«цивилизационного кода» должны быть приоритетами государств, пре-
тендующих на обладание фактическим государственным суверенитетом.  

Следует особо отметить, что в систему гарантий государственного 
суверенитета также входят юридические гарантии (правовые средства 
обеспечения) государственного суверенитета – «закрепленные в источни-
ках права инструменты (установления, юридические предписания) и дея-
ния (технологии, акты реализации прав и обязанностей), с помощью кото-
рых государство обеспечивает свой суверенитет, в том числе формирует 
общие условия и нейтрализует риски, противостоит вызовам, непосредст-
венно реагирует на угрозы государственному суверенитету» [1, с. 135]. 
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Применительно к информационной сфере гарантиями будет формирова-
ние не только специального блока законодательных мер противодействия, 
но и специальных государственных служб, их системная, профессиональ-
ная, последовательная деятельность. 

Таким образом, сфера информационного взаимодействия, в том чис-
ле на основе новейших технических решений в условиях пандемии корона-
вирусной инфекции, стала важной и значимой как никогда ранее. Дистанци-
онное образование, получение государственных услуг в электронной форме, 
онлайн-банкинг, формирование рынка так называемых криптовалют и дру-
гие значимые сферы требуют объективного и качественного регулирования 
и защиты со стороны государства, выстраивания системы гарантий государ-
ственного суверенитета не только на уровне национального законодательст-
ва, но также и объективного усиления взаимодействия, достижения компро-
миссов между государствами, выработки соответствующих международно-
правовых документов.  

Не меньшую значимость в этой связи имеет и проблематика вы-
страивания системы противодействия идеологическим концептам, прямо 
направленным на ослабление государства, его суверенитета, вплоть до пре-
вращения в «несостоявшееся государство» или даже полной ликвидации. 

Суверенитет государства в современных условиях остается одной 
из важнейших непреходящих ценностей, а само государство – гарантом 
общественной стабильности. При этом содержание категории «государ-
ственный суверенитет» распространяется на новую сферу – информаци-
онную. После определенного периода относительного «самоустранения» 
государство начинает усиливать регулирование общественных отноше-
ний в сфере информационного взаимодействия субъектов. В наибольшей 
степени это касается инфраструктуры хранения и передачи информации в 
контексте охраны персональных данных. Также государством ограничи-
вается и распространение контента. Отметим важность организации кон-
троля государства в указанной сфере во взаимосвязи с охраной прав и 
свобод человека и гражданина. 
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CERTAIN  FEATURES  OF  THE  CONTEMPORARY  STATE   
SOVEREIGNTY  IN  THE  INFORMATION  SPACE 

 
The purpose of the article is to clarify the concept of State sovereignty and the 
conceptual and categorical apparatus of the general theory of State and law in 
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the context of dynamically changing, multidirectional processes of globaliza-
tion and isolationism. The authors use a historical approach, methods of ob-
servation, analysis, as well as statistical and formal law methods. Results: in 
order to study State law reality in the changed conditions, the authors propose 
to rethink the traditional concept of State sovereignty and to use the categories 
of formal and actual State sovereignty. It is noted that the State may lose not 
only actual state sovereignty, but also formal and legal State sovereignty. The 
factors of weakening State sovereignty in the information sphere are identified. 
It is concluded that the State sovereignty in modern conditions remains one of 
the most important permanent values, and the State itself is a guarantor of so-
cial stability. 
Keywords: sovereignty; globalization; factors of the reduction of state sove-
reignty; challenge to the state sovereignty; threat to the state sovereignty; in-
formation sovereignty. 
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СИДНИ  ВЕББ:  К  ИСТОКАМ  КОНЦЕПЦИИ  ГОСУДАРСТВА   
ВСЕОБЩЕГО  БЛАГОДЕНСТВИЯ 

 
Идеалы науки необходимы на самых лучших  

и подчиненных ступенях государственной  
и общественной службы... Только наука  
и просвещенные ею должностные лица  

изгоняют из государственных учреждений  
мертвящую бюрократическую рутину. 

В.П. Безобразов  
 

Цель статьи: рассмотреть биографию и проанализировать этапы станов-
ления мировоззрения С. Вебба в связи с его политической и государст-
венной деятельностью, дать авторский анализ научного наследия этого 
юриста, ученого и государственного деятеля, чье творчество не получило 
в литературе должного освещения. Методы: исторический и сравнитель-
но-правовой. Результаты: утверждается, что во многом благодаря 
С. Веббу в Великобритании адаптировался континентальный социализм в 
его более либеральной и парламентской версии. Дана авторская характе-
ристика индивидуальных исследований С. Вебба, в которых во многом 
были намечены контуры будущей концепции государства всеобщего бла-
годенствия. Сделан вывод о том, что С. Вебб может считаться одним из 
идеологов современной модели социального государства. 
Ключевые слова: Сидни Вебб; Фабианское общество; государство все-
общего благоденствия; Лейбористская партия; трудовое право. 

 
Исторически сложилось так, что среди супругов – специалистов в 

сфере гуманитарных наук больше внимания обычно уделяется одной пер-
соне, как правило, мужу, который являлся научным лидером. На этом фо-
не существенно выделяются супруги Беатрис Вебб (в девичестве Поттер, 
1858–1943) и Сидни Вебб (1859–1947). Оба они – видные социальные ре-



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика 

 
24 

форматоры и политические эксперты Великобритании, оказавшие суще-
ственное влияние на внутриполитические процессы в империи. Труды, в 
которых супруги представили свою концепцию государства всеобщего 
благоденствия, получили мировую известность. 

При этом как в России, так и за рубежом основная часть работ по-
священа Б. Вебб [1, с. 136–194, 451–470; 2], ей же, как правило, уделяется 
больше внимания при анализе их совместной деятельности [3; 4]. Уточ-
ним, что и наши предшествующие публикации были посвящены в основ-
ном совместному вкладу этих ученых в развитие социального законода-
тельства [5; 6]. Между тем личность С. Вебба, его политическая деятель-
ность и индивидуальный вклад в решение научных проблем достойны 
специального рассмотрения. 

Сидни Вебб родился в Лондоне в семье клерка. Его отец был сбор-
щиком налогов, парикмахером, подрабатывал бухгалтером, по своим поли-
тическим убеждениям был радикальным демократом. Сидни имел зауряд-
ную внешность «кокни» – выходца из лондонских низов: невысокий рост и 
непропорционально большую голову, однако низкие стартовые возможно-
сти у него совмещались с огромным талантом и трудоспособностью. 

С 16 лет С. Вебб работал биржевым маклером, параллельно учился 
в Лондонском университете (Биркбек), где получил ученую степень по 
юриспруденции. За время учебы он был удостоен всех возможных наград, 
стипендий и дополнительных выплат, полагавшихся студентам. С. Вебб 
имел феноменальную память, математические способности, читал книги 
со скоростью перелистывания, но всегда вычленял самое главное, обла-
дал выдающейся эрудицией и способностью к языкам.  

В весьма юном возрасте С. Вебб сдал экзамены на государственную 
службу и был назначен специалистом по правовым вопросам в военном ми-
нистерстве, с 1878 по 1891 г. трудился в Министерстве колоний, где показал 
себя весьма дельным и добросовестным работником. Одновременно он при-
нимал активное участие в общественной жизни и начал заниматься научной 
деятельностью. Есть данные, что в 1885 г. Сидни получил статус адвоката, а 
затем был лектором в Лондонском городском колледже. Со второй полови-
ны 80-х годов ХIХ в. С. Вебб стал одним из идеологов, наряду с драматур-
гом Б. Шоу, Фабианского общества, а с 1886 по 1935 г. был членом испол-
кома этого общества. Напомним, что Фабианское общество было основано в 
1884 г. группой британских интеллектуалов. Наиболее известными его пред-
ставителями были супруги Вебб, писатели Б. Шоу и Г. Уэллс.  

Участники общества придерживались социалистических реформа-
торских позиций, считали социализм неизбежным следствием эволюци-
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онного развития капитализма. При этом именно С. Вебб изначально рато-
вал за эволюционный путь развития капитализма, за парламентские фор-
мы политической борьбы, отрицал революцию. Его идеи для общества 
вскоре стали программными. Заслуга С. Вебба заключается в том, что бо-
лее радикальный континентальный социализм прижился в Британии в 
своей социал-демократической версии, став своеобразным противовесом 
как марксизму, с одной стороны, так и анархизму – с другой. 

Среди авторов «Фабианских трактатов», издаваемых обществом, 
С. Веббу принадлежит абсолютное лидерство как по числу подготовлен-
ных выпусков, так и по общему их объему. Так, в 1884–1889 гг. из 22 вы-
пусков он подготовил 10, а из 15 выпусков 1890 г. – 12. Всего из 178 трак-
татов за 1884–1915 гг., когда они издавались довольно интенсивно, более 
чем каждый пятый принадлежал перу С. Вебба. Значительная часть под-
готовленных им трактатов содержала предложения по совершенствова-
нию действующего социального законодательства (о 8-часовом рабочем 
дне, о минимальном размере оплаты труда за полный рабочий день, об 
отмене закона о бедных, об образовании и др.)1. 

Сборник «Фабианские очерки о социализме» (1889) был прог-
раммным для общества вплоть до 1952 г., а статья нашего героя «Истори-
ческие аспекты основ социализма» задавала тон его содержанию. В этих 
очерках были закреплены такие исповедуемые С. Веббом идеи, как пар-
ламентаризм, демократия во всех сферах общественной жизни, сочетание 
коллективизма и всестороннего развития личности, неизбежное и «бес-
сознательное» движение общества к социализму, хотя сохранение част-
ной собственности и частной инициативы (при национализации средств 
производства) при социализме все-таки предполагалось.  

В 1890 г. вышел новый сборник «Социализм в Англии», ставший 
популярным в России, где он неоднократно издавался под фамилией од-
ного только С. Вебба [7]. Программное значение имела и статья С. Вебба 
«Истинный и ложный социализм». Отправной мыслью ученого стала 
констатация недопустимости введения социалистического режима «путем 
переворота», невозможности немедленного преобразования «современно-
го индивидуалистического общества в коллективистическое». Его вполне 
реалистическая программа социалистических преобразований включала в 
себя бесплатное обучение, расширение фабричного законодательства, в 
том числе ограничение продолжительности рабочего времени для всех 
категорий работников, установление здоровых, гигиеничных условий 
                                                 

1 Список Фабианских трактатов (1884–1915) [Электронный ресурс]. URL: https:// 
ru.qaz.wiki/wiki/List_of_Fabian_Tracts_(1884–1915) (дата обращения: 22.01.2021). 



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика 

 
26 

труда, усиление государственного надзора за соблюдением трудового за-
конодательства на частных предприятиях, развитие коллективно-дого-
ворной практики с целью установления определенного уровня жизни ра-
бочих и стандартов труда и недопустимости их понижения, развитие ме-
стного самоуправления (построение снизу «муниципального социализ-
ма»), в перспективе – введение бесплатной медицинской помощи. 

С целью преодоления безработицы допускалось, где это возможно, 
передавать предприятия в общественную и государственную собствен-
ность, развивать коммунальную социальную политику (страхование от без-
работицы, государственная и общественная помощь, организация общест-
венных работ и др.). Эти мероприятия, по мнению автора, должны прово-
диться с учетом сохранения рыночной экономики и свободы частной ини-
циативы. Они не должны подрывать экономическую эффективность произ-
водства, а все изменения в этой части должны происходить эволюционно, 
по мере готовности к ним общества. Естественно, что их внешним выраже-
нием должны быть законы, принятые демократически избранным парла-
ментом («парламентский социализм»). В совокупности этих мероприятий 
можно увидеть зачатки концепции государства всеобщего благоденствия, 
которую С. Вебб и Б. Вебб развивали в дальнейшем. Отметим, что и после-
дующие исследования С. Вебба пользовались большой популярностью в 
России и достаточно оперативно переводились на русский язык [8; 9]. 

Вернемся к биографии нашего героя. При его непосредственном 
участии Фабианское общество поддержало создание Независимой рабо-
чей партии (1893) и Комитета рабочего представительства (1900, в 1906 г. 
преобразован в Лейбористскую партию). Фабианское общество вошло в 
состав Лейбористской партии, сохранив свою организационную структу-
ру. С. Вебб, а впоследствии и Б. Вебб, были одними их самых ярких 
идеологов как Фабианского общества, так и новой партии.  

Кроме того, С. Вебб, наряду с А. Гендерсоном, был соавтором Ус-
тава Лейбористской партии (1918). По настоянию С. Вебба в него был 
внесен пункт об «общественной собственности на средства производст-
ва», который был исключен из Устава только в 1995 г. по инициативе 
Т. Блэра. Также С. Вебб был автором предвыборного манифеста Лейбо-
ристской партии «Труд и новый общественный строй» (1918), включаю-
щего в себя утверждение о необходимости: 1) введения ответственности 
государства за минимальный уровень доходов всех граждан, закрепления 
максимальной 48-часовой рабочей недели для всех работников; 2) под-
линно научной организации промышленности на основе общественной 
собственности на средства производства (с национализацией железных 
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дорог, шахт, электростанций и др.); 3) прогрессивного налогообложения 
доходов, превышающих минимальный уровень; 4) экспроприации «избы-
точного богатства». В 1915–1925 гг. С. Вебб входил в состав Национально-
го исполкома Лейбористской партии, представляя в нем Фабианское обще-
ство, был членом Парламента от Лейбористской партии в 1922–1929 гг.  

В 1891 г. Сидни оставил службу, поскольку работал фактически на 
износ, и сама жизнь поставила его перед выбором между службой, обще-
ственной деятельностью и научной работой. Несколько ранее состоялось 
знакомство С. Вебб с будущей супругой, причем первоначально они со-
шлись на почве общих политических взглядов. При этом именно Сидни 
повлиял на мировоззрение своей подруги, которая постепенно станови-
лась все большей социалисткой. Неслучайно в это время начался разлад 
Беатрис с ее учителем, известным британским социологом Г. Спенсером.  

Со стороны Сидни это была любовь с первого взгляда, а со сторо-
ны Беатрис поначалу дело ограничивалось лишь симпатией, которая, 
впрочем, все более усиливалась. Настойчивость Сидни вкупе с совмест-
ными творческими планами и идейной близостью дали свои результаты. 
Однако Беатрис согласилась на брак только при условии, что у нее будет 
возможность продолжать общественно-политическую деятельность, что 
встретило полное понимание со стороны Сидни. В итоге они составили 
исключительно гармоничную пару, в которой любовь соединялась с 
единством взглядов на жизнь, а их союз многими, включая Б. Шоу, счи-
тался совершенным. После женитьбы на Беатрис, получившей в этот же 
год большое наследство, Сидни всецело посвятил себя политической и 
научной деятельности. 

Первоначально в этой паре подчеркивалась ведущая идейная роль 
С. Вебба, его непосредственное участие в политических процессах. В их 
совместных работах имя Сидни обычно стояло первым, отражая степень 
популярности. Затем акценты были расставлены иначе. По распростра-
ненному мнению, план совместных трудов составляла Беатрис. Она же 
писала основные фрагменты, а все остальное завершал муж. Следова-
тельно, она выступала генератором идей, а С. Вебб был в большей степе-
ни их популяризатором и как юрист по образованию определял формаль-
ную сторону работы, в том числе ее правовую и законопроектную состав-
ляющие. Представляется, что считать С. Вебба только популяризатором – 
большое заблуждение, так как свое имя теоретика и идеолога он сделал 
еще задолго до знакомства с будущей женой. Они публиковали и само-
стоятельные, вполне оригинальные работы, имели, что называется, «лег-
кое перо» и могут считаться полноправными соавторами. Именно в тен-
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деме они написали свои наиболее резонансные исследования: «Историю 
тред-юнионизма» (1894) и «Индустриальную демократию» (1897) [10; 11; 
12]. Отметим, что первый том «Истории тред-юнионизма» на русский 
язык перевел В.И. Ленин, причем он же отредактировал второй том. Суп-
руги совместно подготовили более 100 публикаций, около 50 написал 
С. Вебб (большую часть – до брака). Однако после 1892 г. авторство их 
работ независимо от формальностей трудно разделить. 

С. Вебб был человеком большого темперамента, замечательным 
оратором и полемистом, во многом благодаря ему умеренные социали-
стические идеи в Англии получили относительно широкое распростране-
ние. Его общие с Беатрис усилия впоследствии привели к тому, что на 
рубеже ХIХ–ХХ в. британский либерализм приобретал все более соци-
альную окраску. 

В 1895 г. супруги выступили соучредителями (наряду с Г. Уолле-
сом и Б. Шоу) Лондонской школы экономики и политических наук, став-
шей распространительницей социалистических идей. В 1892–1910 гг. 
С. Вебб был членом совета Лондонского графства, с 1901 г. – лектором, а 
в 1912–1927 гг. – профессором Лондонской школы экономики и полити-
ческих наук, в 1901–1910 гг. он входил в Совет Лондонского университе-
та. Вебб преподавал в основном юридические дисциплины, в частности 
вел занятия по административному праву, местному самоуправлению, а 
также по теории и истории рабочего движения.  

С. Вебб и Б. Вебб смогли создать один из первых в мире «мозго-
вых центров», который собирал статистические данные, готовил эксперт-
ные заключения, законопроекты, программы деятельности, организовы-
вал встречи политиков с экспертами. За их советом обращались политики 
практически всех ориентаций, многие главы Правительства Великобри-
тании, министры, парламентарии. Так, сдвиг в сторону активизации соци-
альной политики совершил под влиянием супругов Вебб У. Черчилль, 
благодаря стараниям которого в 1906–1911 гг. был принят ряд социаль-
ных законов (в частности, о национальном страховании). В 1913 г. супру-
ги совместно с Б. Шоу основали еженедельник «New Statesman», ставший 
трибуной для политических дискуссий, причем на его страницах отмети-
лись многие выдающиеся интеллектуалы той эпохи, такие как писатель-
ница В. Вульф, экономист Дж.М. Кейнс, философ Б. Рассел и др.  

Вершиной политической карьеры С. Вебба стал пост министра 
торговли в 1924 г. (в первом лейбористском правительстве Р. Макдональ-
да), затем министра доминионов (1929–1930) и министра колоний (1930–
1931) во втором лейбористском правительстве Р. Макдональда. В 1929 г. 
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С. Вебб получил титул барона Пассфилда. С этим титулом связана и пе-
чально известная «Белая книга Пассфилда» (1930), подготовленная 
С. Веббом как министром колоний. Она предполагала ограничение эмиг-
рации евреев в контролируемую британцами Палестину, продажи им зем-
ли и прямые выборы в местное законодательное собрание, что отвечало 
интересам местного арабского населения. Этот акт вызвал протесты ев-
рейских организаций, ставил под сомнение более благоприятные для пе-
реселенцев Декларацию Бальфура (1917) и «Белую книгу Черчилля» 
(1922). В 1931 г. правительство фактически отказалось от «Белой книги 
Пассфилда», а ее автор стал «отрицательным персонажем» с сомнитель-
ной ролью в истории создания государства Израиль. Естественно, этот 
акт разрабатывал не один С. Вебб, но именно благодаря ему он вошел 
(если не сказать – вляпался) в историю дипломатии.  

Государственная служба С. Вебба завершилась в 1931 г. вместе с 
роспуском второго правительства лейбористов во главе с Р. Макдональ-
дом. Ее итогом стало награждение Вебба Орденом Заслуг, учрежденным 
в 1902 г. Впоследствии С. Вебб совершил две поездки в СССР (первую 
совместно с Б. Вебб), результатом которых стала публикация двух книг и 
устойчивая симпатия к советским людям. 

Еще при жизни С. Вебба после победы на выборах Лейбористской 
партии правительство К. Эттли в 1945 г. стало претворять в жизнь програм-
му построения государства всеобщего благоденствия. Следствием этого стал 
целый пакет британских законов: о национальном страховании (1946), о го-
сударственном страховании от производственного травматизма (1946), о 
здравоохранении (1946), о национальной помощи (1948) и др. Концепция 
Веббов о социальном обеспечении «от колыбели до могилы» начала вопло-
щаться в жизнь. В этой связи отметим, что С. Вебб может считаться одним 
из авторов концепции государства всеобщего благоденствия и одним из 
идеологов современной модели социального государства. 
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SIDNEY  WEBB:  TO  THE  ORIGINS   

OF  THE  CONCEPT  OF  THE  WELFARE  STATE 
 

The purpose of the article is to review the biography and scientific heritage of the 
lawyer, scientist, state leader S. Webb. The stages of formation of S. Webb's 
worldview are analyzed. Methods: the research is based on historical and compar-
ative legal methods. Results: it is argued that it is largely thanks to this scientist 
and politician that Great Britain adapted continental socialism in its more liberal 
and parliamentary version. The author's analysis of the individual researches of S. 
Webb is given, in which the contours of the future concept of the welfare state are 
largely outlined. The conclusion is made that S. Webb can be considered one of 
the ideologists of the modern model of the welfare state. 
Keywords: Sidney Webb; Fabian Society; welfare state; Labor Party; labor law. 
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В статье осмысливается трансформация понятия «суверенитет» в условиях 
глобализации, мировой пандемии COVID-19, инфодемии, возрастающей ро-
ли правового обеспечения информационной безопасности, как международ-
ной, так и национальной. Раскрыта значимость информационного суверени-
тета в конституционно-правовом пространстве. Авторы считают, что такие 
актуальные вопросы, как правовое обеспечение и составляющие информа-
ционного и цифрового суверенитета, требуют разработки современных под-
ходов. Цель: анализ места и роли информационного суверенитета в консти-
туционно-правовом пространстве современной России. Методы: работа ос-
нована на методах диалектики и системного анализа информационно-
правовой сферы, позволяющих комплексно, логически, последовательно ис-
следовать процессы реализации информационно-правовых норм и перспек-
тивы их развития в правовом регулировании обеспечения информационной 
безопасности в сфере цифрового суверенитета. Результаты: предложен 
новый теоретический подход к регулированию информационной безопасно-
                                                 

1 Статья подготовлена в рамках государственного задания НИР Института госу-
дарства и права РАН «Правовое регулирование цифровой экономики, искусственного 
интеллекта, информационной безопасности» (№ 0136-2021-0042). 
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сти на международном уровне в условиях мирового кризиса в глобальном 
информационном обществе и возникновения новой угрозы инфодемии. 
Обоснована необходимость изучения и прогнозирования вопросов развития 
международного регулирования информационной безопасности в современ-
ных условиях.  
Ключевые слова: суверенитет; государственный суверенитет; информаци-
онный суверенитет; информационная безопасность; цифровая экономика; 
цифровой суверенитет; международная информационная безопасность. 

 
Суверенитет, как это сложилось исторически, является одним из 

ключевых (базовых) принципов в современном мире, закрепленных в Ус-
таве ООН, в Декларации принципов построения информационного обще-
ства (2003). Вместе с тем сложившиеся сегодня в мире реалии требуют 
научного осмысления не только происходящих политических процессов, 
но и трансформации системы международного права, особенно это каса-
ется проблем обеспечения защиты государственного суверенитета в ин-
формационном пространстве. Научного осмысления требуют и внесение 
поправок в ряд статей Конституции РФ, особенности государственного 
суверенитета в информационной среде и влияние на него процессов гло-
бализации и мирового кризиса (определение суверенитета в информаци-
онной сфере, в киберпространстве, соотношение информационного и 
цифрового суверенитета, тенденции и проблемы правового обеспечения).  

Суверенная политика государства в любой сфере, обладая должной 
степенью независимости, может существовать лишь тогда, когда она, осно-
вываясь на многовековой традиции страны, сохраняет истинное и ценное, 
трансформируя его в правовые категории. Научное осмысление отечествен-
ных нравственно-правовых ценностей основано на традиционных для Рос-
сии историко-правовых моделях, очевидно, а значит и суверенно. Созна-
тельная интеграция в правовые модели обусловливает процессы интеграции 
в мировой научный поиск, предполагая возможность развития суверенной 
политики государства не как замкнутой, а как открытой системы правовых 
парадигм, включаясь в этот процесс на равных. На наш взгляд, в этом за-
ключается смысл суверенитета, который предопределяет правосубъектность 
сильной позиции в политике и в праве, что приобретает особое значение в 
условиях развития информационного общества.  

Для современной России важным видится не только формулирова-
ние задач, связанных с восстановлением и укреплением ее суверенитета, 
но и поиск путей их решения. Изменение государственного устройства в 
тренде общемировых тенденций перехода к многополярному миру от 



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика 

 
34 

двухполярного и однополярного предполагает запуск процессов «переза-
грузки», в том числе и в поиске теоретических моделей суверенитета. Это 
детерминирует обновление правовых основ суверенитета, прежде всего, 
его конституционно-правовых основ. В этом процессе невозможно опи-
раться на конституционно-правовую «матрицу», основанную на базовых 
нравственно-идеологических ценностях других государств, даже если а 
priori предположить уважительные отношения между странами. 

В преамбуле Конституции РФ закреплено, что, принимая ее, мно-
гонациональный народ «возрождает суверенную государственность Рос-
сии». Вместе с тем, говоря о суверенитете как об обязательном элементе 
правовой государственности, необходимо напомнить, что суверенитет 
государства, проявляющийся в его независимости и обладании верховной 
властью, можно подразделить на внешний, проявляющийся во взаимоот-
ношениях с другими государствами, и внутренний.  

Назначение государственного суверенитета заключается в том, что 
с его помощью государство обеспечивает безопасность своего народа и 
отстаивает его интересы во взаимоотношениях с другими странами. В то 
же время важнейшая функция суверенитета состоит в том, что государст-
во как единственный источник верховной власти способно защитить сво-
их граждан от внутренних злоупотреблений со стороны различных сою-
зов – религиозных, семейных, коммерческих и т. д., включая и информа-
ционную сферу. Признаком любого государства как политико-правовой 
организации является верховная власть, которая юридически не ограни-
чена, не признает над собой никакой высшей власти, регулирует и защи-
щает не тот или другой разряд интересов, внутренний или международ-
ный, а всю совокупность интересов народа [1, с. 7].  

Государственный суверенитет является единственным средством 
защиты мира и порядка в любом государстве. Поэтому защита государст-
венного суверенитета – важнейшая задача власти и народа. Она реализу-
ется в российском законодательстве на основе положений Конституции 
РФ и законов. 

Российский государственный суверенитет – это ключевое правовое 
понятие, которое является краеугольным камнем правовой системы на-
шего великого государства. Любые действия, в том числе и в информаци-
онной среде, направленные на умаление или ставящие под сомнение вер-
ховенство государственной власти Российской Федерации, должны рас-
сматриваться как попытки ослабить ее, а значит, подвергнуть опасности 
свободу, независимость и основополагающие права и свободы. Одним из 
важнейших шагов по защите российского суверенитета явилось призна-
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ние верховенства Конституции РФ над актами международного права и 
решениями международных и иностранных судов. Все решения внутрен-
них российских судов и внешних – международных, а равно судов ино-
странных государств должны проходить обязательную проверку на соот-
ветствие их выводов Конституции РФ. 

В настоящее время в России выработана правовая система, позво-
ляющая поддерживать баланс конституционно значимых ценностей. Это 
предполагает признание ценностных основ права, формирующего базо-
вые государственно-правовые институты, в частности суверенитет. Это 
особенно проявилось в процессе всенародного голосования по одобрению 
Закона о поправках к Конституции РФ1.  

Принятие в 2020 г. конституционных поправок создало новую 
конституционно-правовую реальность, в которой вместе с усилением га-
рантий реализации прав и свобод, оформлением публичной власти как 
части новой властной модели [2, с. 8], других акцентов в переосмыслении 
конституционно-правовых институтов определенное место было уделено 
укреплению государственного суверенитета. В частности, Закон о по-
правке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенство-
вании регулирования отдельных вопросов организации и функциониро-
вания публичной власти» установил новые нормы, обеспечивающие 
функционирование механизма правового обеспечения государственного 
суверенитета, в том числе в информационном пространстве. В частности, 
новеллой является норма, согласно которой Российская Федерация обес-
печивает защиту своего суверенитета (ч. 2.1 ст. 67 Конституции РФ).  

При этом охрана суверенитета как составляющей безопасности 
была определена в действовавшей в России Доктрине информационной 
безопасности (2000). Понятие «информационная безопасность» опреде-
лялось как состояние защищенности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних информационных угроз. Совокупность условий, 
направленных на обеспечение способности государства самостоятельно 
осуществлять свои функции в информационной сфере в целях соблюде-
ния прав и свобод граждан, обеспечения национальной безопасности, оп-
ределяется как информационный суверенитет государства. 

В сфере обеспечения информационной безопасности в России в 
последние годы было принято несколько базовых документов стратегиче-
ского планирования. Утвержденная Президентом РФ в 2020 г. Доктрина 
                                                 

1 О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти : закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 
марта 2020 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2020. № 11, ст. 1416. 
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информационной безопасности1 определила информационную сферу как 
систему, в которую входят информационные технологии, информацион-
ные системы, сайты, сети связи, объекты информатизации, субъекты, дея-
тельность которых связана с обеспечением информационной безопасно-
сти, и т. д., не содержит четкого понятия информационной безопасности. 
Не содержала ее и ранее действовавшая Доктрина2. Реализация нацио-
нальных интересов в информационной сфере обусловлена формировани-
ем устойчивой информационной инфраструктуры, безопасного оборота 
достоверной информации. В Стратегии развития информационного об-
щества в Российской Федерации на 2017–2030 годы3 сформирована мо-
дель элементов информационной безопасности, закреплено, что инфор-
мационно-коммуникационные технологии должны охранять националь-
ные духовно-нравственные ценности.  

На наш взгляд, научный интерес представляют правовые позиции 
Конституционного Суда РФ, сформулированные им по вопросам в инфор-
мационной сфере. В соответствии с одной из них понятие «безопасность 
государства», использованное в ч. 3 ст. 55 и п. «д» ч. 1 ст. 114 Конституции 
РФ, включает в себя информационную безопасность наряду с экономиче-
ской, военной и иными видами безопасности4. В другом решении от 

                                                 
1 Доктрина информационной безопасности (утв. Указом Президента РФ от 

9 сент. 2000 г. № Пр-1895) [Электронный ресурс] // Офиц. интернет-портал правовой 
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 06.12.2020). 

2 Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Феде-
рации : указ Президента РФ от 5 дек. 2016 г. № 646 [Электронный ресурс] // Офиц. ин-
тернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
06.12.2020).  

3 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы : указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 [Электронный ресурс] // 
Офиц. интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обра-
щения: 06.12.2020).  

4 По делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного 
договора Российской Федерации – Протокола о присоединении Российской Федерации к 
Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации : постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 9 июля 2012 г. № 17-П [Электронный ресурс] // Кон-
ституционный Суд РФ : офиц. сайт. URL: http://www.ksrf.ru (дата обращения: 06.12.2020) ; 
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Павлова Ивана Юрьевича на на-
рушение его конституционных прав пунктом 1 части 3 статьи 6 Федерального закона 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и пунктом 1.2 
Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распростране-
ния в федеральных органах исполнительной власти : определение Конституционного Суда 
РФ РФ от 15 апр. 2008 г. № 287-О-О [Электронный ресурс] // Конституционный Суд РФ : 
офиц. сайт. URL: http://www.ksrf.ru (дата обращения: 06.12.2020) и др.  
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28 июня 2007 года № 8-П1 способом защиты общественной безопасности 
Конституционный Суд РФ признал минимизацию информационного воз-
действия, оказанного на население террористическим актом. В Постанов-
лении Конституционного суда от 17 января 2019 г. № 4-П2 о соотнесении 
положения пояснительной записки к проекту одного из федеральных зако-
нов3, изменяющих положения ст. 191 Закона РФ «О средствах массовой ин-
формации», с нормами Доктрины информационной безопасности РФ указа-
но, что информационная безопасность государства будет поставлена под уг-
розу, нарушая права и свободы российских граждан. Поэтому для организа-
ции (юридического лица), осуществляющей вещание, необходимо устано-
вить контроль с целью предотвратить влияние на учредителей средств мас-
совой информации со стороны иностранных лиц, постольку поскольку воз-
можно воздействие на принятие стратегических решений, что может угро-
жать информационной безопасности государства.  

Эти позиции Конституционного Суда РФ вместе с системообра-
зующими положениями, предложенными в поправках к российской Кон-
ституции, по нашему мнению, определяют базовые подходы к формиро-
ванию конституционно-правовых основ информационной безопасности в 
Российской Федерации. Их анализ должен получить теоретическое обос-
нование, создав необходимую базу для формулирования правовых основ 
в информационной сфере в нормативных правовых актах. 

Однако действующие акты, принятые органами власти, не содер-
жат легальных дефиниций базовых, основных понятий, необходимых для 
создания правового поля в вопросах информационного суверенитета и 
информационной безопасности. Эта проблема требует разрешения в бли-
жайшее время, необходимо активизировать междисциплинарные научно-
                                                 

1 По делу о проверке конституционности статьи 14.1 Федерального закона 
«О погребении и похоронном деле» и Положения о погребении лиц, смерть которых 
наступила в результате пресечения совершенного ими террористического акта, в связи с 
жалобой граждан К.И. Гузиева и Е.Х. Кармовой : постановление Конституционного Су-
да РФ от 28 июня 2007 г. № 8-П [Электронный ресурс] // Конституционный Суд РФ : 
офиц. сайт. URL: http://www.ksrf.ru (дата обращения: 06.12.2020). 

2 По делу о проверке конституционности статьи 19.1 Закона Российской Феде-
рации «О средствах массовой информации» в связи с жалобой гражданина Е.Г. Фин-
кельштейна : постановление Конституционного Суда РФ от 17 янв. 2019 г. № 4-П [Элек-
тронный ресурс] // Конституционный Суд РФ : офиц. сайт. URL: http://www.ksrf.ru (дата 
обращения: 06.12.2020). 

3 О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой 
информации» : федер. закон от 14 окт. 2014 г. № 305-ФЗ [Электронный ресурс] // Офиц. 
интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
06.12.2020). 



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика 

 
38 

теоретические исследования в этой области. Без должного уровня науч-
ных исследований невозможно создать понятийный аппарат для форми-
рования правовых основ новых отношений. Юридическая наука как спе-
цифическая практико-ориентированная отрасль знаний может предло-
жить решение актуальных задач лишь тогда, когда она включена в про-
цессы формирования политико-правовых реалий государства и общества. 
И эта включенность невозможна без осознания идентичности, опираю-
щейся на исторические, культурные, правовые традиции и устои народа. 
Только на их основе возможно эффективное формирование современной 
модели российской правовой государственности [3, c. 13–15]. 

Следует обратить внимание на то, что понятие «информационный 
суверенитет» употребляется достаточно широко, однако, как показало 
исследование данного вопроса, в стратегических и концептуальных пра-
вовых актах используется в основном понятие «суверенитет в информа-
ционном пространстве (среде)». 

Так, Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы содержит положение о необходимости от-
стаивать суверенное право государства определять информационную, тех-
нологическую и экономическую политику в национальном сегменте сети 
Интернет. В Стратегии научно-технологического развития Российской Фе-
дерации, утвержденной Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642, 
установлено, что в условиях значительных ограничений других возмож-
ностей развития Российской Федерации риски и угрозы в информацион-
ной сфере становятся существенным барьером, препятствующим долго-
срочному росту благосостояния общества и укреплению суверенитета 
России. Стратегия развития отрасли информационных технологий в Рос-
сийской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года1 в 
числе мер долгосрочного характера содержит положения об обеспечении 
стабильности развития и суверенности российской отрасли информаци-
онных технологий в долгосрочной перспективе. Национальная стратегия 
развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, утвержден-
ная Указом Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490, определяет необ-
ходимость обеспечения «технологического суверенитета Российской Фе-
дерации». Уже упомянутая Доктрина информационной безопасности Рос-
сийской Федерации (2016) определяет взаимосвязь суверенитета Россий-

                                                 
1 Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Феде-

рации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года (утв. распоряжением Прави-
тельства РФ от 1 нояб. 2013 г. № 2036-р) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 08.11.2020). 
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ской Федерации и информационной безопасности Российской Федерации 
(пп. «д» и «а» п. 29) о защите суверенитета в информационном пространст-
ве, состояние защищенности личности, общества и государства от внут-
ренних и внешних угроз в информационной сфере, при котором обеспечи-
вается в том числе и суверенитет Российской Федерации. В паспорте на-
ционального проекта «Национальная программа "Цифровая экономика 
Российской Федерации"» (утверждена президиумом Совета при Президен-
те РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 
от 4 июня 2019 г. № 7) суверенитет упоминается как цель реализации фе-
дерального проекта «Информационная безопасность»1. 

Происходящие сегодня в условиях глобализации и мирового кри-
зиса процессы цифровой трансформации как в области государственного 
управления, так и в социальной сфере влияют на формы реализации об-
щественных отношений и их содержание, появляются новые субъекты и 
объекты права, возрастают риски, угрозы и вызовы. Это требует осмыс-
ления и дальнейшего развития в современных реалиях особого статуса 
государства как правового регулятора новых общественных отношений 
на основе государственного суверенитета. Сегодня информационное про-
странство все шире воспринимается как сфера геополитической и эконо-
мической конкуренции государств, что влечет новые вызовы и угрозы 
информационной безопасности. Однако еще в Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы 
указано, что международно-правовые механизмы, позволяющие отстаи-
вать суверенное право государств на регулирование информационного 
пространства, в том числе в национальном сегменте сети Интернет, не 
установлены. Вместе с тем обращается внимание на необходимость от-
стаивать суверенное право государства определять информационную, 
технологическую и экономическую политику в национальном сегменте 
сети Интернет. В Национальной стратегии развития искусственного ин-
теллекта на период до 2030 года2 среди основных принципов развития и 
использования технологий искусственного интеллекта указан технологи-
ческий суверенитет. 

Какие же тенденции можно выделить на основе проведенного ис-
следования? 

  

                                                 
1 Текст паспорта официально опубликован не был. 
2 Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 

2030 года (утв. Указом Президента РФ от 10 окт. 2019 г. № 490) // Собрание законода-
тельства РФ. 2019. № 41, ст. 5700. 



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика 

 
40 

1. Информационное пространство как сфера общественных отно-
шений обусловливает особенности реализации, обеспечения и защиты го-
сударственного суверенитета в силу расширения его традиционной терри-
ториальной составляющей. Вместе с тем в настоящее время имеется тен-
денция к локализации сферы действия государственного суверенитета от-
дельных государств на основе «привязки» соответствующих информаци-
онных пространств к находящейся на территории конкретного государства 
информационной инфраструктуре. При этом в качестве возможных подхо-
дов к определению содержания информационного пространства можно 
выделить территориальный, связывающий соответствующую информаци-
онную инфраструктуру и информационные ресурсы с территорией кон-
кретного государства, и экстерриториальный, распространяющий действие 
правовых норм и деятельность органов государственной власти одного го-
сударства на территории других. Однако следует отметить, что экстерри-
ториальный подход характеризуется рисками правовых конфликтов между 
различными субъектами информационно-правовых отношений и значи-
тельным числом коллизий. 

2. В связи с изложенным информационная функция государства 
может быть рассмотрена в первую очередь как направление деятельности 
органов государства по регулированию информационного пространства. 
В свою очередь, содержание данной деятельности представляет собой го-
сударственную информационную политику и может варьироваться в за-
висимости от конкретного государства, а также конкретного историче-
ского периода. 

Таким образом, существует взаимосвязь реализации государствен-
ного суверенитета в информационном пространстве с информационной 
функцией государства (как направлением деятельности органов государ-
ства по регулированию информационного пространства) и государствен-
ной информационной политикой (как содержанием данной деятельности 
в конкретный исторический период). Такое рассмотрение взаимосвязи и 
соотношения информационной функции государства и государственной 
информационной политики позволяет выделять статическую и динамиче-
скую составляющие в информационно-правовом механизме обеспечения 
государственного суверенитета. 

Для оценки эффективности функционирования информационно-
правового механизма обеспечения государственного суверенитета Рос-
сийской Федерации необходима разработка соответствующих критериев 
оценки уровня его обеспечения. Указанные критерии и показатели их со-
стояния (достижения), на наш взгляд, в дальнейшем целесообразно за-
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крепить в документах стратегического планирования (как общего харак-
тера, так и в сфере информационных отношений), что связано с необхо-
димостью осуществления мониторинга достижения соответствующих по-
казателей для своевременной корректировки государственного управле-
ния и правового регулирования. 

3. Сравнительно-правовой анализ международных договоров и до-
кументов международных организаций свидетельствует о проблемах реа-
лизации международно-правового принципа суверенного равенства госу-
дарств в сфере регулирования информационных отношений, который 
распространяется в основном на отношения в сфере электросвязи, радио-
частотного спектра и ресурса телефонной нумерации. В целях развития 
практики реализации данного принципа необходимо распространение его 
действия на все информационное пространство, включая функциониро-
вание сети Интернет, посредством разработки и подписания соответст-
вующей международной конвенции. Это позволит развить и обеспечить 
функционирование информационно-правового механизма обеспечения 
государственного суверенитета Российской Федерации на международно-
правовом уровне. 

Формирование института международной информационной безо-
пасности (МИБ), основанного на признании суверенитета как принципа 
поведения государств в рамках деятельности, связанной с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также на 
признании суверенитета и юрисдикции государств над ИКТ-инфраструк-
турой на их территории, пока не носит универсального характера. При 
этом закономерна тенденция расширения практики заключения двухсто-
ронних соглашений в сфере международной информационной безопасно-
сти, включающих положения о реализации государственного суверените-
та в информационном пространстве. 

4. Анализ международной практики показывает, что в условиях 
расширения нормотворческой компетенции международных организаций 
в сфере регулирования информационных отношений возрастает роль 
транснационализации народного суверенитета как основы государствен-
ного суверенитета и «многосубъектного» регулирования, что обусловли-
вает необходимость расширения участия граждан и представителей орга-
низаций Российской Федерации в проведении процедур публичных кон-
сультаций и оценки регулирующего воздействия проектов международ-
но-правовых актов и нормативных документов международных организа-
ций как в рамках Евразийской экономической комиссии, так и Междуна-
родного союза электросвязи. 
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5. Для конкретизации законодательных основ информационно-пра-
вового механизма обеспечения государственного суверенитета Россий-
ской Федерации, в том числе информационно-правовой институционали-
зации его нормативных, организационных, функциональных и инстру-
ментально-процедурных элементов, необходимо провести анализ: 

– положений об обеспечении государственного суверенитета Рос-
сийской Федерации в отдельных федеральных законах в сфере информа-
ционных отношений; 

– определения обеспечения государственного суверенитета Рос-
сийской Федерации в качестве принципа информационного законода-
тельства Российской Федерации и в целях реализации отдельных феде-
ральных законов; 

– расширения предметной сферы информационного законодатель-
ства Российской Федерации как отражения тенденции суверенизации 
правового регулирования информационного пространства. 

6. Анализ содержания ключевых федеральных законов, регулирую-
щих отношения в информационном пространстве, показывает, что ни один 
из них не содержит положений, в которых непосредственно упоминается 
государственный суверенитет Российской Федерации («Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», «О средствах 
массовой информации», «О связи», «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности судов в Российской Федерации», «Об обеспечении дос-
тупа к информации о деятельности государственных органов и органов ме-
стного самоуправления», «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» и «О безопасности критической информа-
ционной инфраструктуры Российской Федерации»). 

В российском информационном законодательстве пока не закреп-
лены такие законодательные основы информационно-правового обеспе-
чения государственного суверенитета, как определение сферы реализации 
суверенитета, обеспечение государственного суверенитета в качестве це-
ли и принципа нормативного правового регулирования информационных 
отношений, конкретизация полномочий органов государственной власти 
по его обеспечению. По нашему мнению, необходимо внести соответст-
вующие изменения в целый ряд законодательных актов. 

7. Проблемой обеспечения государственного суверенитета также 
является зависимость государственного стратегического планирования от 
иностранных и международных рейтингов. Так, в Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации 2016 г. были использо-
ваны международные рейтинги для определения контрольных значений 
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показателей развития информационного общества в России. Несомненно, 
оценки развития «электронного государства», включая его рейтинги, могут 
считаться важным направлением деятельности международных организа-
ций, но их методика составления, а также процесс проведения недостаточ-
но прозрачны, не основаны на широком участии представителей оцени-
ваемых государств. Следует отметить, что они отражены в целом ряде по-
литико-правовых документов и внесли существенный вклад в разъяснение 
негативного потенциала использования ИКТ и влияния на информацион-
ную безопасность. Проекты документов, подготовленные по инициативе 
России, направлены на то, чтобы донести российскую позицию по вопро-
сам формирования системы МИБ, безопасного функционирования и разви-
тия сети Интернет, определения правил поведения и суверенитета, дейст-
вия норм международного права в информационном пространстве, проти-
водействия информационной преступности.  

Особо следует обратить внимание на значение доклада группы 
правительственных экспертов ООН по достижениям в сфере информати-
зации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности от 
22 июля 2015 г. № A/70/174, поскольку он касается правовых проблем 
международного права и применимости принципов международного пра-
ва в информационном пространстве. Также важно отметить, что в январе 
2015 г. в ООН внесена новая редакция Правил поведения в области обес-
печения МИБ, особенностью которой является миротворческий характер, 
в отличие от концепций и стратегий кибервойн, а также позиция по во-
просу интернационализации управления Интернетом. 

Вместе с тем в НАТО в настоящее время активизированы научные 
исследования в области кибербезопасности, разрабатываются требования 
и стандарты, учебные программы, проводится мониторинг и сбор данных, 
осуществляется практическая поддержка учений и т. д. Известно всем и 
Таллинское руководство НАТО о кибервойнах, содержащее 95 правил, 
касающихся агрессии, кибератак. В связи с этим актуализируется вопрос 
о применимости положений международного права к кибервойнам. За-
служивает внимания деятельность региональных организаций и форумов, 
на которых приняты декларации, подписаны соглашения и различные за-
явления по вопросам МИБ.  
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Россия стала инициатором и участником ряда многосторонних со-
глашений о сотрудничестве в области обеспечения МИБ1 и целого ряда 
двухсторонних межправительственных соглашений о сотрудничестве в 
данной сфере (с Бразилией (2010), Республикой Беларусь (2013), Кубой 
(2014), Китаем (2015), Индией (2016), ЮАР (2016), Вьетнамом (2018), 
Туркменистаном (2019)) [4, c. 27–28].  

В различных форматах обращено внимание на проблему необхо-
димости выработки правил, норм и принципов ответственного поведения 
государств в информационном пространстве, в том числе включая вопро-
сы развития международного права применительно к сфере использова-
ния ИКТ.  

Кроме того, важно отметить значение для научного осмысления 
рассматриваемых вопросов. Особое внимание в современных дискуссиях 
относительно трансформации права занимают вопросы кризиса междуна-
родного права в современных условиях, которое в определенной степени 
утрачивает свое значение действенного инструмента укрепления стабиль-
ности и порядка в международных отношениях, обеспечения сотрудниче-
ства государств в решении общих проблем. Вместе с тем полагаем важным 
учитывать, что при активном участии представителей России в докладах 
ГПЭ в 2013 и 2015 г. была отражена позиция относительно применимости 
международного права в ИКТ-среде, но для регулирования определенных 
международных отношений эти положения вызывают затруднения. 

Что касается трансформации международного права, важно отме-
тить, что это научное понятие определяют, как отмечает президент Рос-
сийской ассоциации международного права профессор А.Я. Капустин, с 
одной стороны, как «систему норм, регулирующих межгосударственные 
отношения, созданные их участниками», при этом он ссылается на работу 
С.В. Черниченко «Контуры международного права: общие вопросы» 
А.Я. Капустин отмечает, что «международное право представляет собой 
совокупность норм, которая в значительной степени состоит из принци-

                                                 
1 Соглашение между правительствами государств – членов ШОС о сотрудничестве 

в области обеспечения международной информационной безопасности от 16 июня 2009 г. 
[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата об-
ращения: 08.11.2020) ; Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в облас-
ти обеспечения информационной безопасности от 20 нояб. 2013 г. [Электронный ресурс] // 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 08.11.2020) ; Со-
глашение о сотрудничестве государств – членов ОДКБ о коллективной безопасности в об-
ласти обеспечения информационной безопасности от 30 нояб. 2017 г. [Электронный ре-
сурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
08.11.2020). 
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пов и правил поведения, которые государства воспринимают как обяза-
тельные для соблюдения и, таким образом, в общем соблюдают их в отно-
шениях друг с другом. Кроме того, различные подходы и реалии настоящего 
времени связываются им с применением международного права, рисками 
«транснационального международного права» [5, c. 37–38] в связи с доктри-
ной О. Ясуаки – японского юриста-международника [5, c. 38–39]. А.Я. Ка-
пустин обращает внимание на точку зрения О. Ясуаки, что международное 
право – «право международного сообщества, а поскольку оно включает в 
качестве своих участников помимо государств и некоторых негосударст-
венных акторов, оно может быть охарактеризовано как право глобального 
общества» [5, c. 39–40]. 

Различие позиций и подходов к проблемам универсальности меж-
дународного права и международного сообщества требует внимания, как 
и вывод о том, что «в международном праве складываются общие пред-
ставления о механизмах признания и применения наиболее важных норм 
международного права и международных обязательств. Можно согла-
ситься с тем, что таковыми являются Совет Безопасности ООН и ООН в 
целом как универсальная международная межправительственная органи-
зация как в отношении членства, так и с точки зрения ее компетенции и 
роли в поддержании международного мира и безопасности и основопола-
гающих международно-правовых ценностей» [5, c. 56]. 

В связи с этим, несомненно, заслуживает внимания научное иссле-
дование, проведенное по инициативе Международного исследовательско-
го консорциума информационной безопасности и Национальной ассоциа-
ции международной информационной безопасности, направленное на ре-
шение с участием зарубежных коллег методологических вопросов приме-
нения норм, правил и принципов ответственного поведения государств, 
призванных способствовать обеспечению открытой, безопасной, стабиль-
ной, доступной и мирной ИКТ-среды1. 

Важно отметить, что в соответствии с п. b) параграфа 28 доклада 
группы экспертов ООН (2015) «в процессе использования ИКТ государ-
ства должны соблюдать, наряду с другими принципами международного 
права, такие принципы, как государственный суверенитет, суверенное 
равенство, разрешение споров мирными средствами и невмешательство 

                                                 
1 В 2019 г. под редакцией доктора технических и юридических наук профессора 

А.А. Стрельцова и доктора Э. Тикк был подготовлен и вынесен на обсуждение отчет по 
результатам такого международного исследования существующих и потенциальных 
угроз в сфере информационной безопасности и возможных совместных мер по их устра-
нению, а также концепций, направленных на укрепление МИБ. 
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во внутренние дела других государств», в этом же параграфе указано, что 
«государственный суверенитет и международные нормы и принципы, вы-
текающие из принципа государственного суверенитета, распространяют-
ся на поведение государств в рамках деятельности, связанной с использо-
ванием ИКТ, а также на юрисдикцию государств над ИКТ-инфраструк-
турой на их территории»1. Вместе с тем глобальная ИКТ-среда создает 
«новое измерение в развитии международных отношений» и содействует 
возникновению новой среды международного права.  

В свете реализации поправок к Конституции РФ в 2020 г. сегодня 
необходимы и научные исследования механизмов трансформации между-
народных норм, регулирующих вопросы информационной безопасности, в 
российскую правовую систему, анализ международного регулирования 
информационной безопасности, кибербезопасности, его современного со-
стояния и проблем. Сегодня в условиях мирового кризиса, коронавирусной 
реальности настоятельно необходимы новые подходы к регулированию 
информационной безопасности на международном уровне, когда появляет-
ся такая новая угроза, как инфодемия. При этом необходимо изучение и 
прогнозирование того, как будет развиваться международное регулирова-
ние информационной безопасности в этих новых условиях. 

Не теряет своей актуальности вопрос о разработке современных 
моделей и механизмов трансформации международных норм, регули-
рующих вопросы информационной безопасности, а также целесообразно-
сти и возможности имплементации их в российскую правовую систему, 
так как сегодня уже в значительной степени очевидна детерминирован-
ность нашей жизни цифровой трансформацией, включающей динамику 
развития и влияние цифровых технологий на различные сферы.  

Таким образом, одним из важных составляющих научного осмыс-
ления государственного суверенитета являются информационно-право-
вые исследования информационного, цифрового, технологического суве-
ренитета, имеющие также ключевое значение для обеспечения междуна-
родной и национальной информационной безопасности. Учитывая, что 
информационная сфера стала неотъемлемой сферой жизни человечества, 
важна методология познания. При этом надо признать, что обеспечение 
государственного суверенитета в информационном пространстве является 
важным аспектом не только информационного права, но и международ-
ного информационного права. Необходимо создать условия для реализа-
ции конституционных прав и свобод человека и гражданина в области 

                                                 
1 Материалы доклада официально не опубликованы. 
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получения информации и пользования ею в целях обеспечения незыбле-
мости конституционного строя, суверенитета и территориальной целост-
ности России, политической, экономической и социальной стабильности, 
в безусловном обеспечении законности и правопорядка, развитии равно-
правного и взаимовыгодного международного сотрудничества. Во всех 
этих составляющих научных исследований информационного суверени-
тета не следует отрицать роль и значение информационного права, в цен-
тре внимания которого находятся интересы личности, общества и госу-
дарства в информационной сфере.  
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The article interprets the transformation of the concept of «sovereignty» in the 
context of globalization, the world pandemic COVID-19, infodemic, the increas-
ing role of legal support for information security, both international and national. 
The importance of information sovereignty in the constitutional legal sphere is 
revealed. The authors consider that such topical issues as legal support and com-
ponents of information and digital sovereignty require the development of mod-
ern approaches. Purpose: to analyze the place and role of information sovereign-
ty in the constitutional legal sphere in modern Russia. Methods: the paperis 
based on the methods of dialectics and systematic analysis of the information 
and legal sphere, allowing for a comprehensive, logical and consistent examina-
tion of the processes of implementing information and legal norms and the pros-
pects for their development in the legal regulation of ensuring information secu-
rity in the field of digital sovereignty. Results: the authors propose a new theo-
retical approach to the regulation of information security at the international lev-
el in the context of theworld crisis in the global information society and the 
emergence of a new threat ofinfodemic. The need to study and forecast issues 
relating to the development of international regulation of information security in 
contemporary conditions is justified. 
Keywords: sovereignty; state sovereignty; information sovereignty; informa-
tion security; digital economy; digital sovereignty; international information 
security. 
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ЦИФРОВАЯ  СОЦИАЛИЗАЦИЯ,  ТЕГОВОЕ  МЫШЛЕНИЕ   

И  СОВРЕМЕННЫЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ПРОЦЕСС   
В  ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОМ  ИЗМЕРЕНИИ  РОССИИ 

 
Если знания человека в беспорядочном  
состоянии, то чем больше их у него,  
тем сильнее расстраивается его мышление. 

Г. Спенсер 
 
Развитие цифровых технологий в конце XX в. привело к появле-

нию нового поколения человеческой цивилизации – поколения Z, пред-
ставители которого обладают целым рядом особенностей, влияющих на 
развитие личностного потенциала обучающегося. Пандемия COVID-19 
обусловила быстрый переход к дистанционному обучению, повсеместно-
му распространению системы образования с применением цифровых тех-
нологий и дала толчок к распространению технологий искусственного 
интеллекта. Задачей профессорско-преподавательского состава является 
нивелирование негативных черт новых поколений студентов, прежде все-
го, клипового (тегового) мышления. Цель: на основе анализа когнитив-
ных способностей поколения Z предложить дидактику и методику инте-
рактивной системы юридического образования, учитывающие аналитиче-
ские способности студентов, связанные с развитием клипового мышле-
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ния. Методы: эмпирические методы сравнения, описания, интерпретации; 
теоретические методы формальной и диалектической логики. Применялись 
также частнонаучные методы: сравнительно-правой, юридико-догмати-
ческий. Результаты: на основе сравнительно-правового анализа научной 
литературы определены понятие и признаки системы новой образова-
тельной виртуальной коммуникации для юридического образования в це-
лях формирования достойного члена гражданского общества на совре-
менном этапе развития в России правового государства. 
Ключевые слова: клиповое мышление; информация; цифровая социали-
зация; правовое государство; образовательный процесс; цифровые техно-
логии; право на образование; правосознание. 

 
Психолого-педагогические и культурно-ценностные приоритеты 

поколения Z, как и изменения в социальной, экономической и политиче-
ской среде современного общества, диктуют необходимость изменения 
существующей системы образования. При этом следует определить цель, 
базисные категории и, соответственно им, задачи такой трансформации, 
идейная основа которой изложена в п. 4 ст. 67.1 обновленной Конституции 
РФ: «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. 
Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспи-
танию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим»1. 

Современная образовательная среда включает уже не только и не 
столько реальную среду, сколько и виртуальное пространство, которое 
занимает все большее место. При этом влияние виртуального пространст-
ва на старшие поколения происходит медленнее, что объясняется приме-
нением иных навыков познания окружающей действительности и кри-
тичным отношением к получаемой информации. А для поколений Y и Z 
[1; 2; 3] виртуальный мир представляется более значимым, чем реальный, 
поэтому Интернет превращается в основной механизм формирования их 
особенностей не только в области гносеологических способностей, но и 
развития когнитивного ресурса [4], способствуя возникновению homo 
studiosum, «человека обучающегося» [5], и формируя принципиально 
иную среду для развития личности [6] и нового формата социализации.  

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 дек. 1993 г., с изм., одобр. в ходе общеросс. голосования 1 июля 2020 г.) [Электрон-
ный ресурс] // Офиц. интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo. 
gov.ru (дата обращения: 04.07.2020). 
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Один из основных вопросов цифровой социализации – каким обра-
зом должна быть налажена виртуальная коммуникация преподавателей и 
студентов в целях эффективного и качественного образовательного про-
цесса? Новая цифровая среда, в которой современные студенты чувству-
ют себя как рыба в воде, а преподаватели старшего поколения испытыва-
ют сложности вхождения в нее, перенимаемые признаки «цифровых або-
ригенов» преподавателями поколения X, выражающиеся, в частности, в 
нарушениях когнитивных способностей, наличие проблем в установлении 
границ между студентами поколения Z и преподавателями поколения Y в 
социальных сетях – все это часть образовательного пространства, в кото-
ром предстоит коммуницировать сторонам этого процесса. 

Сегодня следует говорить о новом типе такой коммуникации – вир-
туальном. Виртуальная коммуникация представляет собой такое взаимо-
действие, при котором присутствие «живого» человека не обязательно, так 
как общение происходит не между людьми реального офлайн мира, а меж-
ду созданными аватарками и никами, подчас не имеющими ничего общего 
с реальным человеком, под которыми пользователи «прячутся» в интернет-
формах принципиально иного типа коммуникации (блогах, чатах или со-
циальных сетях), позволяющих идентифицировать человека с воображае-
мым, придуманным персонажем. При этом опыт перехода во время панде-
мии на онлайн формат в образовательных учреждениях показал, что про-
ведение аудиторных занятий в виде телеконференций и видеосвязи, науч-
ных конференций и других форм педагогического и научного взаимодей-
ствия позволяет наладить виртуальные коммуникационные формы взаимо-
действия, воспринимаемые обучающимися как почти совершенный аналог 
межличностной коммуникации, то есть происходит комфортная для боль-
шого числа людей замена реального общения на виртуальное.  

Виртуальная коммуникация, по определению Л.К. Гейхмана и 
И.В. Ставцева, представляет собой не только основу для анализа BigData, 
но и является главным видом деятельности homo virtual (пользователя ки-
берпространства), основные качества которого – многозадачность, про-
должительная работа с гаджетами, изменяющейся информацией и умение 
быстро переключаться с одного информационного потока на другой [7]. 
Подобная виртуальная коммуникация практически «вытесняет» живое об-
щение, когда человеку легче общаться и получать информацию в социаль-
ных сетях, а не «вживую», что мы постоянно наблюдаем у поколения Z, да 
и старшие поколения предпочитают интерактивное, виртуальное общение 
традиционному, так как это экономит время, эмоциональные силы, являет-
ся удобным и доступным.  
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Переход к виртуальному способу коммуникации обусловил появле-
ние новых знаковых систем и использование более простого, а порой и 
примитивного языка виртуального мира, который необходим для быстрой 
передачи информации в многофункциональной среде киберпространства. 
Безусловно, это влияет на электронное обучение. Несмотря на визуально 
текстовую форму, передаваемая информация должна быть краткой и 
«примитивной». Студенты поколения Z – «цифровые аборигены» – при-
выкли именно к такому способу передачи, поэтому текстовые форматы, 
привычные для старших поколений, они уже не воспринимают, прочтение 
больших объемов дается им с трудом. Каждый из нас замечал, как изменя-
ется язык в социальных сетях, из него уходит эмоциональная окраска, син-
таксис и грамматика, к сожалению, и традиционный язык национальной 
культуры уходит вместе с продвижением цифровой среды. Психологи ут-
верждают, что такое изменение форм передачи информации небезобидно, 
так как происходит глубинное изменение «языковой личности» [7].  

В современной образовательной среде, формируемой вузом, ре-
альность и виртуальное пространство взаимодополняют друг друга, 
трансформируя процессы коммуникации и личность преподавателя и 
студента. Т.Ю. Кротенко отмечает, что в таком образовательном про-
странстве основной характеристикой процесса обучения становится ин-
терактивность и постоянная обратная связь его участников, признаваемых 
в киберпространстве равными друг другу, что создает специфический 
контекст образовательного процесса, заключающийся в необходимости 
освоения содержания учебной программы, с одной стороны, а с другой – 
в перманентной погруженности участников в интерактивную среду с ха-
рактерными социальными отношениями и поведением. Работа в социаль-
ных группах интернет-пространства, появление отдельных групп в рам-
ках онлайн-обучения создает социальные компетенции, представляющие 
собой навыки сотрудничества, приобретаемые в дистанционных практи-
ках [8, c. 29]. 

Следует отметить, что в рамках цифровой коммуникации информа-
ция, получаемая из виртуального пространства, имеет ряд особенностей:  

1) в отличие от традиционной системы, где информация является 
результатом самостоятельной работы по анализу различных источников, 
в интернет-среде обучающимся предлагается уже обработанная, практи-
чески готовая для усвоения информация;  

2) необходимы навыки работы в цифровом пространстве, умение 
найти необходимые сетевые ресурсы, на которых размещена актуальная и 
достоверная информация;  
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3) большое число репликаций различных информационных плат-
форм зачастую не позволяет студентам быстро найти необходимую ин-
формацию и оценить ее актуальность и достоверность;  

4) зачастую невозможность проверить получаемые знания и навы-
ки на практике, то есть они имеют информационное происхождение;  

5) обучающийся в виртуальной среде в основном занят поиском, 
отбором и осмыслением получаемой информации;  

6) значительный объем виртуализации интеллектуальной деятель-
ности влияет, и не всегда положительно, на когнитивные способности 
пользователей [4].  

Недостоверная информация, по мнению Е.В. Якуниной, позволяет 
манипулировать сознанием тех, кто ее получает, в совершенно различных 
целях, как политических, так и социально-экономических [9]. Поэтому 
особое значение для цифровой социализации имеет способность студен-
тов не только находить информацию привычным способом, но и опреде-
лять ее достоверность с целью правильного использования в процессе 
коммуникации с преподавателем1.  

Достоверность информации определяется ее полнотой, выражаю-
щейся в умении задать правильную формулировку необходимой инфор-
мации в поисковых системах, целостностью, которая зависит от коррект-
ности сохранения информации на страницах определенного сайта и «воз-
можностей» используемого браузера, а также подтверждением обосно-
ванности и точности получаемой информации. Роль преподавателя за-
ключается в том, чтобы научить студентов уже по адресу браузера опре-
делять те сайты, на которых содержится достоверная информация либо 
информация с очень небольшой долей ошибки2. Если информация взята 
из других интернет-адресов, достоверность ее, по мнению целого ряда 
специалистов, следует перепроверить, проконсультировавшись со спе-
циалистом, а если и это невозможно, необходимо следовать следующим 
правилам: 1) проверить достоверность информации, проверяя профили ее 
авторов; 2) сопоставить с информацией, получаемой с иных сайтов; 
3) сопоставить информацию с имеющимися у студента базовыми знания-
                                                 

1 Рекомендации по оцениванию надежности интернет-ресурсов для школьников 
8–11 классов [Электронный ресурс]. URL: http://www.pandia.ru/text/78/227/92345.php 
(дата обращения: 22.12.2020). 

2 К таким сайтам, например в сфере образования, относятся: «gov.ru» (свиде-
тельствует о том, что он соотносится с органами государственной власти и государст-
венными организациями), «ac.ru» (имеет отношение к научным и образовательным уч-
реждениям высшего образования), «edu.ru» (содержит официальную информацию госу-
дарственных органов в сфере образования). 
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ми или с мнением авторитетных экспертов, доказавшим свою правди-
вость; 4) проверить все ссылки и цитаты и убедиться в их правильности 
[10; 11].  

По мнению Е.В. Якушкиной, в целях применения только досто-
верной информации особое значение имеет владение поиском в сети Ин-
тернет, а именно: умение выбирать определенную поисковою систему, 
формулировать вопрос или проблему, подлежащие поиску, отличать дос-
товерную информацию от недостоверной, логически анализировать полу-
ченную из интернет-среды информацию, а также умение систематизации, 
структурного построения и др. [9]. Если студент не владеет методикой 
различения достоверной информации от недостоверной, то это повлечет 
за собой формирование на основе последней ложного знания, о чем сви-
детельствуют выводы, сделанные после исследования отношения к ин-
формации в социальных сетях, проводившегося в Мичиганском универ-
ситете в 2014 г. [12]. Проведенное в 2011 г. в Гарвардском университете 
исследование по определению уровня развития когнитивных возможно-
стей студентов в сети Интернет [13] выявило, что большинство студен-
тов, имеющих доступ к киберпространству, больше запоминали, где рас-
положена информация, а не ее содержание.  

Зачастую приверженцы перевода системы обучения исключительно 
в цифровую среду говорят о том, что теперь студентам не надо ничего 
«зубрить», ведь можно за доли секунды найти любую информацию, то есть 
внутренняя память уже не нужна, так как есть «внешняя память» – Все-
мирная паутина. Однако не все так однозначно. С одной стороны, студент 
получает возможность «управлять собственными ресурсами памяти», вы-
деляя только ту информацию, которая действительно важна и нуждается в 
запоминании. Но современные студенты могут это сделать только в том 
случае, если они имеют индивидуально сформированную «базу знаний», 
на которую и будет «наслаиваться» новая информация. Кроме того, па-
мять, по свидетельству специалистов, формируется преимущественно 
спонтанно, под влиянием конкретной интеллектуальной деятельности, по-
этому обучающийся, помня, где находится интернет-ресурс с необходимой 
информацией, саму информацию не запомнит и будет вынужден снова и 
снова ее изучать. Для напоминания есть даже специальные программы, ос-
нованные на искусственном интеллекте.  

С другой стороны, большинство преподавателей сталкивалось с 
ситуацией, когда студент, при наличии у него любого гаджета, даже не 
пытается думать и самостоятельно отвечать на заданный вопрос, а ищет в 
сети Интернет и останавливается на первом же (в лучшем случае – треть-
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ем) сайте. Таким образом, студент привыкает просто «гуглить», а не ду-
мать, анализировать и творчески применять полученную информацию. 
Интернет начинает восприниматься, по образному выражению Г.А. Ни-
куловой и А.Н. Черкашиной, как динамически развивающаяся сетевая 
«шпаргалка», которая всегда под рукой, в смартфоне [4]. Как отмечают 
исследователи, опасность постоянного использования лишь виртуального 
пространства для поиска образовательной информации приводит «к ат-
рофированию других когнитивных способностей, таких как концентрация 
внимания на конкретной информации, способности к операциям мышле-
ния – анализ, синтез, абстрагирование и другие, которые преимуществен-
но вырабатываются при работе с печатными или речевыми источниками» 
[4, с. 310].  

М. Маклюэн отмечает разницу между предыдущими поколениями и 
поколением Z: последнее, умеющее получать информацию исключительно 
из интернет-источников, в отличие от первых, практически утратило спо-
собность к аналитическому абстрагированию и синтезу получаемых сведе-
ний, что повлечет за собой отсутствие критического мышления, поэтому 
прогнозирование будущих ситуаций для homo virtual станет недоступно [14]. 
Это происходит из-за того, что, несмотря на умение части студентов делать 
умозаключения, используя собственные базовые знания и новую получае-
мую достоверную информацию из виртуального пространства, они практи-
чески не способны создавать новое знание [12; 15], так как они уже не спо-
собны найти решение сразу, не могут сопоставлять отдельные источники 
информации, анализировать их в силу формирования у большинства по-
верхностного клипового, а в худшем случае уже и тегового мышления.  

Студенты поколения Z не умеют читать текст так, как это делают 
представители старших поколений беби-бумеров и Х, от начала и до кон-
ца, запоминая практически всю изложенную в нем информацию, они его 
читают фрагментарно (первые две-три строчки, в середине текста один 
абзац и в конце тоже две-три строчки – F-образное чтение), то есть про-
исходит потеря смысла всего текста и непонимание сути излагаемой ин-
формации. Кроме того, цифровое поколение, обладающее техническими 
и технологическими навыками, имеет завышенную самооценку, так как 
умение быстро находить любую информацию в сети порождает уверен-
ность в собственном опыте и знаниях, которых зачастую в реальности как 
раз и не существует. Такая иллюзия «интеллектуальной самодостаточно-
сти», недостоверная информация, фрагментарность смысловых характе-
ристик приводит к эффекту сверхдоверия сетевым источникам, который в 
научной литературе получил название «смерть экспертизы» [16].  
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Формирование виртуальной коммуникации, связанной с глобаль-
ными изменениями формы и содержания информационных потоков, вле-
чет за собой и изменение структуры мышления [17]. Мышление человека, 
постоянно находящегося в киберпространстве, вынуждено приспосабли-
ваться к огромному объему информационного поля, что приводит к его 
перенасыщению и в конечном счете к его клиповости [18; 19], что как раз 
и является характеристикой поколения Z. Клиповое мышление представ-
ляет собой результат «наложения» мозаичной картины мира на целостное 
его восприятие, в результате которого происходит несоответствие «вос-
приятия разрозненных смысловых фрагментов и длительной линейной 
последовательности, что обусловлено высокой скоростью обработки не-
больших порций информации и глубиной проработки деталей; способно-
стями к многозадачности и концентрации внимания» [7, c. 67]. В резуль-
тате основополагающей становится «особенность человека воспринимать 
мир посредством короткого, яркого посыла, воплощенного в форме ви-
деоклипа» [20].  

В среде современных студентов клиповое мышление доминирует, 
причинами чего могут служить следующие факторы:  

– «необходимость обработки большого количества постоянно об-
новляющейся информации за короткий промежуток времени (снижается 
качество, критичность процессов обработки и усвоения);  

– многозадачность (одновременное выполнение нескольких задач, 
например, написание SMS, просмотр телевидения и новостной ленты, 
приводит к фрагментарному восприятию информационного потока);  

– повышение наглядности учебного материала (уже со школы пре-
подаватели начинают предоставлять новые знания учащимся в виде обра-
зов, картинок, слайдов с минимальным количеством текста; в виде тестов, 
не требующих выражения собственных мыслей, что, безусловно, сказы-
вается на развитии мыслительных способностей);  

– стремление к легкости и простоте в усвоении знаний (студенты 
ориентированы на клиповое мышление, поскольку такая организация по-
знавательной деятельности практически не требует усилий и затрат ре-
сурсов);  

– виртуальные коммуникации в сети Интернет (символический, не 
смысловой характер информации в виде гипертекста и гиперссылок, обеспе-
чивающий не структурированный характер информации)» [21, с. 86]. 

В результате формирования клипового мышления современные 
студенты с трудом могут сопоставлять информацию, осознавать причин-
но-следственные связи и делать логические выводы, отличая главное от 
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второстепенного. У обучающегося уже не формируется целостная карти-
на восприятия окружающего мира из-за фрагментарности и разнородности 
информационного потока, существующего в Интернете. Студенты вынуж-
дены все время концентрироваться на отборе достоверной информации, 
причем в самом сокращенном виде (полный объем мозг уже не может вос-
принимать), что приводит к неспособности к глубокому анализу, опериро-
ванию абстрактными категориями и осмыслению учебной дисциплины в 
целом, а также к дефициту внимания, рассеянности и гиперактивности, не-
дисциплинированности, быстрой усталости и потере интереса к процессу 
обучения. Кроме того, постоянно черпая информацию из Интернета, сту-
денты перестают отличать научную информацию от медийной, что по-
вышает их манипулируемость и неспособность критически анализировать 
информацию. 

Несмотря на несомненные минусы клипового мышления, сущест-
вует и некая положительная сторона для физиологии человека, которая 
также отмечается в научной литературе [22; 23; 24]. Так, К.Г. Фрумкин 
утверждает, что клиповое мышление лишь защитная реакция человече-
ского организма на огромный информационной поток, когда мозг помо-
гает индивиду осознать не весь объем, а только определенную его часть, 
наиболее яркую и интересную [25]. Благодаря фрагментарности в про-
сматривании информационных потоков и чтению «нелинейных текстов» 
многократно увеличивается скорость нахождения информации, переклю-
чаемость внимания с одного объекта на другой, возникает иллюзия пони-
мания. Такие новые способности помогают «цифровым детям» не бояться 
непредвиденных ситуаций, различного рода перемен [26], так как они 
привыкают быстро реагировать на изменяющуюся действительность, это 
не вызывает у них такого стресса, как у старших поколений, в силу того, 
что отсутствие долговременной памяти не позволяет формулировать цели 
и четко планировать свою деятельность. Именно поэтому цифровое поко-
ление живет настоящим и крайне неохотно думает о завтрашнем дне, не 
говоря уже о далекой перспективе. У представителей этого поколения 
формируется некая картинка жизни, но каким образом ее достичь, какие 
цели необходимо поставить и как их планомерно добиться, они сформу-
лировать не могут.  

Задачей современной образовательной среды является создание ус-
ловий, учитывающих «новую нормальность» в виде продолжающих разви-
ваться технологий и превалирования клипового мышления над так назы-
ваемым линейным. Таким образом, клиповое мышление и порождаемая им 
многозадачность – новая реальность, с которой надо считаться и не пы-
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таться «переломить ее через колено», поэтому преподавателям необходимо 
приспосабливать учебный процесс под характеристики нового поколения, 
постепенно выправляя самые негативные тенденции, способные вернуть 
человечество по образу мышления назад в «дотекстовую» эпоху [27].  

Одна из самых насущных проблем – это учебники и учебные посо-
бия, по которым предлагается учиться поколению Z. Мы уже отмечали, 
что «цифровые дети» не могут читать большие тексты и, как правило, не 
читают того материала, который дается в учебной и учебно-методической 
литературе. Они привыкают работать с краткой информацией, усвоение 
которой не представляет особого труда, поэтому на семинарских занятиях 
мы можем слышать ответы, основанные на недостоверных источниках из 
Интернета, что не способствует формированию профессиональных ком-
петенций. Поэтому необходимо подходить к созданию учебной литерату-
ры, учитывая особенности восприятия информации поколением Z, – 
в текстах учебников предусмотреть интересную информацию, легко за-
поминающуюся; главные позиции, необходимые для запоминания, выде-
лять и структурировать; необходима визуализация текста, сам текст необ-
ходимо разбивать на небольшие смысловые части (фрагменты) с задания-
ми в виде квестов, интересных задач и т. д. Электронные учебники могут 
включать в себя звуковые эффекты, анимацию, интерактивные элементы, 
видеовставки и др. 

Для поддержания интереса на лекционных и практических занятиях 
необходимо использовать технологии геймификации и активизации вни-
мания в целях управления клиповым мышлением студентов. Неплохо заре-
комендовали себя и обучающие видеоигры [28], видеоролики, тренинги 
для тренировки внимания, восприятия, мышления и памяти [29, c. 23]. Ис-
пользование слайдов или короткометражных анимационных картинок 
должно подчиняться одному правилу – «последовательность клипов долж-
на быть не очень объемной и достаточно хорошо ассоциироваться у сту-
дентов с вполне определенными образами, то есть не иметь абстрактного 
содержания» [30]. Желательно применять несколько видов приемов и 
средств интерактивного обучения на одном семинарском занятии (по на-
шему опыту, не менее трех) – смена видов деятельности не позволит сту-
дентам отвлечься и потерять интерес к изучаемому объекту в учебное вре-
мя, что само по себе может стать залогом для продолжения изучения темы 
или всей учебной дисциплины, но уже в ходе самообразования.  

Г.А. Берулава предлагает учитывать психологические характери-
стики, творческий потенциал и мотивацию каждого студента и на этой 
основе одним студентам давать индивидуальные задания, позволяющие 
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развивать логику освоения учебной дисциплины, постепенно «наращивая» 
информацию, предлагаемую для восприятия и усвоения, соблюдая после-
довательность и четкость изложения [31]. Л.Ю. Нестерова и С.В. Напалков 
[32] выделяют метод визуализации педагогического процесса, указывая 
на необходимость использования опорных граф-схем, графиков, диа-
грамм и др. [21, c. 88].  

В.В. Нечунаев предлагает использовать онтокарты1, с помощью 
которых можно исследовать любую тему, например, применяя программу 
VUE (Visual Understanding Environment) или ее русифицированный ана-
лог designVUE в среде Java (см. рис.). 

 

 
 

Рис. Онтокарта социального воздействия2  
 
Онтокарта состоит из узлов (ярлык-концепт, заменяющий полное 

описание базового явления или процесса данной предметной области) и свя-
зей между ними (гиперссылки, видео, фото, пояснительный текст) [27, 
c. 194].  

Также можно использовать и интеллектуальные карты, которые 
создаются по правилам Т. Бьюзена и Б. Бьюзена [33]. Начинать следует с 
основной темы, расположенной в центре листа бумаги, особым образом 

                                                 
1 Онтодизайн: визуализация онтологических предположений о реальности 

[Электронный ресурс]. URL: https://evolkov.net/ontography/ontography.0001.intro.html (да-
та обращения: 22.12.2020). 

2 Социальное воздействие – онтодизайн [Электронный ресурс]. URL: 
https://evolkov.net/soc.impact/maps (дата обращения: 22.12.2020). 
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представляя основу, от которой будут «расти» остальные мысли и идеи. 
Такие идеи и приходящие в голову мысли следует рисовать слева и спра-
ва от основной темы. Это могут быть разделы или составные части идеи; 
каждая мысль может иметь несколько разветвлений или идей, которые 
будут развивать тематику; используя различные цвета, стрелки и даже 
картинки, можно добиться более эффективного развития мысли [34]. Та-
кие карты можно рисовать вручную, а можно воспользоваться и бесплат-
ными интернет-ресурсами. Как показывает практика работы на старших 
курсах бакалавриата и магистратуры, такие формы востребованы в сту-
денческой среде и могут быть использованы в том числе для подготовки 
аналитического доклада, научного сообщения в ходе конференции, напи-
сания научных работ. 

Е.И. Соколова, Т.Е. Землинская и Н.Г. Ферсман полагают возмож-
ным для обучения студентов с клиповым мышлением применять метод 
фокальных объектов [35], который иногда совмещают с методом лате-
рального мышления [36] (шести шляп), предложенным Э. де Боно [37]. 
При использовании подобных методов в аудиторной работе студентам 
предлагаются нестандартные варианты принятия решений, используя 
максимальное количество подходов: каждый студент в процессе обсуж-
дения темы на семинарском или практическом занятии, проводимом в 
форме дискуссии или дебатов, должен по очереди «примерить» шесть 
шляп, различающихся по цветам и точкам зрения [38], которые студенты 
представляют в процессе обсуждения [39]. 

Подводя итог, отметим, что клиповое мышление – это наша плата за 
пользование информационными технологиями, поэтому это та данность, с 
которой мы сталкиваемся и будем сталкиваться в процессе обучения. Сле-
дует согласиться с теми исследователями [40], которые выступают против 
широкого распространения дистанционного образования в средней и выс-
шей школе, так как полная замена классического обучения на онлайн при-
ведет к быстрой потере обучающимися способности анализировать и син-
тезировать получаемую информацию, особенно если она объемна. Про-
блема клипового мышления заключается не в том, чтобы его не было, а в 
том, чтобы нивелировать его минусы и использовать плюсы, которых пока 
значительно меньше, применяя такую методику преподавания, чтобы, ви-
доизменяя формат проведения занятий, предоставлять информацию в та-
ком виде, который будет максимально удобен для восприятия и быстрого 
усвоения студентами с клиповым мышлением и соответствовать той мно-
гозадачности, которую и формирует такой тип мышления.  
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DIGITAL  SOCIALIZATION,  TAG  THINKING   
AND  THE  MODERN  EDUCATIONAL  PROCESS   

IN  THE  STATE  LEGAL  DIMENSION  OF  RUSSIA 
 
The development of digital technologies at the end of the 20th century has led to 
the emergence of a new generation of human civilization – Generation Z. The 
members of the former possess a number of peculiarities that influence the devel-
opment of a learner’s personal potential. The COVID-19 pandemic has led to a 
rapid transition towards distance learning, the widespread use of digital education 
and the spread of artificial intelligence technologies. The task of the teaching staff 
is to level the negative features of new generations of students and, above all, clip 
(tag) thinking. Purpose: based on the analysis of the cognitive abilities of the 
Generation Z, the author proposes didactics and methodology of the interactive 
system of legal education that can take into account students’ analytical abilities 
associated with the development of clip thinking. Methods: the author uses empir-
ical methods of comparison, description, interpretation as well as theoretical me-
thods of formal and dialectical logic. Special scientific methods such as compara-
tive-legal and legal-dogmatic are used. Results: on the basis of a comparative le-
gal analysis of scientific literature, the author defines the concept and features of a 
new educational virtual communication system for legal education with a view to 
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forming a worthy member of civil society at the current stage of the development 
of the rule-of-law state in Russia. 
Keywords: clip thinking; information; digital socialization; rule-of-law state; 
educational process; digital technologies; right to education; legal conscience.  
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ТОМАС  ГОББС  О  ПРОИСХОЖДЕНИИ  ГОСУДАРСТВА:   

ОПЫТ  КОМПЛЕКСНОГО  АНАЛИЗА   
КОМБИНИРОВАННОЙ  КОНЦЕПЦИИ 

 
Актуальной задачей отечественной юридической науки на современном 
этапе ее развития является необходимость переосмысления трудов класси-
ка юснатурализма и контрактаризма – Томаса Гоббса, внесшего громадный 
вклад в разработку идейно-теоретических основ государства и права евро-
атлантической цивилизации. Цель: комплексный анализ этатгенетической 
концепции Т. Гоббса. Методы: диалектической и формальной логики, ин-
терпретации, исторический, логический, проблемно-теоретический, срав-
нительный, текстологический. Результаты: изучен исторический кон-
текст, в котором происходило формирование этатгенетической концепции 
Т. Гоббса. Выявлены фундаментальные принципы, которые пронизывают 
все содержание этой концепции: индивидуализм и волюнтаризм. Даны ее 
сущностные характеристики, которые отражают сложное, причудливое со-
четание самых разных начал: идеализма и реализма, откровенного вымыс-
ла и эмпирики. Среди них особо выделяются естественно-правовое и дого-
ворное начала. Их комбинация при ведущей роли общественного договора 
определила суть рассматриваемой концепции. Установлено, что, несмотря 
на широчайшее применение сугубо дискурсивного подхода, Т. Гоббс за-
служенно снискал себе всемирную славу в результате виртуозной реализа-
ции своих искусственных конструктов в процессе научного разрешения 
сложнейшей проблемы происхождения государства. 
Ключевые слова: «естественное состояние»; «война всех против всех»; 
происхождение государства; «Левиафан»; общественный договор; инди-
видуализм; волюнтаризм.  

 
Для всякого исследователя происхождения государства и цивили-

зации, будь то философ эпохи модерна или же наш современник, очевид-
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на специфика проблемной ситуации, которая проявляет себя как «воронка 
времени». Давно замечено: чем глубже мышление погружается в исто-
рию, тем чаще обнаруживают себя принципиальная неполнота историче-
ского знания и взаимная противоречивость фактов. Особенно велика эта 
неполнота была в эпоху модерна – тогда она достигала необъятных раз-
меров. Поэтому всякое погружение в первоначальную историю человече-
ства было чревато появлением все новых умозрительных конструкций, 
для которых до сих пор существует довольно широкий простор. Такого 
рода конструкции – типичный продукт спекулятивного мышления, в соб-
ственных интересах использующего трудности исторической науки. Не-
удивительно, что еще в XVII в. участились попытки решить проблему ге-
незиса государства и цивилизации чисто спекулятивным путем, избав-
ленным от скрупулезного анализа немногочисленных эмпирических фак-
тов. Именно такой путь предпочел Т. Гоббс, когда создавал своего знаме-
нитого «Левиафана». Всецело полагаясь на собственную логику, он раз-
делил всю историю человечества на две большие стадии: стадию естест-
венного состояния и стадию цивилизованного, гражданского состояния.  

Противопоставление двух стадий, двух макротипов общественного 
развития было известно задолго до Гоббса. Но только у автора «Левиафа-
на» предыстория цивилизации собрала все оттенки черного и выглядит 
как обитель вечного страха и вечной войны. Действительно, в таком со-
стоянии «жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, зверина и крат-
ковременна». Но не только первобытный страх перед неведомыми силами 
природы, перед крупными хищниками, перед столь же хищными сосед-
ними племенами и такими же соседями по поселку отличает «естествен-
ное состояние» от цивилизации. В нем не существовало многих атрибу-
тов цивилизованного образа жизни: земледелия, судоходства, морской 
торговли, удобных зданий, ремесла, литературы и даже «общества» [1, 
с. 182]. Налицо особый мир, населенный Гоббсом воинствующими эгои-
стами-индивидуалистами, мир отъявленных злодеев, потенциальных и 
реальных разбойников и убийц.  

Столь мрачная картина природы человека – продукт реализации 
идеи о врожденной порочности не только перволюдей, но и современного 
Гоббсу человечества, погрязшего в бесконечных религиозных, граждан-
ских и прочих войнах. Вот почему для мира, в котором обитали и Гоббс, 
и Гроций, главной проблемой была война. Даже в Париже, в том самом 
Париже, где Гоббс создавал своего «Левиафана», было крайне неспокой-
но, как и во всей Франции, приютившей знаменитого философа, истекав-
шей кровью, страдающей от гражданской войны [2, p. 9]. Таков мрачный 
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контекст творения Т. Гоббса. Он выстроил свою модель «естественного 
состояния» по образу и подобию гражданской войны другой историче-
ской эпохи – эпохи модерна. 

Предельно возможной на тот момент форме этатизма Гоббс проти-
вопоставил состояние крайней анархии – своего рода анархический бес-
предел, свойственный обществу с разрушенной государственностью. 
В XXXI главе эта мысль выражена им довольно четко: «естественное со-
стояние, т. е. состояние абсолютной свободы, в каковом пребывают люди, 
не являющиеся ни суверенами, ни подданными, есть анархия и состояние 
войны» [3, c. 276]. Из крайности в крайность и от войне к войне двигалась 
мысль философа. Альтернативой абсолютизму у Гоббса могла быть толь-
ко абсолютная анархия – результат разрушения былой государственно-
сти. Именно таким ему виделось инобытие общества с абсолютистской 
государственностью. Как видно, между «естественным состоянием» Гоб-
бса и реальными гражданскими войнами эпохи модерна обнаруживаются 
сходные черты. 

Правда, сам Гоббс, рассуждая об истоках «войны всех против 
всех», связывает их не только с отсутствием «общей власти, держащей 
всех … в страхе», но и с тем, что «люди равны от природы». Таковы глу-
бинные истоки этой войны, связанные помимо «абсолютной свободы» и с 
другим естественным правом – равенством. Последовательно переходя от 
равенства к взаимному недоверию между людьми, основные причины та-
кой войны Гоббс все же находит в так называемой «природе человека». 
И в качестве таких причин он выделяет, во-первых, соперничество, во-
вторых, недоверие, в-третьих, жажду славы [3, c. 93, 94, 95].  

Спору нет, все три склонности, которые Гоббс выделил у «естест-
венного человека», так или иначе проявляли себя в деятельности не только 
европейцев эпохи модерна, но и первобытных людей. Другое дело, что 
«перволюдям» в не меньшей степени были присущи и солидарность, и 
взаимопонимание, и взаимопомощь. Не темные инстинкты, а именно кол-
лективные ценности помогли первобытным людям выжить в суровых ус-
ловиях. В устах Гоббса вполне органично прозвучало бы замечание, неко-
гда высказанное Августином: «Если младенцы невинны, то не из-за отсут-
ствия воли причинить вред, а из-за недостатка силы». Разделять подобную 
точку зрения – значит существенно искажать и извращать всю историю 
первобытности, восточных и востокоподобных цивилизаций. Неслучайно 
М. Салинз, изучив исторические корни собственной цивилизации, резюми-
рует: «Западная цивилизация была построена на извращенном и ошибоч-
ном представлении о человеческой природе» [4, p. 112]. Человек, по его 
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мнению, дитя соответствующей культуры. Главная же ошибка Гоббса и его 
последователей в излишней биологизации природы человека, в результате 
которой первобытные люди выглядят сущими зверями.  

Небезынтересно отметить, что о «звѣриньскомъ образе» жизни 
славянских соседей полянской Киевщины, древлянах, словно предвосхи-
щая Гоббса, писал в свое время и автор «Повести временных лет»: «жи-
вяху звѣриньскимъ образомъ, живоуще скотьски». Не лучшего мнения он 
был о радимичах, вятичах и северянах: «живяху в лѣсѣ, яко же и всякий 
звѣр» [5, c. 10–11]. Давно замечено, что столь негативная характеристика 
славянских обычаев была дана летописцем под влиянием другого доку-
мента – Хроники Георгия Амартола. Впрочем, этого не скрывал и сам ав-
тор «Повести», которому, в отличие от Гоббса, были совершенно чужды 
любые аналогии с эпохой генезиса капитализма. Живописуя образ жизни 
восточных славян, летописец мыслил совершенно иными категориями, не 
содержащими и намека на индивидуализацию общественной жизни. 
В летописной картине не нашлось места ни для одиночества, ни для стя-
жательства, ни для накопительства – характерных примет европейского 
образа жизни эпохи модерна, искусственно перенесенных Гоббсом в на-
чало времен. На этот прием, свойственный не только Гоббсу, но и другим 
философам, жившим в ту же эпоху, обратил внимание еще Ж.-Ж. Руссо. 
Он подчеркивал: «Все, беспрестанно говоря о потребностях, жадности, 
угнетении, желаниях и гордости, перенесли в естественное состояние 
представления, которые они взяли в обществе: они говорили о диком че-
ловеке, а изображали человека в гражданском состоянии» [6, c. 46]. 

Исторические соображения, конечно же, довольно значимы при 
выяснении того, как формировалась подобная модель и почему она пред-
ставляла собой инобытие английского гражданского общества эпохи мо-
дерна. Руководствовавшемуся именно этими соображениями К.Б. Мак-
ферсону еще в прошлом веке удалось убедительно показать, что «модель 
собственнического рыночного общества, и никакая другая, в сущности, 
соответствует современным конкурентным рыночным обществам, что 
каждый из ее постулатов необходим для того, чтобы произвести это соот-
ветствие, и что эта модель, и никакая другая, отвечает существенным 
требованиям общества Гоббса» [7, p. 61].  

Проблема современности отдельных положений политической тео-
рии Гоббса вообще и их значимости для конституционного строительства в 
англосаксонских странах в частности заслуживает специального рассмот-
рения. Здесь же важнее обратить внимание на крайний индивидуализм по-
стулатов Гоббса, индивидуализм собственнического толка, который под-
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черкивал К.Б. Макферсон, стремившийся к наиболее адекватному и точно-
му пониманию английской политической мысли XVII в. В процессе реше-
ния этой задачи он настаивал на «полезности понятия собственнического 
индивидуализма как центрального допущения либеральной политической 
теории» [6, p. VI, 377]. Именно это понятие определило название его моно-
графии, именно ему он посвятил не только начальные, но и заключитель-
ные страницы своей книги. Неслучайно многие исследователи, включая 
уже упомянутого М. Салинза, склонны полагать, что именно К.Б. Макфер-
сону удалось лучше всех показать пробуржуазную направленность творче-
ства Т. Гоббса. Надо признать, что очень многие наши западные современ-
ники, «не обращая внимания на историю и культурное многообразие», се-
годня идут по пути, проторенному Гоббсом. Неудивительно, что «эти энту-
зиасты эволюционного эгоизма не признают классического буржуазного 
субъекта в своем портрете так называемой человеческой природы» [4, p. 2]. 

Налицо вымышленный, искусственный характер «естественного 
состояния», в котором живут и действуют вымышленные Гоббсом то ли 
люди, то ли звери. Предложенная им теория природы человека, вне вся-
ких сомнений, представляет собой целую серию постулатов гипотетиче-
ского свойства. Само же «естественное состояние» понадобилось Гоббсу 
для демонстрации исходного состояния догосударственного общества, 
застигнутого в ожидании перехода в новое качество.  

Итак, «естественное состояние» виделось Гоббсу как нечто более 
раннее, предшествующее гражданскому обществу. Но было бы крайним 
упрощением рассматривать его только в качестве творца юридических и 
политических фикций. Наряду с несомненными проявлениями идеалисти-
ческого конструктивизма в творчестве Гоббса обнаруживают себя и черты 
конструктивизма реалистического. Мыслитель верно подметил, что всем 
представителям рода человеческого, в какую бы эпоху они не жили, при-
суще стремление к безопасности и порядку. Подобное стремление, по мыс-
ли Гоббса, разделял и «естественный человек», который, пытаясь обеспе-
чить себе самозащиту и самосохранение, избежать страданий и боли, за-
ключал договор с такими же одинокими и столь же агрессивными людьми. 
Для достижения желанной цели – безопасного сосуществования друг с 
другом по этому договору – они добровольно передали все свои права и 
свободы кому-то одному из своей среды – новоявленному суверену, кото-
рый теперь был вправе требовать полного повиновения от своих поддан-
ных. Так потребность в общественной безопасности была сведена Гоббсом 
к индивидуальным потребностям «естественных людей», преследовавших 
эгоистические цели личной самозащиты, самосохранения и благополучия, 



№ 1 (63) 2021 

 
75 

вступивших в договорные отношения и породивших своими действиями 
государство. Касаясь этого важного вопроса – «перехода от естественного 
состояния к гражданскому», И.Ш. Зарка отметил: «В самом деле, мы все 
еще плохо понимаем, что делает этот пассаж возможным. Действительно, 
как мы можем перейти от логики конфронтации и войны к социальному 
пакту, который подпадает под юрисдикцию юридической логики? Други-
ми словами, как перейти от факта к праву» [8, p. 41]. 

О вопросах, связанных с переходным от первобытности к цивили-
зации периодом, речь впереди. Здесь же надо отметить, что, создавая свою 
собственную теорию общественного договора, Гоббс практически не счи-
тался с эмпирическими фактами, реальной истории он предпочел геомет-
рию с ее наглядностью, ясными и четкими положениями, самоочевидными 
принципами. Тем поразительнее та неожиданная поддержка, которую не-
которые из его логических построений находят со стороны виднейших со-
временных антропологов – М. Мосса и М. Салинза. В результате необычно 
тонкого прочтения знаменитого творения первого вторым было сделано 
весьма интригующее признание: «С точки зрения Мосса, как и по Гоббсу, 
подструктурой общества является война. В специфическом, социологиче-
ском смысле. "Война каждого с каждым"» [9, c. 160].  

Принимая тезис об «угрозе войны», перманентно витавшей над пер-
вобытными коллективами, М. Салинз, подобно Моссу и Гоббсу, квалифи-
цирует первобытность как «эпоху повышенного страха и враждебности» 
[9, c. 163]. При таком подходе даже знакомый многим отечественным ав-
торам потлач выглядит в качестве «сублимации тяги к войне», а реципрок-
ные отношения приобретают преимущественно договорной характер. Вы-
ходит, что Мосс, развивая свое учение о всеобщей системе обмена дарами, 
повсеместно свойственной первобытности, независимо от Гоббса пришел к 
сходным выводам. В самом деле, задолго до французского антрополога 
Т. Гоббс чисто дискурсивным путем сформулировал свой «первый и ос-
новной естественный закон», согласно которому «следует искать мира и 
следовать ему» [3, c. 99]. Другое дело, что, приводя конкретные примеры 
«тонких взаимоотношений между деревнями и людьми», Моссу удалось 
показать, «как при постоянной угрозе войны празднества и обмен прими-
ряют между собой примитивные группы» [9, c. 162].  

По Салинзу, первобытные коллективы, действительно, заключали 
договоры со своими соседями, но не в индивидуальном порядке. Вступая 
в договорные отношения с подобными себе общностями – с такими же 
первобытными коллективами: кланами и племенами, первобытные люди 
преследовали главную цель – обеспечение мира. Эта мысль звучит реф-
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реном у Салинза, нашедшего африканскую параллель меланизийским 
примерам Мосса. Он приводит высказывание одного из бушменов: «Са-
мое худшее, что можно сделать, – не дарить подарков. Когда люди друг 
друга не любят, но один из них дарит подарок, а другой вынужден его 
принимать, это обеспечивает мир между ними. Мы отдаем то, что у нас 
есть. Это способ жить вместе» [9, c. 169].  

Ни Мосс, ни Салинз не стремились увековечить буржуазные 
взгляды на природу человека. Ни тот ни другой не приняли гоббсианской 
картины перехода от первобытности к цивилизации, оценив ее как сугубо 
упрощенную, исключавшую промежуточные этапы и формы. Одним из 
таких этапов на пути к государству и цивилизации выступает вождество, 
которое, как стало достоверно известно, далеко не всегда перерастало в 
государство. Наряду с вождествами в течение исторически длительного 
времени сохранялись и многочисленные племена, которые периодически 
оказывали достойное сопротивление соседним государствам и представ-
ляли собой альтернативные им политические структуры. Проблема пере-
ходного периода вместе с разнообразием этапов и форм, путей к цивили-
зации совершенно выпала из поля зрения не только Гоббса, но и всех 
ранних теоретиков социального контракта. Не могли они предвидеть и 
того, что тотальный обмен дарами, столь характерный для эпохи перво-
бытности «всеобщий договор», не приводил ни к обособлению публич-
ной власти от общества, ни к возникновению государства. Ибо главная 
цель, которая преследовалась первобытными людьми в таком обмене и в 
таких договорных отношениях, – вовсе не создание «общества политиче-
ского», а «примирение общества сегментарного» [9, c. 157]. 

Как бы то ни было, из философов эпохи модерна первый, кому уда-
лось научно разработать развернутую теорию общественного договора, 
был именно Т. Гоббс. Общественный договор, с его точки зрения, был «со-
бытием», во время которого люди объединились и уступили некоторые из 
своих личных прав, чтобы другие уступили свои. Например, один человек 
отказывается от своего права убить другого человека, если тот в свою оче-
редь поступит точно так же. Это привело к созданию государства, суверен-
ного образования, каким были люди, находящиеся отныне под его властью, 
которое теперь создавало бы законы для регулирования социальных взаи-
модействий. Следовательно, жизнь этих людей уже не была «войной всех 
против всех». Весь договорный процесс является взаимным переводом его 
участников в качественно новое, теперь уже гражданское, политическое 
состояние, которое сопровождалось кардинальным изменением их статуса. 
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Как видно, чтобы выйти из естественного состояния и войти в граж-
данское общество, согласно Гоббсу, необходимо было заключить договор. 
Но сам философ утверждал, что любые договоры невозможны в таком со-
стоянии, когда отсутствуют законы и общая власть, способная принуждать 
к соблюдению соглашений. Поэтому без общей власти, которой должны 
подчиняться участники договорных отношений, будет ничтожен даже Вет-
хий Завет. Дело в том, что при отсутствии такой власти любой, кто испол-
нит соглашение первым, не будет уверен, что другой исполнит его вообще. 
Гоббс ясно дает понять: «Законы и договоры сами по себе не дают исхода 
из состояния войны всех против всех» [1, c. 663]. В поисках выхода из этой 
затруднительной ситуации он дополняет свою первоначальную концепцию 
«естественного состояния» двумя идеями: естественных законов и феноме-
на Бога. Законы были призваны обеспечивать действенность возложенных 
на себя участниками соглашения обязательств. Бог же рассматривался в ка-
честве носителя общей для них власти, обеспечивающей соблюдение зако-
нов. Поясняя свою мысль, философ отмечает: «Поэтому все, что два чело-
века, не подчиненные гражданской власти, могут сделать, – это заставить 
друг друга поклясться тем Богом, которого они боятся» [3, c. 109]. Таким 
образом, даже у людей, находившихся в естественном состоянии, появля-
лась возможность заключить общественный договор. 

Касаясь деталей этой идейно-теоретической конструкции, Гоббс 
полагает, что человек может либо отказаться от своего права, либо пере-
дать его другому участнику соглашения. В определенной мере и то и дру-
гое предполагает ограничение свободы, препятствующее контрагенту вос-
пользоваться своим правом на то же самое. Далеко не случайно взаимную 
передачу права Гоббс называет договором. Когда же речь идет об особом 
договоре – общественном договоре, реализация которого приводит к появ-
лению политического сообщества – государства, то возникает настоятель-
ная потребность в детализации составных частей этого громоздкого меха-
низма. Именно эта задача решается в XVII главе «Левиафана», в которой 
государство предстает как искусственное образование – продукт соедине-
ния множества людей, вступивших в особые договорные отношения – «до-
говор всех со всеми». При этом «каждый как бы говорит каждому: я даю 
этому человеку или этому собранию полномочие или уступаю ему мое 
право самому управлять собою с тем, чтобы и ты также дал ему полномо-
чие и уступил бы ему твое право управлять тобой» [1, c. 667]. 

Казалось бы, авторская позиция предельно ясна: множество людей, 
движущихся к заветной цели – к созданию государства, идут по пути вза-
имных уступок и компромиссов, отчуждая в пользу друг друга свои права 
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и полномочия. Но только что рассмотренному фрагменту предшествует 
фрагмент иного содержания, в котором проводится мысль о необходимо-
сти перенести «на какое-нибудь одно лицо, единое или коллективное», во-
все не личные права и полномочия, а «личную власть и силу». Ибо в этом 
случае речь идет об учреждении общей власти, способной погасить не 
только внутреннюю вражду, но и обеспечить защиту «государства и лю-
дей» от внешних врагов. Одновременно с уточнением авторского понима-
ния государства, которое «есть нечто большее, чем союз или согласие», 
чем «множество людей», здесь обосновывается и другой путь движения к 
государству. Как и в предыдущем случае, каждый член общества должен 
был смириться с отчуждением своих личных атрибутов, но теперь наблю-
дается появление привилегированного субъекта – суверена, в пользу кото-
рого и происходит отчуждение всей личной власти и силы каждого челове-
ка. Таким образом, главным выгодоприобретателем становится суверен, 
«воле и суждению» которого каждый человек должен будет «подчинять 
свою волю» [1, c. 667]. Поэтому на первом плане здесь оказывается вовсе 
не общественный договор, а другие категории – власть и воля. 

Общественный договор – доминанта заключительной части главы, 
посвященной происхождению государства. Гоббс завершит ее строками: 
«По заключению такого договора все множество людей обращается в одно 
лицо и называется государством или республикой. Таково происхождение 
того великого ЛЕВИАФАНА, или того смертного Бога, которому мы, по 
милости бессмертного Бога, обязаны миром и безопасностью» [1, c. 667].  

Легко заметить, что в приведенном высказывании нет даже намека 
на возможность заключения договора между народом и сувереном. От-
сутствие прямого указания или даже обмолвки по поводу такой возмож-
ности ни в коей мере нельзя признать случайностью, в противном случае 
Гоббсу пришлось бы выдвигать и раскрывать идеи об ответственности 
суверена перед народом, о его участии в общественном договоре в каче-
стве одной из сторон этого соглашения. Для Гоббса, сторонника полной 
передачи прав и полномочий суверену, и то и другое совершенно непри-
емлемо. Неудивительно, что в более позднем издании своего «Левиафа-
на» (1668), которое вышло в свет в латинском переводе, мыслитель, как 
верно подметил А.Ф. Филиппов, настойчиво проводит идею иного тол-
ка – идею «авторизации». Суть ее сводится к тому, что «суверен получает 
полноту прав по соглашению, в котором сам не участвует» [10, c. 32]. Сам 
же Гоббс в другом своем произведении – «О гражданине», вышедшем в 
1642 г., настаивает на том, что лица, «обладающие верховной властью в 
государстве, не являются связанными перед кем бы то ни было различ-
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ными соглашениями» [11, c. 116]. Здесь, как и в английском издании «Ле-
виафана», философ допускает передачу верховной власти монарху лишь 
на определенный срок, а наряду с монархией допускает существование 
аристократии и демократии. 

Зато в «Бегемоте», написанном как продолжение «Левиафана» в 
1668 г. после Реставрации Стюартов, мы не встретим прямого указания да-
же на общественный договор. В этом произведении Гоббса больше занима-
ли перипетии гражданской войны, развернувшейся в Англии между рояли-
стами и революционерами. Показав себя принципиальным противником 
гражданской войны, идейным врагом любой оппозиции королевской вла-
сти, Гоббс обосновывает ее легитимность, полагаясь на принцип наследо-
вания, в силу которого правящая тогда династия Стюартов якобы обладала 
давним наследственным правом. В его трактовке оно восходит к временам 
нормандского завоевания. По словам самого Гоббса, «в 1640 г. в Англии 
существовало монархическое правление», а «правивший тогда король Карл, 
первый из носивших это имя, царствовал в силу наследственного права, на-
считывавшего свыше шестисот лет» [12, c. 591]. Таким образом, рацио-
нальная модель легитимизации верховной власти сводится к идее мнимого 
династического континуитета, начало которого отнесено к 1066 году. 

Судя по всему, Гоббс полагал, что народ, начиная с Вильгельма 
Завоевателя, добровольно передал верховную власть нации в руки своих 
королей и их наследников. Казалось бы, что такое предположение явно 
противоречит выводам самого Гоббса, содержащимся в XVII главе пер-
воначального варианта «Левиафана». Здесь он противопоставляет госу-
дарство, возникшее путем насилия, государству, учрежденному людьми, 
добровольно передавшими «верховную власть человеку или собранию 
людей» [1, c. 668]. Но «для теории естественного права», по меткому за-
мечанию Г. Еллинека, «вопрос о возникновении государства … есть во-
прос права», а государство, «созданное путем завоевания» наряду с «до-
говорным государством» рассматривалось «как основанное на правовых 
актах». Такое же видение происхождения государства было присуще 
«средневековой теологической схоластике», представители которой, дей-
ствительно, могли узаконить многие злоупотребления своих правителей, 
включая захваты чужих территорий. Налицо стремление к удержанию 
идейного наследия Средневековья, обнаружившее себя в творчестве тео-
ретиков юснатурализма [13, c. 274]. Это же стремление проявилось в 
XIX главе «Левиафана», где рассматриваются различные виды госу-
дарств, основанные на установлении, а также проблема преемственности. 
В данной главе английская монархия с ее вековыми наследственными 
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правами выглядит гораздо предпочтительней собрания, облеченного вер-
ховной властью. Не скрывая своих монархических симпатий, Гоббс от-
мечает, «что при монархии человек, обладавший верховной властью, 
потомок рода, являющегося носителем верховной власти на протяжении 
600 лет, человек, которого одного называли сувереном, который каждым 
из своих подданных титуловался величеством и беспрекословно призна-
вался королем ...» [3, c. 145]. Вопреки очевидным фактам автор «Левиа-
фана» настойчиво проводит мысль о том, что между Вильгельмом I и 
Карлом I, принадлежащими к совершенно разным династиям, якобы 
существовала прямая правовая преемственность. 

В позднейшем, латиноязычном, варианте «Левиафана», опублико-
ванном в том же году, в каком был написан «Бегемот», «Гоббс как бы 
усиливает идею об абсолютистско-монархическом характере верховной 
власти» путем замены английского термина «commonwealth» на латин-
ское слово «monarchia». Другой же латинский термин – «civitas», обычно 
применявшийся для обозначения государства, слишком тесно ассоцииро-
вавшийся с государством-республикой, теперь употреблялся в порядке 
исключения [3, c. 624–625]. Хотя Гоббс создавал свою теорию генезиса го-
сударства в качестве универсальной, он не мог оставаться равнодушным к 
событиям, происходившим в своей собственной стране. Своеобразной ре-
акцией не только на Реставрацию Стюартов, но и на предшествующие ей 
революционные события стали, по крайней мере, две идеи – идея усиле-
ния абсолютистско-монархического характера верховной власти и идея о 
ее вековых наследственных правах. 

Как бы то ни было, сложносоставная концепция Гоббса, сочетаю-
щая в себе самые разные идеи, индивидуализм и волюнтаризм, юснатура-
лизм и контрактаризм, была и остается ярким примером мастерского 
применения искусственных конструктов к разрешению труднейшей про-
блемы происхождения государства. Эволюция же взглядов выдающегося 
мыслителя на форму правления в контексте событий и процессов, проис-
ходивших на его родине, заслуживает углубленного анализа, который 
выходит за рамки настоящего исследования. 
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THOMAS  HOBBES  ON  THE  ORIGIN  OF  THE  STATE:   
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OF  THE  COMBINED  CONCEPT 
 

The topical task of the national legal science at the present stage of its devel-
opment is the need to rethink the works of the classic of iusnaturalism and con-
tractarism – Thomas Hobbes, who made a great contribution to the develop-
ment of the ideological and theoretical foundations of the state and law of the 
Euro-Atlantic civilization. Purpose: to give a comprehensive analysis of the 
etatgenetic concept of Thomas Hobbes. Methods: the author uses the methods 
of dialectical and formal logic, interpretation, as well as historical, logical, 
problem-theoretical, comparative, textual methods. Results: The historical 
context in which this concept was formed is studied. The fundamental princi-
ples that permeate the entire content of this concept are revealed: individualism 
and voluntarism. Its essential characteristics are given, which reflect a com-
plex, bizarre combination of very different principles: idealism and realism, 
outright fiction and empiricism. The natural law and contractual principles are 
particularly prominent among them. Their combination with the leading role of 
the social contract determined the essence of the concept under consideration. 
It is reported that despite the broadest application of a purely discursive ap-
proach, Thomas Hobbes deservedly gained worldwide fame as a result of the 
masterly implementation of his artificial constructs in the process of scientific 
solution of the most complex problem of the origin of the state. 
Keywords: «natural state»; «war of all against all»; origin of the state; «Levia-
than»; social contract; individualism; voluntarism. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ   
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НАУК  АНТИКРИМИНАЛЬНОГО  ЦИКЛА 
 

Дальше действовать будем мы! 
В. Цой 

 
В свете объединения наук антикриминального цикла в одну общую науч-
ную специальность встает вопрос о «лидере» этой науки. Цель статьи – 
убедить читателей в том, что «лидером» должна быть наука уголовного 
процесса. Методы: диалектической и формальной логики, сравнения, 
описания, интерпретации. Также использовались приемы риторической 
аргументации. Главный довод, приводимый авторами в пользу своей по-
зиции, основан на новом типе постклассического правопонимания, со-
гласно которому право – это процесс. Поэтому реальное уголовное пра-
во – это смысл текста статьи (статей) Уголовного кодекса в контексте ре-
золютивной части обвинительного приговора, иного окончательного про-
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цессуального решения по делу. Результаты: сделан вывод о том, что со-
временная наука уголовного права, оставаясь догматической, находится в 
плену устаревших («классических») представлений об уголовной ответ-
ственности, уголовно-правовом отношении, их основании и возникнове-
нии, а также прочих концептов материального детерминизма. Предлага-
ется сделать научной методологией процессуальный детерминизм, с его 
установкой на первичность процесса и производность материально-
правовых явлений, включая само уголовное право, от процесса. В статье 
по подобию лютеровских тезисов изложены возражения против догмати-
ки и основы реформации уголовно-правового знания. 
Ключевые слова: наука уголовного процесса; наука уголовного права; 
материальный детерминизм; процессуальный детерминизм; этатизм; дог-
матика. 
 

В контексте более чем вероятного и скорого изменения номенкла-
туры научных специальностей и связанного с ним объединения научных 
специальностей антикриминального цикла в общую науку актуальным 
становится вопрос о том, кто будет в этой науке «главным». 

Мнения научной общественности по этому вопросу, как и по во-
просу самого объединения, разделились1. Наиболее вероятные претен-
денты на место «лидера» – наука уголовного права и наука уголовного 
процесса. Каждая из них является ведущей в своей «родовой» специаль-
ности. Наука уголовного права таковой является по отношению к наукам, 
ныне входящим в специальность 12.00.08 – Уголовное право и кримино-
логия, уголовно-исполнительное право, а наука уголовного процесса – по 
отношению к наукам, ранее входившим в специальность 12.00.09 – Уго-
ловный процесс, криминалистика, судебно-экспертная деятельность, опе-
ративно-разыскная деятельность. Науки, относящиеся к другим специ-
альностям, самостоятельного теоретико-методологического значения не 
имеют. Более того, они, так и или иначе, примыкают к уголовному про-
цессу, «обслуживают» его и выстраиваются в его фарватере. 

Наш основной партнер-конкурент – наука уголовного права. Пред-
ставители ее и даже некоторые ученые-процессуалисты априори призна-

                                                 
1 Представление об этом дают результаты опросов (см.: Ваше отношение к об-

суждаемому объединению в России научных специальностей 12.00.09, 08, 11, 12 в одну 
специальность? [Электронный ресурс]. URL: https://www.iuaj.net/node/2886 (дата обра-
щения: 15.01.2021) ; Какая наука будет наиболее значимой в новой объединенной науч-
ной антикриминальной специальности? [Электронный ресурс]. URL: https://www.iuaj. 
net/node/2901 (дата обращения: 15.01.2021).  
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ют уголовное право ведущей научной дисциплиной в сфере знаний о пре-
ступлениях и правовых средствах борьбы с ними. В пользу науки уголов-
ного права говорит традиция, издавна сложившаяся в правоведении. 
И это, пожалуй, все. Остановимся на данном моменте подробнее. 

Привычка считать науку уголовного права «царицей» наук анти-
криминального цикла связана с определенным типом правопонимания, 
который мы называем материальным детерминизмом [1]. Это классиче-
ский, если угодно, догматический тип понимания права, для которого ха-
рактерны метафизический нормативизм и этатизм [1]. Если кратко, то ма-
териальный детерминизм – это вера (аксиоматическое положение) в то, 
что творцом всего правового является государство. Государство и соз-
данное им право (закон) существуют объективно, независимо от нас.  

Мы же, сторонники процессуального детерминизма, напротив, счи-
таем, что правовые явления (включая преступление и наказание) создаются 
в «процессе» самими его участниками. Мы убеждены, что идеология мате-
риального детерминизма – это авторитарная правовая идеология. А мы – за 
демократию. Отсюда непримиримость наших позиций. 

Центральным в материальном детерминизме является представле-
ние о первичности государственного, «объективного» материально-пра-
вового начала по отношению к субъективному – процессуально-правовому 
началу. Вокруг него разворачивается система постулатов, составляющих 
мировоззрение (идеологию) «материалистов». Все они легко узнаваемы по 
книгам об уголовном праве и процессе. Укажем эти постулаты. 

1. Уголовно-правовое отношение возникает между государством и 
преступником в результате совершения преступления. Отсюда и первич-
ность материального (уголовно-правового) начала по отношению к уго-
ловно-процессуальному, первое порождает второе. Процессуальное де-
терминировано материальным. 

2. Уголовный процесс осуществляется на уголовно-правовом осно-
вании, уголовно-процессуальные отношения возникают и развиваются на 
базе уголовно-правового отношения. С этим связано представление о слу-
жебной, «инструктивной» роли процесса. 

3. Уголовный процесс является применением норм уголовного пра-
ва в конкретных делах. Обеспечивать реализацию воли государства, во-
площенную в уголовном законе, к преступнику – вот назначение (служеб-
ное) уголовного процесса. Такова логика материализма. 

4. Уголовно-процессуальное связано с категорией «форма», уголов-
но-правовое – с содержанием. Существуют даже термины «материальное 
уголовное право» и «формальное уголовное право». То есть уголовно-
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процессуальное право формально. В свою очередь, интуитивно «содержа-
ние» ближе к сущности явления. Это ядро, а форма (оболочка) есть нечто 
поверхностное, вторичное. Поэтому все сущностно связанное с правовым 
противодействием преступности обычно относят к уголовному праву: уго-
ловную политику (ее часто отождествляют с уголовно-правовой полити-
кой), уголовно-правовую систему противодействия преступности, уго-
ловно-правовую охрану общественных отношений, уголовно-правовое 
воздействие» и т. д. и т. п. О процессе же забывают. 

5. Право на наказание (на привлечение к уголовной ответственно-
сти) возникает у государства с момента совершения преступления. Это 
ретроспективная уголовная ответственность1. Отсюда распространенное 
мнение, согласно которому цель уголовного процесса в том, чтобы реали-
зовать право государства на наказание преступника.  

5. Основание уголовно-правового отношения (уголовной ответст-
венности, наказания) существует объективно и неизменно с момента со-
вершения преступления. На это указывает формулировка ст. 8 УК РФ. 
При таком подходе уголовный процесс понимается как деятельность, свя-
занная с установлением (доказыванием) этого материального основания. 
Доказывание субъектно, а потому субъективно и, соответственно, не все-
гда может привести к достижению желаемой цели. Между тем матери-
альное уголовно-правовое основание объективно. Создается впечатление, 
что уголовный процесс – это нечто частное, преходящее, субъективное и 
даже (случается) ошибочное. В то время как уголовное право есть нечто 
общее, существующее объективно, вне процесса: объективное уголовное 
право государства на реализацию уголовно-правовых норм, на наказание 
преступника существует независимо от нас. 

С представлением об объективности основания (уголовной ответ-
ственности, уголовно-правового отношения) связаны тезисы о неотвра-
тимости уголовной ответственности, неизменности уголовно-правового 
основания (невозможности его изменения в ходе процесса по воле сторон, 
то есть по соглашению, как это может быть в американском процессе2), 
раскрываемости (потенциальной) каждого преступления. Отсюда корни 
теории следственного (поискового) процесса и карательного типа уголов-
ной политики, нацеленной на искоренение преступности. 

                                                 
1 О «проспективной» уголовной ответственности как спекулятивном представ-

лении промолчим. Заметим лишь, что материалистическому типу мышления спекуляции 
не чужды.  

2 Отсюда гордость великороссов за их более нравственный, по сравнению с 
американским, уголовный процесс. 
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6. Венчает систему постулатов материального детерминизма кон-
цепция материальной «объективной истины». Установление оной отно-
сится к компетенции и обязанности следователя, судьи, прокурора, мож-
но сказать, Государства, реализующего уголовно-правовые нормы и ка-
рающего преступников.  

Эти постулаты, доминировавшие в советской науке, и поныне со-
ставляют основу мировоззрения большинства «криминалистов» традици-
онной ориентации.  

Материальный детерминизм естественен для следственной доктри-
ны уголовно-процессуального права, которая в настоящее время прячется 
за более благовидными названиями: «поисковый», «объективно-истин-
ный», «смешанный» тип уголовного процесса и пр. Суть одна: авторитар-
ное государство через уголовный процесс применяет уголовный закон к 
преступникам для охраны общественных отношений. Уголовный процесс 
легализует эту государственную уголовно-правовую расправу. Даже рито-
рика о правах человека и умеренные рассуждения о состязательности не 
меняют этой «объективной реальности», отраженной в антикриминальной 
науке. 

Сложившийся понятийный аппарат, профессиональный язык ми-
ровоззрения материального детерминизма, как и примыкающая к нему 
следственная идеология уголовного процесса, – вот что консервирует 
правосознание, не дает правовой системе противодействия преступности 
в нашей стране измениться – провести реформы. 

Корни материального детерминизма, господствующего в теории 
уголовного права и уголовного процесса, лежат в более глубоких слоях 
правоведения, а именно в теории государства и права. Современная тео-
рия государства и права является по своей сути «теорией материального 
права» [2, с. 18]. В ее основе – этатистская схема, по которой государство 
посредством права регулирует (упорядочивает) общественные отноше-
ния. Процесс создается государством для применения уже готового «объ-
ективного», материального права. Доказывание (установление) объектив-
но существующего материально-правового основания, которое имеет ме-
сто в процессе, не затрагивает самой нормы права. В ходе процесса про-
исходит толкование, но не конструирование правовых норм1. «Право» 
(материальное, государственное право) остается неизменным – таким, ка-
ким его создал государственный законодатель. Объективное (материаль-

                                                 
1 Согласно классическим представлениям законо(право)творчество и реализация 

норм права (правоприменение) – две различные сферы правовой действительности. 
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ное) право находит через процесс (правоприменения) субъекта, которому 
оно было потенциально адресовано.  

Таков, как принято говорить в непозитивистских философско-
правовых кругах, «приказной тип правопонимания»1. Если проще, то пра-
во – это то, чем начальник от имени государства управляет своими безро-
потными подчиненными (ставя себя выше «закона» или, по крайней мере, 
вне его, пока не одернул вышестоящий «начальник»). Указанная догма-
тическая правовая доктрина поддерживает систему представлений отрас-
левиков о своем «предмете» и «объекте» и позиционировании к ним 
субъекта познания. 

В отечественной теории права роль процесса, процессуального 
права, традиционно недооценивалась. В недавнем исследовании С.В. Вла-
совой этот вопрос достаточно хорошо изучен, и нам остается только со-
гласиться с основными ее выводами [4, с. 18, 19, 23–24, 43 и др.]. По мне-
нию автора, современная теория государства и права, будучи наследни-
цей советской теории государства и права, пропустила переворот, кото-
рый произошел в философии права на Западе. Классическое правопони-
мание сменилось неклассическим (постмодернистским), а последнее уже 
заменяется постнеклассическим. Одним из результатов этой научной ре-
волюции стало постулирование того, что в своей сущности право процес-
суально. Любое право как реальный феномен есть процесс. Суть поворота 
в правопонимании заключается в замене статичности (объективного пра-
ва) процессуальностью, в утверждении, что знаковое (текстовое) опосре-
дование, диалогичность, антропоцентризм есть атрибутивные (сущност-
ные) свойства права [5; 6; 7, с. 350–369]. На этом, в частности, настаивает 
получившая большое влияние теория коммуникативного права [8; 9]. 

Тезис о процессуальности права будет нашим первым и главным 
доводом в пользу того, что процессуальная наука является ведущей отрас-
лью правого знания о преступлении и привлечении к ответственности за 
него. Из этого тезиса последователями процессуального детерминизма вы-
водится ряд принципиально новых выводов. Прежде всего, о процессуаль-
ном правогенезе и нормативности как приобретаемом (в процессе) качест-
ве. Процесс из формы применения «готового права» становится инстанци-

                                                 
1 Заметим, что сфера частного права, где применяется диспозитивный метод 

правового регулирования, покоится на праве публичном, опирается на него. В основе 
правопорядка – государство и чиновничество – бюрократия. Чем «сильнее» государство, 
тем больше «бюрократии» – «этатизма» в науке. Это очевидно для всякого, кто может 
сравнить науку 1990-х и современную российскую юридическую науку. Более подробно 
свое мнение по данному вопросу мы высказали в специальной статье [3]. 
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ей правообразования [4, с. 43–46]. Далее следует вывод об онтологическом 
значении процесса, в том числе для уголовного права. В-третьих, это ан-
тропоцентризм как необходимое требование к правообразованию и «ре-
альному праву» (как средству правового воздействия): каждый участник 
процесса, заинтересованный в исходе дела, имеет доступ к нахождению 
права. Каждый, кто толкует, понимает смысл закона в ходе разрешения 
правового спора, причастен к становлению права-для-меня и права-для-
всех [4, с. 128–129, 134, 156–157]. 

Мы, процессуалисты, создали новую теоретическую модель уго-
ловно-правовой защиты населения и бизнеса от преступлений в XXI в. [4; 
10; 11; 12; 13; 14] раньше других отраслевиков. У наших конкурентов ни-
чего подобного нет. Это второй довод в пользу того, что теория уголов-
ного процесса должна считаться ведущей как наиболее просвещенная и 
прогрессивная отрасль юридического знания. 

Какие еще доводы в пользу теоретико-методологической роли 
уголовно-процессуальной науки для остальных наук антикриминального 
цикла можно привести? Перечислим их. 

1. Наука уголовного процесса по свой природе менее догматична, 
более междисциплинарна и имеет прямой выход на философию. Этим от-
крытым в философию (эпистемологию) «окном» является уголовно-
процессуальная теория доказательств и доказывания. В недрах науки уго-
ловного процесса заложена философская начинка, которая позволяет бро-
сить философский взгляд и на другие уголовно-процессуальные и уголов-
но-правовые явления. Этот внутренне присущий процессуалистике фило-
софский запал и проявил себя в переломный период, когда старое правове-
дение заменяется новым. Поэтому мы впереди всех прочих ученых. 

2. Криминальная процессуалистика наиболее открыта и приспо-
соблена для решения общетеоретических, методологических вопросов 
противодействия преступности. В том числе она позволяет ответить на 
вопрос о том, что такое уголовное право.  

На наш взгляд, это смысл текста статей Уголовного кодекса, за-
крепленный в процессуальных решениях по уголовному делу. Без уго-
ловного процесса Уголовный кодекс оставался бы просто текстом со 
скрытым смыслом. Уголовное судопроизводство есть раскрытие истин-
ного (нужного) смысла в тексте Уголовного кодекса [15, с. 417–418]. Ре-
альное, а не возможное (на бумаге) уголовное право (средство уголовно-
правового воздействия) – в процессе. Отсюда наша знаменитая формула: 
Уголовный кодекс + уголовный процесс = уголовное право [16]. Отсюда 
и очевиден ответ на вопросы о том, что важнее: процесс или «материаль-
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ное уголовное право»? что детерминанта? Разумеется, процесс. Уголов-
ное право делается в процессе толкования и применения истолкованного 
текста статьи Уголовного кодекса по уголовному делу1. 

3. Уголовный процесс есть движение, диалог, развитие. Уголовное 
право – это статичность, реакционность, склеротичность, неспособность 
отреагировать на новые вызовы. Практика подтверждает это. Как показы-
вает опыт, правовое развитие, основанное на идеологии материального 
детерминизма, то есть совершенствование правовой базы противодейст-
вия преступности через внесение поправок в УК РФ, это тупиковый путь. 
Законодатель и некоторые горе-теоретики по специальности 12.00.08 во-
преки предупреждениям классиков о том, что «право – это равный мас-
штаб», что правовая норма должна быть максимально общим предписа-
нием, пытаются восполнить институциональную отсталость Уголовного 
кодекса через мелочную конкретизацию его Особенной части.  

Так, например, «правотворчество» по пути спецификации отдель-
ных элементов состава «предпринимательского мошенничества» завело в 
непроходимые дебри практику – на радость мошенникам, которым на ру-
ку все новые усложнения юридической техники. Между тем под общий, 
материнский состав мошенничества – хищение чужого имущества по-
средством обмана, можно подвести любой из ныне действующих специа-
лизированных составов мошенничества. Мошенничество и в экономиче-
ской сфере, и в Африке остается мошенничеством. Разумеется, если толь-
ко кое-кто, водящий рукой автора текста закона, не захочет создать спе-
циальные «отмазки» для неких «африканцев».  

Обвинение есть способ бытия уголовно-правовой нормы. Подве-
дение текста статьи УК РФ под конкретный случай осуществляется через 
выдвижение обвинения. Проверка судом и участием сторон обвинения 
превращает смысл текста Кодекса в настоящую «уголовно-правовую 
норму»2 – средство уголовно-правового регулирования.  

Необходимая правовому воздействию конкретизация достигается 
не через состав преступления, а в предмете обвинения. Нельзя объять не-
объятное – предусмотреть все возможные ситуации в тексте Уголовного 
                                                 

1 Для большей наглядности здесь будет полезна аналогия со стрельбой из писто-
лета. Патроны – это статьи Уголовного кодекса, пистолет – система уголовного процес-
са. Стрельба из пистолета и есть уголовный процесс. Ее эффект есть результат умения 
стрелка пользоваться оружием. Меткость уголовной политики зависит не столько от 
боеприпаса, сколько от умения участников уголовного процесса стрелять. 

2 «Давайте внесем в УК новый состав!», «Давайте дополним состав преступле-
ния новыми признаками!», – призывает догматик-материалист. «Давайте просто дока-
жем обвинение», – говорит процессуалист. 
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кодекса. Уголовный закон должен давать общую схему, а ее конкретиза-
ция осуществляется через обвинение в уголовном процессе. Уголовно-
процессуальные доказательства заменят в процессе «пробелы» уголовно-
го закона. Пресловутая проблема применения уголовного закона по ана-
логии, над которой мучаются лучшие умы науки уголовного права, реша-
ется легко, если выйти за пределы догматики. Наш совет: толкуй статьи 
Уголовного кодекса в формуле обвинения так, чтобы судья превратил ее, 
вынося обвинительный приговор, в средство уголовно-правового воздей-
ствия. 

4. Опыт более успешных государств (ныне господствующих в ми-
ре) показал, что опора на процессуальное право позволяет создать более 
гибкую и эффективную систему противодействия преступности. Мы име-
ем в виду англосаксонскую систему права, основанную на судебных пре-
цедентах. 

5. Создатели проекта судебной реформы исходили из «примата 
процессуального права перед материальным»1. 

6. Среди бывших и современных членов законодательного корпуса, 
Конституционного Суда РФ больше процессуалистов, а не непроцессуали-
стов: А.И. Александров, Е.Б. Мизулина, Т.Н. Москалькова, Т.Г. Морщакова 
и многие другие.  

Переходим к выводам. Представители науки 12.00.08 забыли об 
основах, вернее, им нечего сказать о них, судя по Общей части УК РФ и 
их научным штудиям. Они прозевали развитие философии права, оста-
лись на обочине научного развития. Догматизм и схоластика – единст-
венный способ их существования. Теоретические построения прошлого 
века определяют их уровень развития, что сказывается и на качестве уго-
ловного закона, и на эффективности уголовной политики.  

Ввиду отсутствия у науки уголовного права своей философии, 
ввиду нищеты теории уголовного права она не может быть лидером в но-
вой научной специальности. Наиболее проницательные исследователи из 
числа представителей науки 12.00.08 это сами признают. 

Надо исходить из того, что правовая система противодействия 
преступности основана на уголовно-процессуальном праве. Наука уго-
ловного процесса является лидером научного знания о правовом проти-
водействии преступности. Поэтому наилучший совет коллегам: станови-
тесь процессуалистами во всем уголовно-правовом – по-настоящему 
творческом, научном. 
                                                 

1 О Концепции судебной реформы в РСФСР : постановление Верховного Совета 
РСФСР от 24 окт. 1991 г. № 1801-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 44, ст. 1435. 
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THEORETICAL  AND  METHODOLOGICAL  SIGNIFICANCE   
OF  CRIMINAL  PROCEDURE  FOR  THE  REST   

OF  THE  SCIENCES  OF  THE  ANTI-CRIMINAL  CYCLE 
 

In the light of the unification of the sciences of the anti-criminal cycle into one 
general scientific specialty, the question of the «leader» of this science arises. 
Purpose: to convince readers that this should be the science of criminal proce-
dure. Methods: the authors use the methods of dialectical and formal logic, 
comparison, description, interpretation. Some techniques of rhetorical argu-
mentation are also used. The main argument advanced by the authors in favor 
of their position is based on a new type of post-classical law-based approach, 
according to which law is a process. Therefore, actual criminal law is the 
meaning of the text of the article (articles) of the Criminal Code in the context 
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of the operative part of a conviction, another final procedural decision in the 
case. Results: the authors conclude that the modern science of criminal law, 
while remaining dogmatic, is held captive by outdated («classical») ideas about 
criminal responsibility, criminal law relation, the basis for them and their ori-
gin, as well as other concepts of material determinism. It is suggested that pro-
cedural determinism should be a scientific methodology, focusing on the pri-
macy of the process and the derivation of substantive law phenomena, includ-
ing criminal law itself, from the process. In the article, in the likeness of 
«Luther's theses» objections to dogmatism and the foundations of the reforma-
tion of criminal law knowledge are presented.  
Keywords: science of criminal procedure; science of criminal law; material 
determinism; procedural determinism; statism; dogmatics. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СМАРТ-КОНТРАКТА  КАК  ПРАВОВАЯ   
ТЕХНОЛОГИЯ:  ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  И  ЗАРУБЕЖНАЯ   

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ПРАКТИКА 
 
Современный период развития общества и государства характеризуется 
цифровизацией всех сфер общественной жизни. Одним из инструментов, 
используемых в процессе цифровизации права, выступает смарт-конт-
ракт, рассматриваемый как программный код, предназначенный для 
функционирования в информационной системе и используемый в качест-
ве формы закрепления совокупности обязательств между сторонами и 
способа автоматизированного исполнения этих обязательств. Цель: срав-
нительно-правовой анализ практики законодательного закрепления поня-
тия «смарт-контракт» в нормативно-правовых актах различных госу-
дарств и обоснование возможности рассмотрения использования смарт-
контракта как правовой технологии. Методы: для достижения поставлен-
ной цели использовались общенаучные методы (системный, исторический, 
формально-логический), частнонаучные методы (математический, лин-
гвистический) и специально-юридические методы (сравнительного право-
ведения, правового прогнозирования, толкования права). Результаты: 
проведенное исследование позволило прийти к выводу о том, что исполь-
зование смарт-контракта можно рассматривать в качестве особого вида 
правореализационных правовых технологий, представляющего собой дея-
тельность, направленную на реализацию субъективных прав и юридиче-
ских обязанностей субъектов права, осуществляемую с использованием 
самоисполняемого программного кода, который существует в цифровой 
среде, позволяющего, во-первых, фиксировать и передавать определенную 
правовую информацию (в этом случае смарт-контракт рассматривается 
как один из видов письменной формы договора), а также автоматизиро-
вать исполнение обязательств при наступлении определенных условий 
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(в этом случае под смарт-контрактом понимается автоматизированный 
технический способ исполнения обязательства).  
Ключевые слова: цифровизация права; смарт-контракт; блокчейн; рас-
пределенный реестр; программный код; цифровые технологии; электрон-
ная форма сделки; автоматический способ исполнения обязательства; 
правовая технология; правореализационная технология.  
 

Уходящее в историю второе десятилетие XXI в. можно охаракте-
ризовать как десятилетие глобальной цифровизации. Современный мир 
все глубже погружается в цифровую среду, причем 2020 год стал допол-
нительным мощным катализатором внедрения цифровых технологий в 
нашу жизнь вследствие пандемии.  

Достижения последних лет в цифровизации финансовой сферы 
связаны с появлением продуктов, существующих исключительно в циф-
ровой форме, не имеющих материальных аналогов. Стремительно увели-
чивается объем мирового оборота криптовалюты, основанной на техноло-
гии блокчейн, заключающейся в выстраивании по определенному алго-
ритму криптографически закрепленной цепочки блоков, содержащих ин-
формацию о проводимых транзакциях. Самыми распространенными 
криптовалютами являются биткоин (BTC)1 и эфириум (ETH)2, а всего в 
мире на текущий момент насчитывается уже более 3000 наименований 
криптовалют3. Появилось и большое количество научной литературы, 
подробно рассказывающей о технологии блокчейн [1]. 

Развитие процесса цифровизации финансовой сферы обусловило 
необходимость ее регулирования и потребность в оперативной разработке 
законопроектов в данной области. Несмотря на то что финансовые опера-
ции с криптовалютой проводятся уже довольно давно, в Российской Фе-
дерации существенные сдвиги в части правового регулирования данного 
вида деятельности произошли только в 2019 г., когда Федеральным зако-
ном № 34-ФЗ были введены цифровые права как самостоятельный объект 
гражданских прав. В соответствии с п. 1 ст. 141.1 ГК РФ «цифровыми 
правами признаются названные в таком качестве в законе обязательст-
венные и иные права, содержание и условия осуществления которых оп-

                                                 
1 Bitcoin [Электронный ресурс]. URL: https://bitcoin.org/ru (дата обращения: 

15.10.2020). 
2 Buterin v. Ethereum Whitepaper [Электронный ресурс]. URL: https://ethereum. 

org/en/whitepaper (дата обращения: 10.11.2020). 
3 Все криптовалюты [Электронный ресурс] // Информ. портал финансовых пока-

зателей. URL: https://ru.investing.com/crypto/currencies (дата обращения: 10.11.2020). 
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ределяются в соответствии с правилами информационной системы, отве-
чающей установленным законом признакам. Осуществление, распоряже-
ние, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими 
способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны 
только в информационной системе без обращения к третьему лицу»1. 

Легальное закрепление получила и новая разновидность письмен-
ной формы сделок, осуществляемых с помощью электронных или иных 
технических средств. В юридической науке все чаще используется термин 
«смарт-контракт», который не имеет законодательно закрепленного опре-
деления и до сих пор используется в разных значениях в юридической, ин-
формационной, финансовой и иных сферах жизни общества. При этом ав-
тором термина «смарт-контракт» считается американский криптограф 
Н. Сабо, который еще в 1994 г. предложил использовать данный термин, 
понимая под ним «цифровое представление набора обязательств между 
сторонами, включающее в себя протокол исполнения этих обязательств» 
[2]. Как видим, сам автор термина рассматривает смарт-контракт, во-
первых, как внешнее выражение, «цифровое представление», способ за-
крепления обязательств во внешнем мире; во-вторых, как «протокол ис-
полнения этих обязательств». 

В аналитическом обзоре по теме «Смарт-контракты» Центрально-
го Банка РФ, вышедшем в октябре 2018 г., смарт-контракт определялся не 
как внешнее выражение договора, а непосредственно как сам «договор ме-
жду двумя и более сторонами об установлении, изменении или прекраще-
нии юридических прав и обязанностей, в котором часть или все условия 
записываются, исполняются и/или обеспечиваются компьютерным алго-
ритмом автоматически в специализированной программной среде»2. Осно-
вываясь на таком достаточно широком определении, под смарт-контрактом 
можно понимать, например, договор возмездного оказания услуг такси с 
использованием мобильного приложения, поскольку стороны договора за-
ранее знают сумму заказа, а после выполнения перевозки автоматически 
происходит транзакция списания денежных средств с банковской карты 
заказчика и их зачисление на счет исполнителя.  

                                                 
1 О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации : федер. закон от 18 марта 2019 г. № 34-
ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2019. № 12, ст. 1224. 

2 Аналитический обзор Банка России по теме «Смарт-контракты» [Электронный 
ресурс]. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/47862/SmartKontrakt_18-10.pdf (дата 
обращения: 10.11.2020). 
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Согласно указанному обзору под смарт-контрактом понималась 
уже не форма, а содержание – не способ цифрового представления дого-
вора во внешнем мире, а само соглашение между сторонами договора, 
исполнение которого обеспечено компьютерным алгоритмом. Этой же 
точки зрения первоначально придерживались и депутаты Государствен-
ной Думы РФ. В проекте федерального закона № 419059-7 «О цифровых 
финансовых активах» смарт-контракт рассматривается как «договор в 
электронной форме, исполнение прав и обязательств по которому осуще-
ствляется путем совершения в автоматическом порядке цифровых тран-
закций в распределенном реестре цифровых транзакций в строго опреде-
ленной им последовательности и при наступлении определенных им об-
стоятельств»1. В пояснительной записке к этому документу говорилось о 
том, что в законопроекте «законодательно закрепляется новый вид дого-
вора, заключаемого в электронной форме, – смарт-контракт»2. 

Таким образом, смарт-контракт при создании проекта закона пред-
лагалось рассматривать как отдельный вид правового договора. Ключевая 
роль в указанном определении отводилась словосочетанию «в распреде-
ленном реестре цифровых транзакций», под которым согласно проекту 
федерального закона № 419059-7 понималась «систематизированная база 
цифровых транзакций, которые хранятся, одновременно создаются и об-
новляются на всех носителях у всех участников реестра на основе задан-
ных алгоритмов, обеспечивающих ее тождественность у всех пользовате-
лей реестра». Технология распределенного реестра (Distributed Ledger 
Technology, или DLT) заключается в том, что вся информация, в частно-
сти база данных, хранится не на централизованном сервере, а распреде-
лена между узлами сети. Изменение информации, вносимое одним узлом 
в реестр, в течение небольшого промежутка времени отражается во всех 
копиях реестра сети. После подтверждения (валидации) корректности из-
менений, вносимых в реестр, информация записывается в блок цепочки 
блокчейна. Целостность реестра обеспечивается криптографическими ал-
горитмами3. 

                                                 
1 О цифровых финансовых активах : проект федер. закона № 419059-7 [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-7 (дата обращения: 10.11.2020). 
2 О цифровых финансовых активах : пояснительн. записка к проекту федер. за-

кона № 419059-7 [Электронный ресурс]. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-7 (дата 
обращения: 10.11.2020). 

3 Распределенные реестры и информационная безопасность: от чего защищает 
блокчейн [Электронный ресурс]. URL: https://habr.com/ru/company/bitfury/blog/341902 
(дата обращения: 10.11.2020). 
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Технология децентрализации хранения данных в блокчейне и невоз-
можности их несанкционированных изменений и компрометации открывает 
возможность для ее применения не только в финансовой сфере, но и в юрис-
пруденции, медицине, страховании – везде, где стороны заинтересованы в 
сохранности и защищенности данных. Также главным преимуществом 
блокчейн-технологии является прозрачность проводимых транзакций; при 
проведении сделок и контрактов с помощью блокчейна все участники про-
цесса будут знать о действиях своих контрагентов и партнеров. 

Данное уточнение существенно ограничивает виды электронных 
сделок, которые могут быть оформлены с использованием смарт-контракта. 
Фактически законодатель в проекте закона к категории сделок с использо-
ванием технологии смарт-контракта решил отнести только сделки, совер-
шаемые с привлечением блокчейн-технологий, так как именно они и по-
строены на использовании распределенного реестра цифровых транзакций.  

В п. 7 ст. 1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дано 
легальное определение распределенного реестра как «совокупности баз 
данных, тождественность содержащейся информации в которых обеспе-
чивается на основе установленных алгоритмов (алгоритма)»1. 

На стадии рассмотрения проекта Комитет по экономической поли-
тике, промышленности, инновационному развитию и предприниматель-
ству Государственной Думы РФ дал свое заключение № 3.8/522 «По про-
екту федерального закона № 419059-7 "О цифровых финансовых акти-
вах"», в котором было отмечено, что предложенные технологические 
термины требуют дополнительного обсуждения, так как «имеется высо-
кая вероятность устаревания используемых в законопроекте терминов» 
вследствие высокой динамики совершенствования цифровых технологий. 
В данном заключении на примере понятия «смарт-контракт» было пока-
зано, что некоторые термины, содержащиеся в проекте, «некорректно от-
ражают суть соответствующих технологических явлений»2. Комитет по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

                                                 
1 О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 31 июля 2020 г. 
№ 259-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2020. № 31, ч. 1, ст. 5018. 

2 По проекту федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых акти-
вах» : заключение Комитета по экономической политике, промышленности, инноваци-
онному развитию и предпринимательству № 3.8/522 [Электронный ресурс]. URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-7 (дата обращения: 10.11.2020). 



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика 

 
102 

предпринимательству Государственной Думы РФ охарактеризовал смарт-
контракт как «компьютерный алгоритм, позволяющий участникам рас-
пределенного реестра обмениваться активами», который «не может при-
знаваться видом гражданско-правового договора»1. 

Аналогичную позицию занял при подготовке своего экспертного за-
ключения и Совет при Президенте РФ по кодификации и совершенствова-
нию гражданского законодательства2, а также некоторые депутаты Государ-
ственной Думы РФ. В стенограмме заседания Государственной Думы РФ от 
22 мая 2018 г. № 116 зафиксировано, что при обсуждении вопроса 
«О проекте федерального закона № 419059-7 "О цифровых финансовых ак-
тивах"» представитель фракции «Единая Россия» М.Л. Шаккум обратил 
внимание депутатов на понятийно-категориальный аппарат законопроекта, 
который вводит «принципиально новые для нашего права понятия», тре-
бующие основательной переработки. «Приведу только один пример: смарт-
контракт в данном законопроекте определен как договор в гражданско-
правовом смысле этого слова, а на самом деле смарт-контракт – это не дого-
вор, это технологический способ исполнения обязательств по договору»3. 

Депутатами Государственной Думы РФ были предложены различ-
ные варианты изложения нормы права, посвященной смарт-контракту: на-
чиная от рассмотрения его как «договора в электронной форме, хранящегося 
исключительно в реестре цифровых транзакций» (Ф.С. Тумусов) и заканчи-
вая определением смарт-контракта как «программного кода, предназначен-
ного для функционирования в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной 
распределенной информационной системе в целях автоматизированного со-
вершения и (или) исполнения сделок либо совершения иных юридически 
значимых действий» (М.В. Щапов)4. Данные поправки были отклонены, а 
принятый 22 июля 2020 г. Государственной Думой РФ закон не содержит 
понятия «смарт-контракт». 

                                                 
1 По проекту федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых активах»... 
2 О цифровых финансовых активах : экспертное заключение по проекту федер. 

закона № 419059-7 (принято на заседании Совета при Президенте РФ по кодификации и 
совершенствованию гражданского законодательства 23 апр. 2018 № 175-5/2018) [Элек-
тронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обра-
щения: 10.11.2020).  

3 Стенограмма заседания Государственной Думы РФ от 22 мая 2018 № 116 по 
вопросу «О проекте федерального закона № 419059-7 "О цифровых финансовых акти-
вах"» (рассмотрение законопроекта в первом чтении) [Электронный ресурс]. URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-7 (дата обращения: 10.11.2020). 

4 Там же. 
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Это обстоятельство можно объяснить тем, что в силу наличия у 
права и законодательства признака системности и требования непротиво-
речивости правовых норм при принятии Федерального закона «О цифро-
вых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» была учтена пози-
ция законодателя, изложенная в Федеральном законе «О внесении измене-
ний в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского ко-
декса Российской Федерации», в соответствии с которой смарт-контракт не 
рассматривается в качестве отдельного вида договора. Как и автор первого 
определения «смарт-контракта» Н. Сабо, отечественный законодатель со-
вершенно правильно в итоге многочисленных обсуждений различных оп-
ределений смарт-контракта пришел к выводу о том, что для целей правово-
го регулирования смарт-контракт нужно рассматривать как одну из разно-
видностей письменной формы договора (цифровое выражение договора 
во внешнем мире), а также как автоматический способ исполнения обяза-
тельств.  

В пояснительной записке от 26 марта 2018 г. к проекту федераль-
ного закона «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации» говорится, что «для целей 
облегчения совершения сделок с цифровыми правами совершенствуются 
правила ГК о форме сделок, в том числе договоров (уточнения вносятся в 
статьи 160, 432, 493, 494 ГК)», и содержится положение о том, что воле-
изъявление «с помощью электронных или иных аналогичных техниче-
ских средств будет приравнено к простой письменной форме сделки», что 
«закладывает основу для заключения того, что в обиходе называют 
"смарт-контракт", но также позволяет и упростить совершение целого ря-
да односторонних сделок». 

По мнению Комитета Государственной Думы по государственно-
му строительству и законодательству изменение ст. 160 ГК РФ дает «тол-
чок новым способам выражения воли субъектов гражданского права при 
выдаче доверенностей, выдаче согласия на совершение сделки, отказе от 
договора и т. п.»1, что будет отвечать вызовам цифровой эпохи и интере-
сам субъектов гражданского права.  

Помимо письменной формы сделки смарт-контракт рассматрива-
ется отечественным законодателем как технический способ, предназна-

                                                 
1 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений 

в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» от 
26 марта 2018 г. [Электронный ресурс]. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/424632-7 (дата 
обращения: 10.11.2020). 
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ченный для автоматического «исполнения сделок с цифровыми правами», 
для чего в ст. 309 ГК РФ было внесено изменение, касающееся неоспори-
мости факта совершенного компьютерной программой исполнения сдел-
ки (кроме случаев вмешательства в действие программы).  

После установления личности пользователя компьютерной сети 
последующее его поведение строится в соответствии с заложенным в ком-
пьютерной программе алгоритмом, а субъект, приобретающий какое-либо 
цифровое право, получает его автоматически при наличии обстоятельств, 
предусмотренных пользовательским соглашением. При этом отдельного 
изъявления воли, направленной на реализацию юридических обязанностей, 
вытекающих из договора, не требуется. Таким образом, особенностью до-
говоров, заключенных с использованием смарт-контракта, является то, что 
воля субъектов права, направленная на заключение договора, включает в 
себя и «волю, направленную на исполнение возникшего из договора обяза-
тельства. Важно лишь, чтобы участники таких сделок отдавали себе в этом 
отчет»1. Субъект законодательной инициативы, внесший законопроект в 
Государственную Думу, счел, что иных правовых норм, регулирующих от-
ношения с использованием смарт-контрактов, не требуется, «в остальном 
для регулирования отношений сторон по таким сделкам действующий ГК 
вполне годен»2. 

Активным обсуждением природы смарт-контракта заняты и пред-
ставители научного сообщества. Вопросы понятия, функций, роли смарт-
контрактов, их правового регулирования освещены в работах зарубежных 
и отечественных ученых-правоведов [3; 4], отстаивающих различные, 
иногда прямо противоположные, точки зрения на юридическую природу 
смарт-контрактов, начиная от их характеристики как вида правовых кон-
трактов и «договоров, существующих в форме программного кода, им-
плементированного на платформе блокчейн, который обеспечивает авто-
номность и самоисполнимость условий такого договора по наступлении 
заранее определенных в нем обстоятельств» [5, с. 46] и заканчивая кон-
статацией вспомогательной, технической роли смарт-контрактов как тех-
нического способа автоматического исполнения сделок с цифровыми 
правами, который никак не отразится на содержательной характеристике 
действующих норм российского гражданского права. 

                                                 
1 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений 

в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» от 
26 марта 2018 г. 

2 Там же. 
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Рассматривая зарубежный опыт исследований, посвященных смарт-
контрактам, можно отметить, что в большинстве источников смарт-конт-
ракты связываются исключительно с технологией блокчейна. Дискуссия 
идет не в содержательной плоскости определительных категорий, а в сфере 
проблематики, связанной с использованием смарт-контрактов в различных 
областях человеческой деятельности. Так, корейский автор Ким Чан Хи 
отождествляет автоматическое принудительное исполнение смарт-конт-
рактов с самопринуждением и ставит вопрос о правовой обоснованности 
отсутствия возможности восстановления исходного состояния, в том числе 
при наличии судебного решения [6].  

В области правового регулирования смарт-контрактов Южная Ко-
рея находится на стадии разработки соответствующих законов. В мае 
2020 г. Агентство по развитию индустрии информации и связи (NIPA) 
при Министерстве науки и технологий выделило 100 млн вон (90 тыс. 
долларов) на разработку поправок для продвижения и распространения 
индустрии блокчейна. К текущему моменту единственным законом, при-
нятым Национальным собранием, касающимся блокчейн-технологий, яв-
ляется Закон об отчетности и использовании специальной информации о 
финансовых операциях № 24776 (Специальный закон)1, который вступает 
в силу в марте 2021 г. При этом корейский законодатель постоянно полу-
чает упреки, что принятый Специальный закон регулирует только область 
борьбы с отмыванием денег в криптовалюте, в то время как необходим 
закон, регулирующий применение смарт-контрактов и блокчейн-техно-
логий в целом2.  

В Китае регулирование отрасли блокчейн-технологий имеет скорее 
запретительный характер. Так, с сентября 2017 г. в этой стране запреще-
ны операции ICO, являющиеся «формой привлечения инвестиций в виде 
продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц крипто-
валют, полученных разовой или ускоренной эмиссией»3. В качестве при-
чин введения запрета назывались трудности, связанные с контролем та-

                                                 
1 Об отчетности и использовании специальной информации о финансовых опе-

рациях : закон от 5 марта 2020 г. № 24776 [Электронный ресурс] // Офиц. сайт Нацио-
нального центра правовой информации Южной Кореи. URL: http: //www.law.go.kr/ 
lsEfInfoP.do?lsiSeq=182144# (дата обращения: 10.11.2020).  

2 Kim Byen Chkhol «The government reproposes amendments to the Law "About re-
porting and use of special information on financial transactions" to promote the blockchain indus-
try» [Электронный ресурс]. URL: https://www.coindeskkorea.com/news/articleView.html? 
idxno=70888 (дата обращения: 10.11.2020). 

3 ICO (криптовалюты) [Электронный ресурс] // Википедия. URL: https://ru.wiki-
pedia.org/wiki/ICO_(криптовалюты) (дата обращения: 10.11.2020). 
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ких операций, наличием признаков финансовых пирамид, вследствие чего 
многие жители Китая лишились своих накоплений, участвуя в иностран-
ных проектах. Кроме того, в Китае нет легальной платформы для торгов-
ли криптовалютой. Тем не менее китайские исследователи признают рас-
тущую популярность смарт-контрактов и рассматривают связанные с ни-
ми правовые риски.  

Профессор Центрального университета финансов и права Дэн 
Цзяньпэн анализирует ситуацию, когда смарт-контракт заключается ли-
цом, не обладающим полной гражданской дееспособностью. Будет ли та-
кой договор иметь юридическую значимость и является ли смарт-контракт 
гражданско-правовым договором? Автор полагает, что эти вопросы долж-
ны быть разъяснены в соответствующем законе. Также законодатель, как 
считает Дэн Цзяньпэн, должен принять единый стандарт в обеспечении 
безопасности используемых цепочек блокчейна в целях предотвращения 
утечки личной информации граждан. А учитывая международный харак-
тер блокчейн-технологий, необходимо укрепление сотрудничества между-
народных органов для принятия единых стандартов в данной сфере [7].  

Из западноевропейских стран одной из первых, кто ввел понятие 
смарт-контракта на нормативном уровне в 2018 г., стала Мальта, приняв-
шая нормативный правовой акт о виртуальных финансовых активах, в ч. 
2 ст. 2 которого дано определение смарт-контракта1.  

В Италии в 2019 г. был принят Закон 12/2019, вносящий изменения 
в «Декрет-закон об упрощении» DL 135/2018, в который вернулись уда-
ленные ранее правила о блокчейн-технологиях и смарт-контрактах (ст. 8-
ter). Под последними понимается компьютерная программа, работающая 
на основе технологий, основанных на распределенных реестрах, выпол-
нение которой автоматически связывает две или более стороны на основе 
заранее определенных условий2.  

Во Франции понятие смарт-контракта законодательно не закреп-
лено, так как законодатель не ставит цель осуществить специальное зако-
нодательное регулирование общественных отношений в сфере блокчейн-
технологий, в том числе и смарт-контрактов, а стремится использовать 

                                                 
1 Virtual Financial Assets : act Act of Malta № XXX of 20th July, 2018 [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://legislation.mt/eli/act/2018/30/eng/pdf, p.6 (дата обращения: 
10.11.2020). 

2 Legge 11 febbraio 2019, № 12. Modificazioni apportate in sede di conversione al 
decreto-legge 14 dicembre 2018, № 135 [Электронный ресурс] // Gazzetta ufficiale Della 
Repubblica Italiana. 2019. № 36. URL: https://unmig.mise.gov.it/images/docs/GU20190212.pdf 
(дата обращения: 10.11.2020). 
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уже существующие законы [8, c. 151]. Французские правоведы ведут ак-
тивную дискуссию относительно подходов к пониманию смарт-контракта 
сквозь призму различных статей ГК Франции. Так, М. Мекки отрицает до-
говорную сущность смарт-контракта и полагает, что это всего лишь специ-
альная компьютерная программа, выполняющая определенные условия [9, 
c. 410]. Юрист С. Золински полагает, что смарт-контракт не отвечает опре-
делению договора, установленному в ГК Франции, но может рассматри-
ваться в качестве доказательства его заключения [10, c. 3]. Анализ фран-
цузской юридический литературы, посвященной смарт-контрактам, при-
водит к заключению, что законодательные органы этой страны действуют 
с большой осторожностью.  

Отсутствие законодательной базы на сегодняшний день можно 
констатировать и в Германии. Признавая все преимущества смарт-кон-
трактов и открывающиеся возможности платформ на основе блокчейн-
технологий, ряд немецких юристов видят серьезные проблемы в отдель-
ных случаях, когда самоисполняемость смарт-контракта может привести 
к нарушению существующего законодательства. Такая ситуация может 
наблюдаться, например, при использовании смарт-контракта для аренды 
жилья [11]. При своевременной оплате съемного жилья квартиросъемщик 
получает доступ в квартиру. Как только арендная плата будет получена 
арендодателем не в полном объеме, доступ в квартиру автоматически 
блокируется. Однако это вступает в противоречие с ГК Германии (BGB), 
так как согласно ст. 543 данного Кодекса договор об аренде подлежит 
расторжению без уведомления при задолженности за два арендных пе-
риода1. Соответственно, анализируя ст. 858 ГК Германии, можно сделать 
вывод о том, что использование смарт-контрактов для автоматической 
блокировки доступа в арендуемое жилье незаконно. Кроме того, при ав-
томатической блокировке доступа возможны проблемы бытового харак-
тера, когда жилец не может получить доступ к личным вещам в квартире, 
не имеет возможности ухаживать за родственниками или животными, ко-
торые еще могут оставаться в квартире.  

Ф. Глац, давший развернутый анализ смарт-контракта и раскрыв-
ший возможное будущее данной технологии, исследуя соотношение 
смарт-контракта и закона, приходит к выводу, что смарт-контракты не 
являются разновидностью правовых договоров [12, c. 115]. Приведенный 
пример иллюстрирует конфликтность смарт-контрактов и ставит под со-
мнение их применимость с практической точки зрения.  
                                                 

1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) [Электронный ресурс]. URL: https://www. 
gesetze-im-internet.de/bgb/__543.html (дата обращения: 10.11.2020). 
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Анализируя юридическую литературу за 2020 г., можно заклю-
чить, что большинство немецких юристов придерживаются такой же по-
зиции: использование смарт-контрактов связано с юридическими рисками 
и требует глубокого анализа для возможности изменения действующего 
законодательства. На момент написания данной статьи в ГК Германии не 
было ни одного упоминания о блокчейн-технологиях и смарт-контрактах. 

В США законодательная практика в рассматриваемой сфере также 
только начинает формироваться. В соответствии с исторически сложив-
шимися особенностями правовой системы США каждый штат разрабаты-
вает и принимает законы самостоятельно. Штат Аризона стал первым шта-
том, в котором в 2017 г. был принят закон, разрешающий использование 
смарт-контрактов в торговле1 и не допускающий оспаривания юридиче-
ской силы договора только на том основании, что в нем содержатся усло-
вия смарт-контракта. Этим же законом подписи, созданные с помощью 
блокчейн-технологии, были приравнены к электронно-цифровым подпи-
сям, повсеместно используемым в электронном документообороте.  

Аналогичные законы были приняты в 2018 г. лишь в штатах Тен-
несси2 и Вермонт3. В последние два года количество штатов, занимающих-
ся законодательством в области смарт-контрактов, существенно увеличи-
лось. В штатах Калифорния, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Техас, Вирджиния 
сформированы комитеты для изучения вопросов, связанных с применени-
ем смарт-контрактов и блокчейн-технологий, что можно считать только 
начальным этапом правового регулирования в данной области. В обязан-
ности этих комитетов входит также изучение и оценка использования 
блокчейн-технологии на выборах.  

На следующей стадии регулирования смарт-контрактов находятся 
штаты Арканзас, Мэриленд, Невада, Оклахома, Южная Дакота, Техас, 
Юта и Вашингтон, где либо уже приняты соответствующие законы, либо 
законопроекты находятся на стадии рассмотрения [13]. 

На текущий момент наиболее полный законодательный акт по 
смарт-контрактам принят в штате Иллинойс. 1 января 2020 г. там вступил в 

                                                 
1 Act № HB2417 of 29.03.2017 [Электронный ресурс]. URL: https://www.azleg.gov/ 

legtext/53leg/1r/bills/hb2417p.pdf (дата обращения: 10.11.2020)  
2 Act № SB1662 of 26.02.2018 [Электронный ресурс]. URL: http://wapp.capitol.tn. 

gov/apps/BillInfo/default.aspx?BillNumber=SB1662&GA=110 (дата обращения: 10.11.2020)  
3 An act relating to blockchain business development : act № 205 (S.269) of 30.05.2018 

[Электронный ресурс]. URL: https://legislature.vermont.gov/bill/status/2018/S.269 (дата об-
ращения: 10.11.2020).  
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силу закон о технологии блокчейн1. Ряд его положений повторяет положе-
ния ранее принятых законов других штатов, в частности действительность 
смарт-контрактов и подписей на основе блокчейна в торговле, недопусти-
мость отказа смарт-контрактам в юридической силе и исключения их в ка-
честве доказательства в судебном разбирательстве только потому, что 
для создания, хранения или проверки контракта использовался блок-
чейн, и т. д. Отличительной особенностью закона о технологии блок-
чейн штата Иллинойс является ряд ограничений на использование блок-
чейна и, как следствие, смарт-контрактов. Так, закон позволяет отказать 
смарт-контракту в юридической силе, если блокчейн, лежащий в основе 
контракта, не позволяет сохранить и точно воспроизвести запись транзак-
ции для всех сторон, имеющих право на копию контракта или запись тран-
закции. Также, в отличие от подобных законодательных актов других шта-
тов, в этом законе рассматривается роль местных органов власти в регули-
ровании блокчейна и смарт-контрактов. В частности, местным органам 
власти запрещено вводить налоги или другие требования, например, ли-
цензирование на использование блокчейна и смарт-контрактов.  

Первым в мире государством, в законодательстве которого полу-
чило закрепление понятие «смарт-контракт», является Беларусь2. 

Анализ особенностей правового регулирования общественных от-
ношений, связанных с использованием смарт-контрактов, существующих 
в разных странах, дает возможность констатировать, что в настоящее 
время законодатель старается как можно более взвешенно подойти к при-
нятию соответствующих нормативно-правовых актов в данной сфере, по-
зволяющих учесть специфику подобных отношений. 

В законодательстве Российской Федерации, как и некоторых других 
стран, преобладает подход, согласно которому смарт-контракты совершен-
но правильно рассматриваются не как самостоятельный вид договора, а как 

                                                 
1 The Blockchain Technology Act : act № HB3575 [Электронный ресурс]. URL: 

https://ilga.gov/legislation/101/HB/PDF/10100HB3575.pdf (дата обращения: 10.11.2020). 
2 Приложение 1 к Декрету Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. 

№ 8 «О развитии цифровой экономики» в п. 9 перечня используемых терминов и их оп-
ределений содержит следующую дефиницию смарт-контракта: «программный код, пред-
назначенный для функционирования в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной 
распределенной информационной системе в целях автоматизированного совершения и 
(или) исполнения сделок либо совершения иных юридически значимых действий» 
(О развитии цифровой экономики : декрет Президента Республики Беларусь от 21 дек. 
2017 г. № 8 [Электронный ресурс] // Национальный интернет-портал Республики Бела-
русь. URL: https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=Pd1700008&p1=1&p5=0 (дата об-
ращения: 10.11.2020). 



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика 

 
110 

разновидность письменной формы сделки, а также технический способ ав-
томатического исполнения сделок с цифровыми правами. Кроме того, ис-
пользование смарт-контрактов можно рассматривать как вид правовой 
технологии – вид юридической деятельности, осуществляемой с помощью 
особого средства – программного кода, направленной на преобразование 
правовой действительности, на достижение определенного результата – 
внешнего оформления сделки, а также автоматического исполнения сделки 
с цифровыми правами. Данная правовая технология является относительно 
новой в системе уже известных правовых технологий.  

В зависимости от вида осуществляемой юридической деятельности 
правовую технологию использования смарт-контрактов можно отнести к 
разновидности правореализационных правовых технологий. Принадлеж-
ность к данному виду правовых технологий обуславливает и наличие спе-
цифических особенностей данного вида юридической деятельности:  

1) использование смарт-контрактов направлено на осуществление 
субъективных прав и юридических обязанностей субъектов правоотно-
шений; оно предназначено для достижения социально значимых целей и 
обеспечивает удовлетворение интересов тех или иных субъектов права;  

2) данная деятельность должна осуществляться в соответствии и 
на основании закона, что позволяет говорить о ее правовом характере. 
Эта деятельность нормативно одобренная, социально значимая, как уже 
урегулированная правовыми нормами, так еще и не упорядоченная с по-
мощью права, но входящая в сферу правового регулирования и объектив-
но требующая регламентации. Оформление договоров между субъектами 
права с использованием смарт-контрактов должно соответствовать поло-
жениям законодательства. Требования, предъявляемые к общественным 
отношениям по реализации права с использованием смарт-контрактов, те 
же, что и требования, предъявляемые ко всем отношениям, входящим в 
сферу правового регулирования: сознательно-волевой характер этих отно-
шений; их социальный характер и социальная значимость; устойчивый, 
повторяемый, типичный, массовый, общезначимый характер; эквивалент-
ный характер; построение отношений на основе согласия выполнять оп-
ределенные правила и признания общеобязательности этих правил, а 
также готовности им подчиняться и т. д. [14, с. 55]; 

3) эта деятельность осуществляется с использованием программ-
ного кода, который позволяет зафиксировать часть условий договора, при 
этом только те из них, которые поддаются формализации (если, то), в 
противном случае, если присутствуют оценочные понятия и категории, 
использование смарт-контрактов невозможно; 
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4) данная правореализационная деятельность осуществляется с по-
мощью смарт-контракта, который, будучи цифровой технологией, функцио-
нирует в цифровой среде и нуждается в специальных языках программиро-
вания (например, язык программирования solidity для эфириум, С++, Sim-
plisity, JavaScript для биткоин) и особой архитектуре; 

5) для осуществления данного вида деятельности необходимо нали-
чие не только специально-юридических знаний и навыков, но и знаний в 
области компьютерного программирования, что обуславливает необходи-
мость адаптации современных программ юридического образования к по-
требностям юридической практики, появление новых специальностей, на-
пример, юрист-программист. Широкое использование «технологий смарт-
контрактов возможно при двух обстоятельствах: разработке соответст-
вующих цифровых платформ и обучении персонала этим технологиям» 
[15, с. 43]; 

6) данная деятельность осуществляется на третьей стадии меха-
низма правового регулирования с помощью таких специальных юридиче-
ских средств (элементов механизма правового регулирования), как акты 
реализации права – деяний субъектов права, направленных на претворе-
ние в жизнь положений правовых норм, удовлетворение их законных ин-
тересов. 

В связи с наличием данного признака возникает необходимость 
проанализировать проблему использования рассматриваемой технологии в 
различных отраслях права, поскольку реализация права может осуществ-
ляться не только в частноправовой сфере, но и в сфере публичного права. 
Можно прогнозировать, что в ближайшем будущем технология смарт-
контракта будет активно использоваться (а в некоторых сферах уже ис-
пользуется) не только в гражданском праве, но и во многих отраслях пуб-
личного права (в конституционном праве – голосование с использованием 
блокчейн-технологий, в налоговом праве – автоматическое списание сум-
мы налогов, в административном праве – автоматическая уплата штрафов, 
в сфере оказания государственных услуг и др.). Поэтому может потребо-
ваться либо наполнение понятия «смарт-контракт» новым смыслом, либо 
введение нового понятия, охватывающего все виды автоматической реали-
зации права, в том числе и в сфере публичных правоотношений (например, 
таким новым понятием может быть общее родовое понятие «правовые 
смарт-технологии» или «правовые технологии автоматической реализации 
права»). Кроме того, поскольку смарт-контракт рассматривается как авто-
матический способ исполнения обязательств, а обязательства могут возни-
кать не только из договора, но и из закона, а также из внедоговорного при-
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чинения вреда, то возможно говорить и о смарт-исполнении обязательств. 
Представляется, что, может быть, в будущем речь будет идти не о смарт-
контрактах, а о смарт-нормах права, что, в свою очередь, будет являться 
новой правовой технологией. Например, автоматическое начисление и вы-
плата пенсий на основе норм права социального обеспечения без участия 
огромного количества служащих, которое прогнозируют российские поли-
тики: «Пенсионный фонд, скорее всего, будет упразднен. …Это огромная 
бюрократическая структура, и пенсии будут платить напрямую гражданам, 
такая цифровизация, движение денег по стране», – считает В.В. Жиринов-
ский1. 

Говоря о возможном доктринальном формулировании понятий 
«смарт-контракт», «смарт-нормы права», «самоисполняемые (автомати-
чески исполняемые) правовые нормы», ученым-правоведам предстоит 
просчитать и учесть все риски использования такой правовой технологии. 
С одной стороны, данная правовая технология экономит средства, время, 
человеческие ресурсы, предоставляет возможность отказа от большого 
количества посредников, обеспечивает защиту интересов субъектов пра-
ва, гарантирует прозрачность совершения актов реализации права, безо-
пасность распределенного реестра, который обеспечивается децентрали-
зованным хранением всех записей в блокчейн, обеспечивает повышение 
оперативности и эффективности правового регулирования, «дает импульс 
к появлению новых бизнес-моделей, что оказывает влияние на повыше-
ние конкуренции и развитие новых сервисов на финансовом рынке»2. 
С другой стороны, правовая технология смарт-контрактов и смарт-норм 
права может повлечь за собой отрицательные последствия для общества и 
иметь существенные недостатки, поскольку при ее использовании стира-
ются уникальные черты, индивидуальные характеристики конкретных 
правовых отношений (не учитываются индивидуальные признаки субъек-
та правоотношения, его объекта, юридических фактов и т. д.), все стан-
дартизируется и типизируется, не учитываются особенности конкретной 
ситуации, нет возможности оценить нравственные категории, разъяснить 
оценочные понятия, представить в виде программного кода правовые 
принципы разумности, добросовестности, справедливости и т. д. Для тех-
нологий автоматического исполнения договора, обязательства, правовых 
норм с использованием программного кода характерны: отсутствие или 

                                                 
1 Жириновский предсказал упразднение Пенсионного фонда [Электронный ре-

сурс] // РИА-новости. 2020. 24 нояб. URL: https://ria.ru/20201124/pensii-1586053522.html 
(дата обращения: 25.11.2020). 

2 Аналитический обзор Банка России по теме «Смарт-контракты». 
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существенное ограничение возможности изменения условий; трудности 
при разрешении споров, возникших у субъектов правоотношений; воз-
можность вмешательства третьих лиц на стадии обращения компьютерной 
программы к оракулам, возможность получения программой недостовер-
ных данных; сложности в написании программного кода и необходимость 
наличия специальных знаний в области компьютерного программирования 
как у юристов, так и у всех субъектов права, использующих данную техно-
логию; сложности с определением общей действительной воли сторон до-
говора и ее правильным выражением в программном коде; возможные 
ошибки в программном коде и, как следствие, некорректное его исполне-
ние; сложности юридического толкования программного кода; повышен-
ная уязвимость слабой стороны правоотношений; создание условий для 
осуществления мошеннических действий со стороны лиц, обладающих 
соответствующими специальными знаниями и навыками; невозможность 
предусмотреть и выразить в компьютерном коде все условия договора, в 
том числе оценочные понятия, так как для регулируемых общественных 
отношений характерен признак динамизма. 

В заключение можно отметить, что все проанализированные осо-
бенности смарт-контракта дают основания считать его использование от-
дельным видом правовых технологий. Одним из подходов к пониманию 
правовой технологии является понимание ее как практики «алгоритмиче-
ского применения оптимальных способов преобразования и регулирова-
ния действия и поведения людей в правовой сфере» [16, c. 371]. Это осо-
бый вид правореализационных правовых технологий, представляющий со-
бой деятельность, направленную на реализацию субъективных прав и 
юридических обязанностей субъектов права, осуществляемую с использо-
ванием самоисполняемого программного кода, который существует в циф-
ровой среде, позволяющий, во-первых, фиксировать и передавать опреде-
ленную правовую информацию (в этом случае смарт-контракт рассматри-
вается как один из видов письменной формы договора), а также автомати-
зировать исполнение обязательств при наступлении определенных усло-
вий (в этом случае под смарт-контрактом понимается автоматизирован-
ный технический способ исполнения обязательства).  

«Чтобы быть экономически и технологически развитым, в первую 
очередь необходимо стать страной с развитой общественно-политичес-
кой, точнее говоря, современной государственно-правовой инфраструк-
турой» [17, с. 5], необходимо проводить модернизацию правовой системы 
соответственно вызовам мирового сообщества [18, с. 5]. 
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На современном этапе развития перед юридической наукой стоит 
задача проведения более глубокого анализа смарт-контракта, особенно-
стей и последствий его использования как правового, так и социального 
характера. Необходимо дальнейшее всестороннее теоретическое исследо-
вание данной правовой технологии как потенциально одного из наиболее 
действенных средств повышения эффективности правового регулирова-
ния и права в целом. При проведении теоретического анализа данной 
правовой технологии необходимо предусмотреть все риски, связанные с 
ее использованием, и попытаться их минимизировать, решив поставлен-
ные задачи.  
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USING  A  SMART  CONTRACT  AS  A  LEGAL  TECHNOLOGY:   
NATIONAL  AND  FOREIGN  LEGISLATIVE  PRACTICE 

 
The modern period of development of society and the state is characterized by 
digitalization of all spheres of social life. One of the tools used in the process 
of digitization of law is a smart contract, which is considered as a program 
code intended for functioning in an information system and used as a form of 
fixing a set of obligations between the parties, as well as a method for auto-
mated fulfillment of these obligations. The purpose of the study is a compara-
tive law analysis of the practice of legislating the concept of «smart contract» 
in legal acts of different states and the justification for considering the use of 
smart contract as a legal technology. The methods: the author uses general 
scientific methods (system, historical, formal-logical), specific scientific me-
thods (mathematical, linguistic) and special-legal methods (comparative law, 
legal forecasting, interpretation of law). The results: the study concludes that 
the use of a smart contract could be considered as a special type of law en-
forcement technology representing an activity aimed at implementing the sub-
jective rights and legal obligations of legal entities, carried out using self-
executing program code that exists in the digital environment, which allows, 
first, to record and transmit certain legal information (in this case, a smart con-
tract is considered as a type of written contract form), as well as to automate 
the fulfillment of obligations when certain conditions are met (in this case, a 
smart contract is understood as an automated technical method for fulfilling 
obligations).  
Keywords: digitalization of law; smart contract; blockchain; distributed regi-
stry; program code; digital technologies; electronic transaction; automated me-
thod of fulfillment of the obligation; legal technology; law enforcement tech-
nology. 
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ЧАСТНО-ПУБЛИЧНОЕ  ОБВИНЕНИЕ   

В  УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ  МЕХАНИЗМЕ   
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  ПРЕСТУПЛЕНИЯМ   

В  СФЕРЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Правовая природа механизма частно-публичного обвинения по де-

лам о преступлениях, которые совершаются в сфере экономической дея-
тельности, имеет ряд особенностей и отличий от иных видов уголовного 
преследования. Следственный компонент оказывает решающее влияние на 
форму и содержание уголовного процесса по делам о преступлениях в 
сфере предпринимательской деятельности. При этом правовое регулирова-
ние уголовного преследования за указанные преступления имеет очевид-
ное отклонение от правового стандарта механизма частно-публичного об-
винения. Разработка мер правового регулирования перехода от частно-
публичной к полностью частной модели обвинения обусловлена тенденци-
ей усиления договорно-согласительных элементов в уголовно-правовом 
механизме противодействия преступлениям в сфере предпринимательской 
деятельности. Цель: анализ уголовно-процессуальной деятельности по 
уголовным делам частно-публичного обвинения в совершении преступле-
ний в сфере предпринимательской деятельности. Методы: в работе ис-
пользованы общенаучные методы, сравнительно-правовой, логические 
приемы анализа и синтеза. Результаты исследования позволили выявить 
проблемы использования публично-правовых инструментов как средства 
разрешения споров между субъектами предпринимательской деятельности. 
Без создания надежной правовой гарантии защиты частного интереса мо-
жет быть утрачена эффективность защиты публично-правового интереса, 
который состоит в обеспечении правового порядка в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности. 
Ключевые слова: частно-публичное обвинение; уголовно-процессуальный 
механизм; следственный компонент; согласительные процедуры; правовая 
организация противодействия преступности в сфере экономики. 
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Частно-публичный уголовно-процессуальный механизм можно 
считать «композитным», поскольку он содержит в себе элементы следст-
венного и состязательного компонентов, состоит из частноправового и 
публично-правового материала. В целом данное процессуальное строение 
есть продукт правового строительства с использованием уголовно-
процессуальных средств. Следственный компонент оказывает решающее 
влияние на форму процесса по делам о преступлениях, предусмотренных 
ч. 3 ст. 20 УПК РФ. Причиной является то, что данный институт встроен 
в общую уголовно-процессуальную систему. Особенности следственного 
компонента проявляются в форме и содержании процессуальной деятель-
ности по делам о преступлениях, совершенных индивидуальными пред-
принимателями. На уровне правоприменительных правовых стандартов 
уголовное преследование за преступления в сфере предпринимательской 
деятельности из ординарных публично-процессуальных производств пе-
рерождается в частно-процессуальное. В этом парадоксальность: гаран-
тии частного интереса приобретают следственную процессуальную фор-
му. При этом следственная власть ограничивается следственными же уго-
ловно-процессуальными гарантиями частного интереса. В результате 
происходит перерождение следственной процессуальной формы с соот-
ветствующими последствиями для практики применения уголовно-пра-
вовых норм.  

Полагаем, что в традиционном смысле этот уголовно-процессуаль-
ный механизм уже не может расцениваться как инструмент борьбы или 
противодействия преступности, «очищения от криминала». Это крайнее – 
уголовно-правовое – средство разрешения правовых споров между субъек-
тами предпринимательской деятельности, в котором публично-правовые 
инструменты не всегда используются в публично-правовых интересах. 

Данную разновидность дел частно-публичного обвинения уже мож-
но считать самостоятельным уголовно-процессуальным субинститутом. 
Хотя сама частно-публичная модель обвинения была создана советским 
законодателем и существовала в российском праве на протяжении не-
скольких десятков лет, однако его пропредпринимательская модель серь-
езно отличается от оригинала. 

Основное противоречие, заложенное в правовую природу анализи-
руемого нами процессуального механизма, воспроизводит основное про-
тиворечие смешанной (переходной) модели уголовного процесса. Это 
противоречие между публично-правовой (следственной, советской) и ча-
стноправовой идеологией, между публичной следственной властью и ча-
стными интересами лиц, использующих ее.  
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А.С. Барабаш, А.Н. Конев, М.П. Поляков, К.В. Муравьев, А.В. Пиюк, 
А.А. Давлатов апеллируют к традиционным основам отечественного уго-
ловного процесса, его духовности, указывая не необходимость сохране-
ния существующей модели уголовного процесса, включая институты об-
винения и уголовного преследования. В их теоретических построениях и 
предложениях по оптимизации существующей правовой модели есть ло-
гика, основанная на следственной идеологии. 

Традиционно публично-правовая природа уголовного процесса 
связана с предметом уголовно-процессуальной деятельности, который 
составляет применение норм уголовного права в связи с совершенным 
общественно опасным деянием – преступлением. Из публично-правовой 
сущности уголовного права и обязанности государства противодейство-
вать преступлениям следует ведущая роль публичного обвинения.  

Наряду с этим правовое регулирование уголовного преследования 
по преступлениям, совершенным в сфере предпринимательской деятель-
ности, имеет очевидное отклонение от публично-правового стандарта ме-
ханизма частно-публичного обвинения. Привычная схема «дифференциа-
ции уголовно-процессуальной формы» сводится к предложениям, изло-
женным в работах П.О. Панфилова, Л.В. Поповой, П.Г. Сычева о необхо-
димости выделения в отдельную главу положений, регулирующих уго-
ловное судопроизводство по делам частно-публичного обвинения в от-
ношении предпринимателей [1, с. 10; 2, с. 261–275; 3, с. 112–116].  

Сторонники другой научной позиции, ратующие за смягчение след-
ственной формы, призывают к усилению частно-правовых, диспозитивных 
механизмов в уголовно-процессуальной системе. Наиболее глубоким и про-
думанным вариантом такой позиции является теория конвергенции1.  

Так, Г.В. Абшилава пишет: «Институт частной собственности оказы-
вает системное влияние на модернизацию уголовной и уголовно-процес-
суальной политики в сфере экономики. Такая модернизация обеспечивает 
стабилизацию отношений собственности, стимулирует инновационное раз-
витие экономики, создает дополнительные гарантии социальных интересов 
среднего класса, способствует снижению рисков административного давле-
ния на бизнес, в том числе средствами уголовной юстиции» [4, с. 7]. 

                                                 
1 Теорию конвергенции частного и публичного права, в том числе и по вопросам 

уголовно-процессуального, уголовно-правового регулирования, разделяют некоторые пред-
ставители современной юридической науки: Г.В. Абшилава, А.С. Александров, Н.М. Кор-
шунов, А.И. Рарог, А.В. Смирнов, С.Д. Шестакова и др. Суть объективного процесса кон-
вергенции частного и публичного права, по их мнению, в целом состоит во взаимопроник-
новении частноправового и публично-правового методов правового регулирования. 
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По мнению ряда представителей теории конвергенции, эволюци-
онное проникновение частного начала с неизбежностью порождает согла-
сительные процедуры в уголовно-процессуальном праве. Анализируемый 
институт частно-публичного обвинения по преступлениям в сфере пред-
принимательской деятельности можно считать согласительной процеду-
рой и результатом переговорных процессов. Незавершенное гражданско-
правовое урегулирование и разрешение спора развивается в уголовном 
процессе в виде соглашения потерпевшего с органами предварительного 
расследования о привлечении к публичному уголовному преследованию 
субъекта предпринимательской деятельности. Применительно к этой 
процедуре в определенной степени справедливо утверждение, что огра-
ничение дискреции правоохранительных органов, повышение качества 
регулирования уголовно-процессуальных отношений влечет за собой раз-
витие института согласительных процедур. По сути, они представляют 
собой формы взаимодействия органов уголовной юстиции с гражданами, 
различными общественными институтами, гражданским обществом. По-
лагаем, что сущность и назначение анализируемой модели частно-
публичного обвинения следует расценивать именно таким образом. 

Оппоненты этой дискуссии предлагают ввести в уголовно-процес-
суальное право большое количество процессуальных гарантий для потер-
певшего при производстве по уголовным делам, где затронуты интересы 
частных коммерческих организаций, в том числе через развитие меха-
низма частного уголовного преследования [5]. Переход от частно-пуб-
личной к полностью частной модели обвинения требует тщательной под-
готовки правового регулирования и является весьма решительным шагом. 

В уголовно-процессуальной модели частно-публичного обвинения 
просматривается тактическая победа сторонников частного начала, вы-
ражающего интересы предпринимателей – частных собственников. Хотя 
ввиду локального характера этой победы, а главное, осуществления за-
щиты узкого круга людей, некоторые небезосновательно называют это 
«приватизацией уголовного процесса» предпринимателями и выразите-
лями их интересов [6]. 

Следует согласиться с тем, что развитие уголовно-процессуаль-
ного механизма противодействия преступлениям в сфере экономики 
должно происходить не по линии увеличения изъятий из общего порядка 
привлечения к уголовному преследованию субъектов предприниматель-
ской деятельности, а в направлении реформирования основополагающих 
институтов уголовно-процессуальной системы, всей правовой организа-
ции противодействия преступности, которая должна включать согласи-
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тельные, компромиссные механизмы разрешения уголовных дел. Ввиду 
объективности конвергенции попытки сохранить традиционную уголовно-
процессуальную форму, воспрепятствовать развитию договорных форм в 
уголовном судопроизводстве лишены всякой перспективы. Институт част-
но-публичного обвинения может развиваться как разновидность договор-
ной, согласительной модели. Сомнение вызывает то, что договаривающи-
мися сторонами выступают следователь, уполномоченный возбуждать уго-
ловное дело, потерпевший, а также иной участник правового конфликта в 
сфере предпринимательской деятельности. 

Сущность данного института в уголовно-процессуальной науке рас-
сматривается как диалектическое сочетание принципов публичности и 
диспозитивности1. Частно-публичное обвинение принято считать проявле-
нием принципа диспозитивности. Однако, например, С.П. Мокринский 
считал недопустимой диспозитивность в советском уголовном процессе [7, 
с. 9]. Такое отношение было характерно для периода доминирования пуб-
лично-правовой идеологии в ее советском варианте. Ситуация изменилась 
в постсоветское время, когда диспозитивность получила признание про-
цессуалистов. Надо признать правоту тех, кто констатирует применимость 
принципа диспозитивности к институту частно-публичного обвинения. 
При этом имеет место ограничение этого принципа ввиду того, что следо-
ватель не может быть признан «субъектом диспозитивности». Принцип 
публичности определяет следственную деятельность на стадии возбужде-
ния уголовного дела и предварительного расследования.  

О принципиальном отличии экономических преступлений от обще-
уголовных говорят В.А. Жабский, М.Г. Жилкин, И.В. Жуковская, В.Д Ла-
ричев, И.Д. Назаров, А.Г. Хлебушкин, обосновывая создание особого 
уголовно-процессуального механизма привлечения к уголовной ответст-
венности за «предпринимательские преступления», которые представля-
ют собой меньшее социальное зло. Предлагается концепция создания 
специальной модели частно-публичного уголовного преследования. 

Тенденция усиления частного начала, договорно-согласительных 
элементов в уголовно-правовом механизме противодействия преступле-
ниям, совершаемым в сфере предпринимательской деятельности, иссле-
дована многими учеными. Сторонники создания специального частно-
публичного механизма реагирования на предпринимательские преступле-
ния предполагают и негативные последствия. Без создания надежной га-
                                                 

1 О соотношении принципов публичности и диспозитивности в отечественном 
уголовном процессе см. работы А.С. Александрова, О.И. Андреева, И.С. Дикарева, 
С.П. Мокринского и др. 
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рантии частного интереса может быть утрачена эффективность защиты 
публично-правового интереса, который состоит в обеспечении правопо-
рядка в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Анализируемый механизм частно-публичного обвинения решает задачи 
правовой организации противодействия преступности в сфере экономики 
и гарантирует защиту прав предпринимателей. 
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The legal nature of the private public prosecution mechanism for offences 
committed in the economic sphere has a number of features and differences 
from other types of criminal prosecution. The investigative component has a 
decisive influence on the form and conduct of criminal proceedings in cases of 
entrepreneurial crime. At the same time, the legal regulation of the prosecution 
of these crimes clearly deviates from the legal standard of the private public 
prosecution mechanism. The development of legal measures to regulate the 
transition from a private public model to a fully private model of prosecution is 
motivated by the tendency to strengthen the consensual elements in the crimi-
nal law enforcement mechanism of countering entrepreneurial crimes. The 
purpose of the article is to analyze criminal procedure activities in criminal 
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preneurial activity. Methods: the author of the article uses general scientific 
methods, comparative-legal, logical methods of analysis and synthesis. The 
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Назначение российского уголовного судопроизводства как важного со-
временного социально-правового института тем не менее отличается не-
совершенством его нормативно-правовой формы выражения. Некоторые 
формулировки назначения уголовного судопроизводства противоречат 
реальной социально-правовой действительности. Цель: разрешение про-
тиворечия формулировок назначения уголовного судопроизводства и ре-
альной социально-правовой действительности. Методы: диалектической 
и формальной логики, сравнения, описания, наблюдения, интервьюиро-
вания, эксперимента, анализа, интерпретации и др. Результаты: разрабо-
таны теоретические основы для выбора при разрешении противоречия 
формулировок назначения уголовного судопроизводства и реальной со-
циально-правовой действительности: менять ли нормативную формули-
ровку назначения уголовного судопроизводства, либо само судопроиз-
водство. В выборе предмета реформирования предпочтение отдается тра-
диционным российским ценностям. Современные тренды российского 
уголовного судопроизводства не вполне отражают запросы гражданского 
общества в Российской Федерации. Более точно предположить, что это 
результат системы ведомственно-бюрократических мероприятий по рас-
пределению влияния и нагрузки. С гуманитарных позиций правильнее 
было бы вернуть систему уголовного судопроизводства в то состояние, 
когда оно вновь будет отражать утраченное назначение, в частности за-
щиту личности от незаконного обвинения. Начать следует со снятия с 
должностных лиц правоохранительных органов обязанности быть одно-
сторонними в исследовании доказательств и представлять только одну 
сторону – обвинения (гл. 6 УПК РФ), а также устранить нормативный за-
прет на собирание органами предварительного следствия и дознания до-
казательств, защищающих обвиняемого (ч. 2 ст. 15 УПК РФ). 



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика 

 
128 
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ние; назначение уголовного судопроизводства; односторонность в рас-
следовании и судебном разбирательстве; оптимизация уголовного судо-
производства; фрагментация обстоятельств преступления. 

 
Одной из самых злободневных проблем сегодня, на мой взгляд, 

является проблема назначения российского уголовного судопроизводст-
ва. Для чего этот социально-правовой институт, кому он служит? – это 
основной вопрос современной российской науки и практики уголовного 
судопроизводства. 

Дело в том, что арсенал уголовного судопроизводства с его воз-
можностями задержаний, обысков, арестов, фальсификаций и дискреди-
таций повсеместно на всех уровнях стал активно использоваться для 
решения политических, корпоративных, а порой и личных проблем, не 
связанных с раскрытием преступлений, для сведения счетов с оппонен-
тами, конкурентами и недругами. Возбуждение уголовного дела стало 
использоваться оборотистыми сотрудниками правоохранительных орга-
нов для извлечения прибыли и как удобный рычаг воздействия на оппо-
нентов со стороны власть предержащих. Не является большим секретом 
«прейскурант» на уголовно-процессуальные услуги. Мне называли кон-
кретную стоимость возбуждения уголовного дела, проведения обыска с 
изъятием заказанных объектов (обычно это компьютерные базы), за-
ключения под стражу, а если с последующим осуждением, то цена со-
всем другая. Все прочие проблемы, начиная от значения правовых кате-
горий и заканчивая элементами процессуального статуса тех или иных 
участников уголовного судопроизводства или организационно-право-
выми формами (производствами) облегчения труда служителей Феми-
ды, также очень важны, но они производны от решения главного вопро-
са: для чего у нас суд – на осуд или на рассуд? Вопрос не только не 
праздный и не риторический, это вопрос нашей сути, правильно поняв 
которую, мы узнаем, «откуду есть пошла русская земля» [1, с. 9]. 

Возникают некоторые замечания и по конкретным нормативным 
формулировкам назначения уголовного судопроизводства. Первое, что 
бросается в глаза, это абсолютная неприемлемость с точки зрения рус-
ского языка фразы «уголовное судопроизводство имеет своим назначе-
нием…» (ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Не могу судить достоверно о том, что это – 
плохой подстрочник с английского в его американском изображении 
или же просто невежество сочинителя. Оба предположения вполне ве-
роятны. Трудно понять, почему оказались неугодными определения, ко-
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торые вполне могли быть построены по правилам русского литератур-
ного языка: в сокращенном варианте – «назначение уголовного судо-
производства:…», в более приемлемом, на мой взгляд, полном – «назна-
чение уголовного судопроизводства состоит в том, чтобы: 1) защи-
щать…». 

Второй пункт в нормативном изображении назначения уголовного 
судопроизводства (защита «личности от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод» – п. 2 ч. 1 ст. 6 
УПК РФ) вызывает замечания по существу. Казалось бы, вполне прием-
лемая, насыщенная гуманистическим содержанием формулировка. Одна-
ко проблема заключается в том, что правовой механизм для реализации 
данного назначения в значительной мере выхолощен. Из восьми участни-
ков уголовного судопроизводства – представителей государства – только 
одному в законе не предписан односторонний обвинительный уклон – 
суду. Все остальные (прокурор, следователь, руководитель следственного 
органа и т. д.) однозначно поставлены законом в гл. 6 УПК РФ только на 
одну сторону – обвинения. Поэтому заниматься защитой личности от об-
винения для них не только не корпоративно, но и противозаконно. Осо-
бенно с учетом того, что обвинение для них – это процессуальная пози-
ция, подлежащая обоснованию даже в случае очевидной неправоты. По-
лучается, что современные деятели юстиции добросовестно отрабатыва-
ют несуразности закона, предписывающего им лишь одну позицию – 
быть на стороне обвинения [2; 3]. 

Весьма показательным в этом отношении является уголовное де-
ло по обвинению Долматова В.А. и Савченко Д.М. в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ. Его рассмотре-
ние в Тверском районном суде города Москвы завершилось 10 августа 
2017 г. обвинительным приговором, по которому подсудимые были при-
знаны виновными в совершении умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений, с 
применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц и 
приговорены к лишению свободы на шесть лет и шесть месяцев каждый1. 
При этом и следователь, и суд проигнорировали видеозаписи происшест-
вия, на которых отчетливо видно, что не Долматов и Савченко напали 
на «потерпевшего», а, наоборот, потерпевший в результате неумелых 
действий сам «нарвался» на свою же металлическую палку, которую 
применил при нападении на Савченко, в результате чего оказался в но-
                                                 

1 Архив Тверского районного суда города Москвы. Дело № 1-216/2017. Т. 3. 
Л. д. 193–204.  
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кауте. Апелляционная инстанция также встала на сторону обвинения, 
оставив приговор в силе. 

Президиум Московского городского суда 24 июня 2018 г. отменил 
указанный приговор от 10 августа 2017 г. и апелляционное определение 
судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 
4 декабря 2017 г.1 и направил уголовное дело на новое судебное разбира-
тельство в ином составе суда. А 25 декабря 2018 г. Тверской районный 
суд города Москвы вынес в отношении Долматова В.А. и Савченко Д.М. 
оправдательный приговор. Оба подсудимые были признаны невиновными 
в связи с отсутствием в их действиях состава преступления2. Таким обра-
зом, суд, полно и всесторонне исследовав представленные доказательст-
ва, установил действительные обстоятельства происшествия, в результате 
чего преодолел навязанный стороной обвинения обвинительный уклон [4, 
с. 176–177]. 

Не считает же законодатель, что реализация назначения уголовно-
го судопроизводства – защищать личность – должна быть возложена на 
защитника и тем более на иных участников. Это удел, прежде всего, ор-
ганов государства.  

Чтобы разрешить противоречие нормативной формулировки на-
значения уголовного судопроизводства с реальной социально-правовой 
действительностью, следует сделать выбор: либо менять формулировку 
назначения уголовного судопроизводства, либо само судопроизводство 
приводить в соответствие с его назначением. 

Судя по современным трендам, проще и правильнее убрать из 
нормы о назначении уголовного судопроизводства слова о защите лично-
сти от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограниче-
ния ее прав как не соответствующие сложившейся в России модели уго-
ловного судопроизводства и ее практической реализации. Однако я, на-
пример, не считаю, что эти современные тренды отражают действитель-
ные запросы российского гражданского общества. Это в большей мере 
результат системы ведомственно-бюрократических мероприятий по рас-
пределению влияния и нагрузки. С гуманитарных позиций правильнее 
было бы вернуть систему уголовного судопроизводства в то состояние, 
когда оно вновь будет отражать утраченное назначение – защита лично-
сти от незаконного и необоснованного обвинения и осуждения. Это же, 
на мой взгляд, будет в большей мере соответствовать духовно-
нравственным запросам и традициям российского общества. 
                                                 

1 Архив Московского городского суда. Дело № 44у-346/2018. 
2 Архив Тверского районного суда города Москвы. Дело № 1-0283/2018.  
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Начать следует со снятия с должностных лиц правоохранительных 
органов обязанности быть односторонними в исследовании доказательств 
и представлять только одну сторону – обвинения (гл. 6 УПК РФ), а также 
устранить нормативный запрет для следователя, руководителя следствен-
ного органа, органа дознания, начальника подразделения дознания, на-
чальника органа дознания, дознавателя собирать доказательства, защи-
щающие обвиняемого (ч. 2 ст. 15 УПК РФ). 
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ON  SOME  COMMENTS  ON  THE  NORMATIVE  FORMULATIONS   

FOR  THE  PURPOSE  OF  CRIMINAL  PROCEEDINGS 
 

The purpose of Russian criminal proceedings, which is very important among 
the modern social and legal institutions, is nevertheless deficient in its legal 
and regulatory form. It is noted that in the modern situation, some formulations 
of the purpose of criminal proceedings have come into conflict with the real 
social and legal reality. Purpose: to resolve contradictions between the formu-
lations of the purpose of criminal proceedings and the actual social and legal 
reality. Methods: the author uses the methods of dialectical and formal logic, 
comparison, description, observation, interviewing, experiment, analysis, inter-
pretation. Results: a theoretical basis has been developed for the choice, in the 
event of a conflict between the formulations of the purpose of criminal pro-
ceedings and the actual social and legal situation, of whether to change the 
normative formulation of the purpose of criminal proceedings or whether to 
change the procedure itself. In choosing the subject of reform, preference is 
given to traditional Russian values. Modern trends in Russian criminal pro-
ceedings do not fully reflect the needs of civil society in the Russian Federa-
tion. It is more accurate to assume that this is the result of a system of depart-
mental and bureaucratic measures to distribute influence and burden. From a 
humanitarian standpoint, it would be more correct to return the criminal justice 
system to a state where it will again reflect the lost purpose, in particular, pro-
tecting individuals from unlawful accusations. The first step should be to re-
move from law enforcement officials the obligation to be unilateral in the ex-
amination of evidence and to represent only one party – the accusation (Chap-
ter 6 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation), as well as to 
remove the normative prohibition for the preliminary investigation and inquiry 
bodies to gather evidence defending the accused (Part 2 article 15 of the Crim-
inal Procedure Code of the Russian Federation). 
Keywords: court; participants in criminal proceedings; prosecution; purpose of 
criminal proceedings; unilateralism in the investigation and judicial proceed-
ings; optimization of criminal proceedings; fragmentation of the circumstances 
of the crime. 
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О  НАПРАВЛЕНИЯХ  РАЗВИТИЯ  ОСОБОГО  ПОРЯДКА   

СУДЕБНОГО  РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
 

Усложненная процедура применения особого порядка судебного разбира-
тельства существенно снижает уровень процессуальной экономии, дости-
гаемой в судопроизводстве по уголовным делам. В этой связи встает вопрос 
об адекватности современным реалиям усложненного порядка принятия ре-
шения о применении рассматриваемой формы судопроизводства. Цель: раз-
работка предложений по совершенствованию уголовно-процессуального 
законодательства для обеспечения возможности упрощения процедуры 
применения особого порядка судебного разбирательства. Методы: анализа 
и синтеза, системный, юридической интерпретации и логико-юридический, 
методологической базой исследования послужил диалектический метод. Ре-
зультаты: обоснован вывод о том, что изменение роли суда в доказывании 
при применении особого порядка судебного разбирательства, выражающее-
ся в возложении на него обязанности самостоятельно, на основании пись-
менных материалов дела и некоторых судебных следственных действий ус-
танавливать фактические обстоятельства уголовного дела, позволит упро-
стить процедуру применения рассматриваемой процессуальной формы пу-
тем отказа от согласования с представителями стороны обвинения. 
Ключевые слова: признание вины; судебное разбирательство; приговор; 
особый порядок судебного разбирательства; Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ. 

 
Порядок судебного разбирательства, предусмотренный гл. 40 УПК 

РФ, в последние годы получил столь широкое распространение, что назва-
ние «особый» ему уже не подходит. Даже ограничение Федеральным зако-
ном от 20 июля 2020 г. № 224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 314 и 
316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»1 круга 
уголовных дел, по которым допускается заявление ходатайства о поста-
                                                 

1 Российская газета. 2020. 24 июля. 
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новлении приговора без проведения судебного разбирательства, ситуацию 
кардинально не меняет. По уголовным делам о преступлениях небольшой 
и средней тяжести особый порядок судебного разбирательства останется 
основной процессуальной формой судебного разбирательства. В этой связи 
встает вопрос об адекватности современным реалиям усложненного по-
рядка принятия решения о применении рассматриваемой формы судопро-
изводства. Необходимость заявления обвиняемым специального ходатай-
ства, зависимость удовлетворения этого ходатайства от возможных возра-
жений со стороны государственного или частного обвинителя, потерпев-
шего – все это снижает процессуальную экономию, поскольку весьма ус-
ложняет процедуру, которая вообще-то изначально имела своим назначе-
нием упрощение и ускорение отправления правосудия. 

Прежде всего, вызывает серьезные сомнения правильность отнесе-
ния к числу обязательных условий применения особого порядка судебно-
го разбирательства отсутствия возражений со стороны государственного 
обвинителя и потерпевшего. Так, государственный обвинитель может воз-
ражать против применения порядка, предусмотренного гл. 40 УПК РФ, 
лишь в том случае, если он сомневается в правильности обвинения, с ко-
торым согласился подсудимый, или предполагает наличие самооговора 
(иные причины представить сложно). Однако как прокурор может прийти 
к подобным выводам, если незадолго до этого по уголовному делу было 
утверждено обвинительное заключение (акт, постановление)? Ведь, ут-
верждая итоговый акт предварительного расследования, прокурор тем 
самым демонстрирует свое согласие как с обвинительным тезисом, вы-
двинутым и обоснованным органами расследования, так и с правдиво-
стью признания обвиняемым своей вины.  

Если говорить о потерпевшем, то право возражать против приме-
нения особого порядка судебного разбирательства предоставлено этому 
участнику уголовного процесса законом прежде всего по той причине, 
что постановленный в таком порядке приговор не может быть оспорен в 
вышестоящей судебной инстанции по вопросам факта (то есть по основа-
нию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ). Данное ограничение 
права обжалования объясняется тем, что, поскольку суд не исследует не-
посредственно основной массив доказательств в ходе судебного разбира-
тельства, то и в приговоре он анализ и оценку доказательств не приводит. 
А раз так, у суда апелляционной инстанции отсутствует возможность 
проверить соответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактиче-
ским обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой ин-
станции. Как следствие, у потерпевшего остается единственная возмож-
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ность оспаривать правильность установления фактических обстоятельств 
уголовного дела – в ходе судебного разбирательства. 

Получается, что процедура разрешения ходатайства обвиняемого о 
применении порядка, предусмотренного гл. 40 УПК РФ (в частности, 
возможность потерпевшего возражать против удовлетворения ходатайст-
ва), сформирована законодателем с учетом ограниченности отводимой 
суду роли в доказывании по рассматриваемым в таком порядке уголов-
ным делам. Следовательно, преодоление такой ограниченности откроет 
возможность для изменения порядка решения вопроса о рассмотрении 
уголовного дела в сокращенном порядке. 

В этой связи необходимо разобраться, действительно ли роль суда 
в доказывании по уголовным делам, рассматриваемым в особом порядке, 
скромна настолько, что суд первой инстанции не имеет возможности са-
мостоятельно устанавливать фактические обстоятельства уголовного де-
ла. Думается, нет. 

Оговорку законодателя о том, что исследование и оценка доказа-
тельств при применении особого порядка судебного разбирательства не 
проводятся «в общем порядке» (ч. 5 ст. 316 УПК РФ), не следует толковать 
в том смысле, что собранные в ходе досудебного производства доказатель-
ства судом вообще не оцениваются, а выводы органов расследования отно-
сительно фактических обстоятельств дела им принимаются без всякой про-
верки. Не следует забывать, что ключевым условием постановления обви-
нительного приговора в особом порядке является вывод суда о том, что об-
винение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждает-
ся собранными по уголовному делу доказательствами (ч. 7 ст. 316 УПК 
РФ). Это требует от суда как исследования, так и оценки всех имеющихся в 
материалах уголовного дела доказательств. Отличия от общего порядка, 
выражающие специфику доказательственной деятельности суда при при-
менении особого порядка судебного разбирательства, состоят в том, что 
большинство доказательств оцениваются судом, во-первых, без соблюде-
ния условий устности и непосредственности, во-вторых, не в ходе судебно-
го следствия, а преимущественно на стадии подготовки к судебному раз-
бирательству. Однако указанная специфика вовсе не так значима, чтобы 
отказывать суду в возможности самостоятельно, пусть и на основе пись-
менных материалов уголовного дела, устанавливать фактические обстоя-
тельства. Необходимо отдавать себе отчет в том, что устность и непосред-
ственность судебного разбирательства предназначены прежде всего для 
того, чтобы стороны имели возможность принимать участие в исследова-
нии доказательств, оспаривать и использовать их для отстаивания своей 
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позиции по делу. Но в том-то и дело, что при особом порядке судебного 
разбирательства между сторонами обвинения и защиты нет разногласий 
относительно предъявленного подсудимому обвинения и его обоснованно-
сти, а значит, и относительно оценки имеющихся в уголовном деле доказа-
тельств. В таких условиях непосредственное и устное исследование судом 
доказательственной информации попросту утрачивает смысл, становится 
излишним. 

В этой связи мы предлагаем законодательно изменить роль суда в 
доказывании по уголовным делам, рассматриваемым в порядке гл. 40 
УПК РФ [1]. По нашему мнению, обязанность суда, рассматривающего 
уголовное дело в особом порядке, не может сводиться лишь к проверке 
выводов органов предварительного расследования, но должна заключать-
ся в самостоятельном установлении фактических обстоятельств дела на 
основе, с одной стороны, исследования письменных доказательств, со-
держащихся в материалах уголовного дела, а с другой – непосредствен-
ного (и обязательного) допроса в ходе судебного заседания подсудимого, 
а также исследования отдельных доказательств. Это потребует от суда 
составлять приговор по общим правилам, отражая в описательно-моти-
вировочной части анализ и оценку доказательств. Такой подход не только 
обеспечил бы более глубокое и вдумчивое изучение уголовных дел судь-
ями, но, главное, открыл бы перед судом второй инстанции возможность 
проверки приговоров, постановленных в особом порядке судебного раз-
бирательства, с точки зрения соответствия выводов суда, изложенных в 
приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установлен-
ным судом первой инстанции. Это, в свою очередь, позволит наделить 
потерпевшего правом обжалования приговора по п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, 
и тогда основания учитывать его возражения против применения особого 
порядка судебного разбирательства отпадут сами собой. 

Еще одним позитивным результатом изменения роли суда в дока-
зывании при применении особого порядка судебного разбирательства 
стало бы устранение того недоверия к выводам итоговых судебных реше-
ний, из-за которого приговоры, постановляемые в порядке ст. 226.9, 316 и 
317.7 УПК РФ, ныне лишены преюдициального значения. 

Как нам уже приходилось отмечать [2], в основе сокращения су-
дебного следствия при применении особого порядка судебного разбира-
тельства лежит не конвенциональная, а гносеологическая основа. Это оз-
начает, что отказ от непосредственного и устного исследования доказа-
тельств в ходе судебного следствия обусловлен вовсе не тем, что стороны 
«договорились» принять общую версию произошедшего, – в этом случае 
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было бы уместно говорить о заключении сторонами своеобразной «сдел-
ки». Нет, сокращение судебного следствия оправданно тем, что стороны 
занимают по делу общую позицию, сходятся в оценке произошедшего. 
Согласие обвиняемого с предъявленным обвинением и доказательствами, 
положенными в его основу, устраняет основания для спора, вследствие че-
го длительная процедура непосредственного исследования доказательств в 
ходе судебного следствия становится ненужной. Соответственно, не имеет 
конвенциональной основы и льгота при назначении наказания подсудимо-
му, заявившему о согласии с предъявленным ему обвинением, – смягчение 
наказания должно рассматриваться как результат позитивного посткри-
минального поведения подсудимого, раскаявшегося в содеянном и при-
знавшего свою вину. А если это так, то есть все основания поставить во-
прос об отказе от процессуальной конструкции, связывающей примене-
ние особого порядка судебного разбирательства, во-первых, с заявлением 
обвиняемым соответствующего ходатайства, во-вторых, с его согласова-
нием с государственным обвинителем и потерпевшим. По нашему мне-
нию, процессуальная форма судебного разбирательства должна предо-
пределяться спорным/бесспорным характером дела.  

Если между сторонами по делу имеются разногласия (неважно, от-
носительно фактических обстоятельств дела или правовой оценки содеян-
ного) – должно проводиться полноценное судебное разбирательство. Если 
же позиции сторон совпадают, то есть обвиняемый полностью согласен с 
предъявленным ему органами предварительного расследования обвинением, 
а суд признает обвинение обоснованным, то по такому делу судебное разби-
рательство должно проводиться в сокращенном порядке «автоматически», 
то есть без заявления обвиняемым специального ходатайства об этом. Пере-
ход к общему порядку судебного разбирательства должен происходить 
только в тех случаях, когда: 1) между сторонами появились разногласия от-
носительно фактической или юридической стороны дела; 2) у суда возникли 
сомнения в обоснованности предъявленного подсудимому обвинения. 
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JUDICIAL  PROCEDURE 
 

The complicated application of the special judicial procedure significantly re-
duces the procedural savings achieved in criminal proceedings. In this regard, 
the question arises of compliance with modern realities of the complicated pro-
cedure for decision-making on the application of the considered form of court 
proceedings. Purpose: to develop proposals for improving the criminal proce-
dure legislation in order to make it possible to simplify the application of the 
special judicial procedure. Methods: the author uses the methods of analysis, 
synthesis, legal interpretation as well as systemic and logo-legal methods; the 
methodological basis of the research is a dialectical method. Results: it is rea-
sonable to conclude that the change in the role of the court in proving when 
applying the special judicial procedure, expressed in imposing on it the obliga-
tion independently, on the basis of written materials of the case and some judi-
cial investigative actions, to establish the factual circumstances of the criminal 
case, will simplify the procedure for applying the considered procedural form 
by refusing to agree with the representatives of the prosecution.    
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ОБЫЧНАЯ  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ДОЛЖНИКА   

ПО  ДЕЛУ  О  БАНКРОТСТВЕ:  КРИТЕРИИ  ПРИЗНАНИЯ   
И  ЗНАЧЕНИЕ  ДОБРОСОВЕСТНОСТИ  КОНТРАГЕНТА 

 
Вопрос о содержании понятия обычной хозяйственной деятельно-

сти должника не обделен вниманием ученых-юристов и правопримените-
лей, однако в каждом деле о несостоятельности необходимо учитывать не 
только уже систематизированные разъяснения высших судебных инстан-
ций по отдельным вопросам, но и принимать к сведению динамику судеб-
ной практики и отдельные аспекты деятельности должника по делу о бан-
кротстве. Одним из актуальных является вопрос о возможности отнесения 
сделок должника-банкрота, совершенных в период подозрительности и с 
просрочками платежа, к сделкам, заключенным в процессе обычной хозяй-
ственной деятельности. Цель: формирование суждения об условиях, при 
которых сделки должника, совершенные в период подозрительности и с 
просрочками исполнения, могут быть отнесены судом к его обычной хо-
зяйственной деятельности. Методы: общенаучные (системный, эмпириче-
ский) и специальные (сравнительно-правовой, толкования правовых норм). 
Результаты: определены критерии отнесения к обычной хозяйственной 
деятельности должника сделок, совершенных в период подозрительности и 
с просрочками исполнения; определена значимость принципа добросове-
стности контрагента-должника. 
Ключевые слова: просрочка исполнения; период подозрительности; 
принцип добросовестности; обычная хозяйственная деятельность; оспари-
вание сделок; просрочка платежа; оказание предпочтения; банкротство. 

 
В делах о несостоятельности нередки ситуации, когда некоторые 

юридические категории и понятия, имеющие значение для судьбы рас-
сматриваемого банкротного дела, не имеют четкого определения в зако-
нодательстве. При этом зачастую мы имеем дело не с пробелом в праве 
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как таковым, а с некой «каучуковой» нормой, оставляющей для суда сво-
боду усмотрения, но в то же время предусматривающей обязательность 
тщательного, нацеленного на выявление всех особенностей конкретного 
дела о банкротстве подхода. 

При установлении содержания указанных категорий и понятий 
разъяснения отдельных положений Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)»1 (далее – Закон о банкротстве), содержащихся в 
постановлениях пленумов высших судебных инстанций, играют не мень-
шую роль в правоприменении, чем непосредственно законодательные по-
ложения о несостоятельности. Безусловно, следует присоединиться к вы-
сказываемой учеными точке зрения, что такие разъяснения можно при-
знать источниками права, если они содержат «качественно новые выводы 
о разрешении правовых споров». А.А. Сергеев указывает, что это воз-
можно, если судом допускается или, наоборот, не допускается распро-
странение норм на другие по кругу лиц либо по обстоятельствам дела от-
ношения, которые в этих нормах прямо не указываются [1, с. 11]. Но даже 
с учетом разъяснений, содержащихся в постановлениях Пленума Верхов-
ного Суда РФ, и продолжающих действовать постановлений Высшего 
Арбитражного Суда РФ по вопросам несостоятельности и их обязатель-
ности для судов остается насущной необходимость вдумчивого и деталь-
ного подхода, учитывающего все нюансы каждого банкротного дела. Рас-
смотрим это на примере следующей особенности оспаривания сделок 
должника-банкрота.  

Пункт 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве в качестве исключения из 
общего правила указывает, что даже совершенные в период подозритель-
ности сделки должника, направленные на передачу имущества или при-
нятие должником на себя обязательств, не могут быть признаны недейст-
вительными на основании п. 1 ст. 61.2 (неравноценное встречное испол-
нение) и ст. 61.3 Закона о банкротстве (сделка с предпочтением одному 
кредитору перед другими) при наличии двух обязательных условий: во-
первых, если цена таких сделок не превышает одного процента стоимости 
активов должника по состоянию на последнюю отчетную дату, во-
вторых, если сделки совершены при обычной хозяйственной деятельно-
сти должника. 

При сравнении порога в один процент от стоимости активов орга-
низации-должника и сумм предполагаемых к оспариванию сделок возни-
кает вопрос: следует ли объединять ряд последовательно совершенных 
                                                 

1 О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон от 26 окт. 2002 г. № 127-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2002. № 43, ст. 4190. 
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платежей для целей оспаривания их как одной сделки? Правовая позиция 
по данному вопросу была изложена Верховным Судом РФ в определении 
от 18 февраля 2015 г. № 310-ЭС 15-50 по делу № A68-1355/20131, где ука-
зывалось, что недопустимо рассматривать как взаимосвязанные сделки, 
осуществленные в разные дни операции по списанию денежных средств 
со счета будущего банкрота согласно условиям кредитного договора. Та-
кая правовая позиция укрепилась и в судебной практике2, согласно кото-
рой очередные платежи, например по кредитному договору, если они со-
вершены в соответствии с графиком платежей, а не досрочно, не подле-
жат объединению как взаимосвязанные для целей оспаривания, а при-
знаются совершенными в процессе обычной хозяйственной деятельности. 

Итак, мы снова вернулись к вопросу определения обычной хозяй-
ственной деятельности, которая в Законе о банкротстве не раскрывается. 
Для определения содержания этого термина следует обратиться к разъяс-
нениям, содержащимся в постановлениях высших судебных инстанций. 

Исходя из п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
26 июня 2018 г. № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересованность»3, сделка будет считаться 
выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности, если ее со-
вершение приведет к прекращению либо изменению вида деятельности 
общества или существенному изменению масштабов такой деятельности. 
Отдельно оговаривается, что последующее наступление таких последст-
вий само по себе не означает, что их причиной стала соответствующая 
сделка, следовательно, указанный критерий должен существовать на мо-
мент совершения сделки. При этом, как справедливо отмечает И.С. Шит-
кина, фиксация видов деятельности в уставе либо в сведениях Единого 
                                                 

1 Определение Верховного Суда РФ от 18 фев. 2015 г. № 310-ЭС15-50 по делу 
№ А68-1355/2013 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения: 05.10.2020). 

2 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 3 дек. 2018 г. 
№ Ф05-15303/2016 по делу № А40-189262/15 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.10.2020) ; Постановление 
Арбитражного суда Московского округа от 3 апр. 2018 г. № Ф05-2879/2018 по делу 
№ А40-209293/2015 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения: 05.10.2020) ; Постановление Арбитражного суда Мос-
ковского округа от 16 фев. 2018 г. № Ф05-21182/2016 по делу № А40-195529/2015 
[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 05.10.2020) ; Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 
14 апр. 2017 г. № Ф09-1283/17 по делу № А50-17595/2015 [Электронный ресурс] // Дос-
туп из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.10.2020). 

3 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 8.  
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государственного реестра юридических лиц не имеет решающего значе-
ния, принимать во внимание следует именно фактическое осуществление 
хозяйственных операций [2, с. 33]. 

Также понятие обычной хозяйственной деятельности должника-
банкрота, как и сделок, направленных на передачу имущества или приня-
тие должником на себя обязательств, мы традиционно находим в поста-
новлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. 
№ 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Фе-
дерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"» (далее – Поста-
новление № 63)1. В п. 14 указанного постановления определено, что сдел-
ки, не отличающиеся существенно по своим основным условиям от ана-
логичных сделок, неоднократно совершавшихся до этого должником в 
течение продолжительного периода времени, следует считать совершен-
ными в ходе обычной хозяйственной деятельности. Постановлением 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. № 592 в 
данный пункт было добавлено, что к таким сделкам могут быть отнесены 
платежи по длящимся обязательствам (с перечислением примеров таких 
обязательств, перечень не закрыт. – Д. К.). Характерна оговорка в конце 
п. 14 Постановления № 63: «Не могут быть, по общему правилу, отнесе-
ны к таким сделкам платеж со значительной просрочкой, предоставление 
отступного, а также не обоснованный разумными экономическими при-
чинами досрочный возврат кредита».  

Из указанного следует общее правило: исполненные со значитель-
ной просрочкой обязательства должника не относятся к сделкам, совер-
шенным в ходе обычной хозяйственной деятельности. Но, как мы уже го-
ворили, в делах о несостоятельности следует принимать во внимание мно-
жество нюансов, которые необходимо установить и учесть суду, рассмат-
ривающему дело о несостоятельности. В частности, на усмотрение судов в 
этом случае остается вопрос о значительности просрочки. В Постановле-
нии № 63 критериев ее длительности не установлено. В судебной практике 
по этому вопросу единообразного подхода не сложилось. Например, по де-
лу № А50-4062/2017 кассационная инстанция Уральского округа признала 

                                                 
1 Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2011. № 3.  
2 О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации от 23 дек. 2010 г. № 63 «О некоторых вопро-
сах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» : постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 
2013 г. № 59 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «Консультан-
тПлюс» (дата обращения: 05.10.2020). 
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правильным вывод нижестоящих судов о незначительности просрочки оп-
латы поставки товаров, которая составила менее одного месяца, суд также 
учитывал, что спорные платежи своими основными условиями существен-
но не отличаются от аналогичных сделок, совершавшихся до этого долж-
ником неоднократно в течение продолжительного времени1. 

Далее, в деле № А29-7141/2016 Арбитражным судом Волго-Вятс-
кого округа принят во внимание довод банка (кредитора по делу и контр-
агента по оспариваемой сделке), что согласно внутренним правилам ра-
боты с просроченной задолженностью период до шести месяцев с момен-
та возникновения просрочки не считается кредитной организацией значи-
тельной просрочкой и на этом этапе проводится досудебное урегулирова-
ние2. 

По делу № А40-102434/2017 Арбитражный суд Московского окру-
га указал, что при наличии в договоре поставки условия о сроке оплаты 
не позднее 10 календарных дней с даты поставки следует признать значи-
тельной просрочку более 8 месяцев3. 

В этой связи следует подчеркнуть, что единых критериев значи-
тельности просрочки для указанных целей не может быть установлено, 
поскольку это зависит от характера обязательства, а потому в любом слу-
чае остается на усмотрение суда, рассматривающего вопрос об оспарива-
нии сделок должника, что и усматривается в приведенных примерах из 
судебной практики. 

Возвращаясь к соотношению исполнения обязательства с просроч-
кой платежа и обычной хозяйственной деятельности должника, необходи-
мо исследовать следующие вопросы: можно ли предположить, что в про-
цессе обычной деятельности организации допускаются просрочки плате-
жей, и может ли это однозначно подтверждать ее неплатежеспособность? 
Учитывая непростую экономическую ситуацию, закредитованность малого 
и среднего бизнеса, отсутствие «свободных» денег в организациях, можно 
заключить, что для многих компаний вполне допустимо в рамках «здоро-
вых» экономических отношений совершать просрочки отдельных плате-
                                                 

1 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 25 янв. 2019 г. 
№ Ф09-6351/17 по делу № А50-4062/2017 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.10.2020). 

2 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 7 сент. 2018 г. 
№ Ф01-3165/2018 по делу № А29-7141/2016 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.10.2020). 

3 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15 мая 2019 г. 
№ Ф05-1504/2019 по делу № А40-102434/2017 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.10.2020).  
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жей, если контрагенты принимают такое исполнение. Это достаточно рас-
пространено, когда организация рассчитывается по своим обязательствам 
после получения расчета от своих дебиторов, которые, увы, также могут 
быть совершены с просрочкой. В этом случае могут ли контрагенты дога-
дываться о неплатежеспособности организации, если такие просрочки ис-
полнения обязательств имели место, но деятельность организации осуще-
ствлялась в текущем режиме? Даже приведенная оговорка из п. 14 Поста-
новления № 63, что платеж со значительной просрочкой не может быть 
отнесен к обычной хозяйственной деятельности, подчеркивает, что это об-
щее правило, а значит, можно предположить, что из него допускаются ис-
ключения. 

Отнесение просроченных платежей к «здоровым» сделкам следует 
признать результатом постепенного развития судебной практики послед-
них лет. Так, Девятый арбитражный апелляционный суд, отказывая в 
признании сделок должника недействительными, в постановлении от 
1 марта 2020 г. по делу № А40-205533/20151 указал, что судом установле-
ны носящие длительный и систематический характер взаимоотношения 
по договорам электроснабжения, перечисление оплаты по которым долж-
ником осуществлялось с систематическими просрочками, на основании 
чего был сделан вывод о совершении оспариваемых сделок в рамках его 
обычной хозяйственной деятельности. Полагаем, что в указанном деле 
суд, возможно, учел распространенное в доктрине мнение, что по некото-
рым категориям потребительских отношений следует признать слабой 
стороной не потребителя, а профессионального участника. Так, В.А. Ани-
симов в качестве примера указывает, что это встречается в отношениях 
по энергоснабжению, кредитных и некоторых других договорных обяза-
тельствах, в которых профессиональный участник гражданского оборота, 
исполнивший свою часть обязательства, получает право требовать от по-
требителя-должника исполнения его части обязательства [3, с. 330]. 

Арбитражный суд Московского округа в нескольких постановле-
ниях по делу № А40-27675/20172, принятых по результатам рассмотрения 
                                                 

1 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 марта 2020 г. 
№ 09АП-82138/2019 по делу № А40-205533/2015 [Электронный ресурс] // Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.10.2020). 

2 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10 апр. 2019 г. 
№ Ф05-9938/2017 по делу № А40-27675/2017 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.10.2020) ; Постановление 
Арбитражного суда Московского округа от 14 авг. 2019 г. № Ф05-9938/2017 по делу 
№ А40-27675/2017 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения: 05.10.2020). 
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заявлений об оспаривании сделок, обратил внимание на то, что сумма 
сделки составляет меньше одного процента от стоимости активов долж-
ника, а также подробно исследовал историю платежей между должником 
и контрагентом по оспариваемой сделке и пришел к выводу, что просроч-
ки платежей по договору были систематическими и имели место и до пе-
риода подозрительности, а значит, оспариваемые сделки относятся к со-
вершенным в ходе обычной хозяйственной деятельности должника. 

Примечательным является дело № А40-205533/2015, в котором 
Арбитражный суд Московского округа обратил внимание судов ниже-
стоящих инстанций на то, что ответчик (контрагент должника по делу о 
банкротстве), принимая платежи должника с просрочками от 2 до 7 меся-
цев, «действовал добросовестно, о наличии признаков неплатежеспособ-
ности должника либо о возбуждении дела о несостоятельности (банкрот-
стве) документами или сведениями не обладал»1. 

Указанные примеры скрупулезного подхода судов к анализу заклю-
ченных в период подозрительности сделок опровергает вывод некоторых 
ученых, что сделки такого рода признаются недействительными «просто в 
силу установления самого факта их совершения» [4, с. 78]. Подчеркнем 
еще раз: в порядке исключения можно отнести сделку, совершенную с 
просрочками исполнения, к обычной хозяйственной деятельности, если 
стороны совершали сделки в течение длительного времени до признания 
одного из них банкротом, а просрочки должника носили систематический 
характер, поскольку сами по себе просрочки исполнения не подтверждают 
неплатежеспособность лица и не опровергают добросовестность его контр-
агента. 

Анализ судебной практики по вопросу об отнесении сделок с про-
срочками исполнения к обычной хозяйственной деятельности должника 
позволяет сделать важный вывод о необходимости исследования наличия 
либо отсутствия добросовестности со стороны контрагента по указанным 
сделкам. Действительно, согласно п. 11 Постановления № 63 для призна-
ния недействительными сделок с предпочтением, заключенных в указан-
ный месячный период подозрительности, не требуется доказывание об-
стоятельств, касающихся недобросовестности контрагента. В то же время 
в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 25 января 2016 г. № 310-ЭС15-123962 указано, что добросове-

                                                 
1 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21 нояб. 2019 г. 

№ Ф05-15051/2018 по делу № А40-205533/2015 [Электронный ресурс] // Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.10.2020). 

2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 10. 
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стность контрагента должника имеет правовое значение для рассмотре-
ния вопроса о возможности применения к спорным отношениям положе-
ний п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве, а не для целей определения при-
знаков недействительности, установленных п. 2 ст. 61.3 указанного зако-
на. При этом суждение судов об осведомленности контрагента по сделке 
о неудовлетворительном финансовом положении должника также осно-
вано на установленном ими факте наличия просроченной задолженности 
общества-должника. Суд подчеркнул, что недопустимо отождествлять 
неплатежеспособность с неоплатой конкретного долга отдельному креди-
тору. Кредитор всегда осведомлен о факте непогашения долга перед ним, 
но одно лишь это обстоятельство не свидетельствует о том, что такой 
кредитор должен одновременно располагать и информацией о приоста-
новлении должником операций по расчетам с иными кредиторами. В этой 
связи справедливым представляется мнение С.А. Карелиной: «неплатеже-
способность может носить временный характер и при наличии опреде-
ленных средств (финансовых, правовых, организационных и т. д.) может 
быть устранена» [5, с. 26]. 

Важно отметить, что сложившиеся между сторонами длительные 
отношения, как верно подчеркивает Д.В. Штефан, не всегда автоматиче-
ски означают добросовестность контрагента должника-банкрота. Автор 
справедливо указывает, что экстраординарный характер сделки (в частно-
сти, ее крайне высокая цена) означает необходимость применения более 
высокого стандарта субъективной добросовестности даже в том случае, 
если между контрагентами сложились многолетние отношения [6, с. 165]. 

Таким образом, решая вопрос об отнесении сделок должника, со-
вершенных с просрочками платежей, к обычной хозяйственной деятель-
ности, суду необходимо учитывать целый ряд факторов: 

– соотношение цены сделки и балансовой стоимости активов 
должника согласно отчетам; 

– характер взаимоотношений между должником и контрагентом по 
оспариваемой сделке (сделки совершены только в период подозрительно-
сти либо отношения сложились намного ранее);  

– соответствие характера принятых на себя обязательств основным 
видам деятельности должника и кредитора;  

– значительность просрочки, при этом должны учитываться не 
только ее длительность, но и наличие просрочек должника по сделкам, 
совершенным с этим контрагентом и ранее периода подозрительности;  

– особенности оспариваемых сделок, в частности, если должником 
было отчуждено имущество по отступному, следует изучить вопрос о том, 
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было ли это имущество необходимо для профильной деятельности органи-
зации, позднее ставшей несостоятельной, либо посредством отчуждения 
нерентабельного имущества должник предпринимал попытки восстанов-
ления своих активов.  

Наконец, важное значение имеет вопрос о добросовестности контр-
агента по оспариваемой сделке, который, принимая исполнение от долж-
ника, мог не знать о его неплатежеспособности и возникновении у него как 
у кредитора предпочтения перед другими кредиторами.  
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Legal scholars draw close attention to the issue of the content of normal busi-
ness activities. It is still necessary to take into account not only the already sys-
tematized explanations of the higher courts on specific issues in every insol-
vency case, but also the dynamics of judicial practice and certain aspects of the 
debtor’s bankruptcy. A topical issue is whether transactions of a bankrupt deb-
tor made during a period of suspicion and in arrears of payment can be classi-
fied as transactions concluded in the course of the debtor’s normal business 
activities. Purpose: to form a judgment on the conditions under which debtor`s 
transactions made during a period of suspicion and delay of performance may 
be assimilated by the court to its normal business activities. Methods: the au-
thor uses both general scientific methods (system method, empirical method) 
and special methods (comparative legal method, legal interpretation method). 
Results: the criteria for understanding transactions made during the period of 
suspicion and in delay of performance as the debtor’s normal business activi-
ties are defined; the importance of the good faith principle of the debtor’ coun-
terparty is determined. 
Keywords: delay of performance; period of suspicion; good faith principle; 
normal business activities; challenging of transactions; arrears of payment; giv-
ing preference; bankruptcy. 
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ОСОБЕННОСТИ  КВАЛИФИКАЦИИ  И  ПРЕДМЕТА   

ДОКАЗЫВАНИЯ  ПРИ  НАРУШЕНИИ  ПРАВИЛ   
ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ  И  ЭКСПЛУАТАЦИИ   

ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ   
СИСТЕМ  ИСКУССТВЕННОГО  ИНТЕЛЛЕКТА   

 
В статье рассматривается проблема уголовной ответственности за причи-
нение вреда при использовании искусственного интеллекта в ходе беспи-
лотного управления автотранспортным средством и взаимосвязанные с ней 
уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические про-
блемы, предлагаются авторские подходы к их решению. Цель: установить 
особенности квалификации, предмета доказывания и криминалистической 
характеристики преступлений применительно к нарушению правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортных средств в ходе беспилот-
ного управления с использованием искусственного интеллекта. Методы: 
диалектический, формально-логический, частнонаучные методы уголовно-
го, уголовно-процессуального, административного права, криминалистиче-
ской теории в связи со спецификой их отраслевого содержания при нару-
шении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 
с использованием систем искусственного интеллекта. Результаты: обос-
новывается, что при сборе доказательственной базы по предмету доказы-
вания главным является установление такого элемента события преступле-
ния, как способ совершения преступления (управление беспилотным авто-
мобилем), он выступает на первый план и в криминалистической характе-
ристике совершаемого преступления, от него будут зависеть и остальные 
ее элементы (компоненты). 
Ключевые слова: квалификация преступлений; предмет доказывания; 
криминалистическая характеристика преступления; нарушение правил до-
рожного движения; искусственный интеллект. 
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Проблема уголовной ответственности в связи с использованием 
систем искусственного интеллекта перестала быть уделом фантастической 
литературы и превратилась в одну из актуальнейших проблем теории уго-
ловного права. Можно констатировать, что в последние годы в юридиче-
ской литературе появился вал публикаций, посвященных этой тематике. 
Можно даже говорить об определенной моде на такие публикации. Но это 
тот случай, когда спрос вызван практическими соображениями. Проблема 
«стучится» в самые различные сферы жизни человека, общества и государ-
ства. Это и здравоохранение (подключение искусственного интеллекта к 
процессу дистанционной диагностики и назначения лечения), и финансо-
вые услуги (например, в области консалтинга и аудита), и машинное обу-
чение (в самых различных направлениях), и, наконец, использование носи-
телей искусственного интеллекта в качестве средств и методов ведения 
войны (применение, например, дронов в армяно-азербайджанском воору-
женном конфликте в 2020 г.), в их числе и область применения транспорт-
ных средств с использованием искусственного интеллекта. Остановимся на 
последнем аспекте, так как представления об этом становятся былью.  

В сентябре 2020 г. в отечественных СМИ появилось следующее со-
общение. Беспилотная «Газель» доставила тонну овощей из Владимира в 
Москву. Автомобиль проделал путь в 240 километров без участия водите-
ля. За рулем находился инженер, который следил за дорогой, но не должен 
был вмешиваться в управление автомобилем (хотя один раз ему все-таки 
пришлось вмешаться в работу автопилота). Эксперимент проходил при со-
действии Ковровской технологической академии им. В.А. Дегтярева и 
межправительственной рабочей группы НТП «Автонет»1. Никто не будет 
спорить о перспективе перевозок с использованием искусственного интел-
лекта. Об их очевидных преимуществах говорят даже представители 
ГИБДД, по мнению которых, новые технологии позволят сократить коли-
чество ДТП (хотя бы в связи с исключением фактора усталости водителя), 
а «через 20 лет автономные автомобили вытеснят традиционные машины». 
При этом было обращено внимание на необходимость правового регулиро-
вания проблемы и установления ответственности за управление беспилот-
ником в случае нарушения соответствующих правил2. 

                                                 
1 ПроВладимир : сайт информ. агентства [Электронный ресурс]. URL: https:// 

provladimir.ru/2020/09/21/bespilotnaja-gazel-vpervye-dostavila-tonnu-ovoshhej-iz-vladimira-
v-moskvu (дата обращения: 28.01.2021). 

2 Индустрия безопасности : сайт информ. агентства [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.securitymedia.ru/news_one_4290.html (дата обращения: 28.01.2021). 
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Разумеется, человечество (в том числе и юристов) на этом пути 
ждут не только «розы», но и определенные трудности («шипы»). Как бы то 
ни было, беспилотный автомобиль – это транспортное средство, характе-
ризующееся повышенной опасностью. Первое смертельное ДТП с участи-
ем автомобиля, который двигался на автопилоте, было зарегистрировано в 
США. По мнению специалистов компании Tesla, причина ДТП заключа-
лась в том, что автоматика, под управлением которой находилось транс-
портное средство, не успела распознать опасность из-за белого цвета при-
цепа на фоне яркого неба. По этой же причине не среагировал вовремя и 
сам водитель, который мог бы взять управление машиной на себя: яркое 
солнце могло ослепить его. Возможно также и то, что автопилот мог дать 
сбой из-за длинного свеса прицепа фуры и большого дорожного просвета, 
что помешало радарам «увидеть» препятствие1. И таких трагических по-
следствий использования беспилотного автомобиля, к сожалению, может 
быть сколько угодно. В связи с этим необходимо научное обоснование 
привлечения (или непривлечения) к уголовной ответственности за допу-
щенное ДТП в связи с применением беспилотного автомобиля. 

Первый и самый основной вопрос заключается в конкретизации 
для данной ситуации формулировки основания уголовной ответственно-
сти за причинение вреда конкретным ДТП в диспозиции соответствую-
щей нормы УК РФ. Применительно к обсуждаемому вопросу это ст. 264. 
Естественно, что в таких случаях и ст. 8 является определяющей. Но в 
рамках формулы «состав преступления» основополагающим является оп-
ределение такого его элемента, как субъект преступления. Он же и самый 
сложный. Очевидно, что в точном соответствии с уголовным законом 
субъект указанного преступления – это лицо, управляющее транспортным 
средством, в обычной ситуации – водитель. Это следует из п. 1.2. Правил 
дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 23 октября 1993 г. № 1090 (в редакции от 31 декабря 2020 г. № 244), 
где указано: «Водитель – лицо, управляющее каким-либо транспортным 
средством… К водителю приравнивается обучающий вождению». Но де-
ло в том, что в рассматриваемом случае водитель отсутствует. Специа-
лист, находящийся в кабине беспилотного автомобиля, водителем не яв-
ляется. Не может им быть и инструктор по вождению. У последнего есть 
функция обязательного участия в управлении машиной в определенных 
ситуациях – в случае предупреждения угрозы невыполнения своих функ-
                                                 

1 Рамблер/новости : сайт [Электронный ресурс]. URL: https://news.rambler.ru/ ar-
ticles/34074171-pervaya-zhertva-avtopilota/?article_index=1&updated (дата обращения: 
28.01.2021). 
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ций водителем-учеником, отчего «учитель» и превращается в субъекта 
данного преступления.  

Тем не менее представляется, что законное разрешение ситуации 
все же имеется. В Правилах дорожного движения есть понятие «участник 
дорожного движения», им признается «лицо, принимающее непосредст-
венное участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пас-
сажира транспортного средства». То есть нужно определить, кто из физи-
ческих лиц, способных нести уголовную ответственность (разумеется, с 
учетом возраста и вменяемости), может считаться «лицом, принимающим 
непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя». 
В современной уголовно-правовой литературе этот вопрос обсуждается 
достаточно часто. Например, И.Н. Мосечкин выделяет ряд субъектов, 
«деятельность которых, в сочетании с использованием системы искусст-
венного интеллекта, способна быть основанием для привлечения их к 
уголовной ответственности», относя к их числу: 

1) производителя искусственного интеллекта. Так, если причиной 
нарушения беспилотным автомобилем Правил дорожного движения, по-
влекшего причинение смерти человеку, послужило несовершенство про-
граммного обеспечения, то ответственность следует возложить на разра-
ботчика программы. Однако автор предлагаемого перечня возможных 
субъектов преступления квалификацию по ст. 264 УК РФ исключает в силу 
того, что разработчик не управлял транспортным средством, и считает, что 
содеянное следует квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, то есть 
как выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по не-
осторожности причинение смерти человека; 

2) производителя или продавца продукции, оснащенной искусст-
венным интеллектом; 

3) пользователя продукции, оснащенной искусственным интеллектом; 
4) иных лиц, например киберпреступника, осуществившего вме-

шательство в код компьютерной программы [1, с. 468–470]. 
Представляется, что все четыре варианта вполне пригодны для 

практического применения. Кстати, некоторые из них могут и не проти-
воречить друг другу. И здесь может пойти речь о своеобразном «сови-
новничестве» или «соисполнительстве». Важно иметь в виду (опять-таки 
в соответствии с Правилами дорожного движения), что все будет зависеть 
от признания тех или иных физических лиц участниками дорожного дви-
жения в их специфическом «облачении» – как лица, принимающего «не-
посредственное участие в процессе движения в качестве водителя». То 
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есть субъектом преступления будет тот, кто, хотя и дистанционно, все-
таки управлял беспилотным автомобилем. 

Изложенное требует некоторого переосмысления не только уго-
ловно-правового, но и уголовно-процессуального и криминалистического 
соотношения указанных аспектов уголовной ответственности за авто-
транспортные преступления, совершаемые «вкупе» с искусственным ин-
теллектом. В первую очередь речь идет о конкретизации в таких случаях 
понятий обстоятельств, подлежащих доказыванию, и криминалистиче-
ской характеристики преступления. В уголовном праве эта ситуация на-
поминает случаи так называемого «посредственного исполнительства», 
когда объективную сторону преступления, например кражу чужого иму-
щества, совершает взрослый преступник, использовавший подростка как 
своеобразное орудие преступления. Но к рассматриваемым случаям это 
не имеет отношения. В транспортных преступлениях, совершаемых в свя-
зи с эксплуатацией беспилотного автомобиля, нет даже «непосредствен-
ного» соучастия, так как нет и второго (пусть и негодного в уголовно-
правовом смысле) исполнителя преступления – водителя. Беспилотный 
автомобиль выступает не в виде субъекта (не годного), а в качестве ха-
рактеристики собственно события преступления. 

В связи с этим требуют конкретизации обстоятельства, подлежа-
щие доказыванию при производстве по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ). 
Представляется, что в составе такого обстоятельства, как событие пре-
ступления, на первое место (для определения виновника содеянного) вы-
ступает способ совершения преступления, в качестве которого следует 
признать использование беспилотного автомобиля (управление им). Бо-
лее сложной является трактовка второго (после события преступления) 
обстоятельства, подлежащего доказыванию, предусмотренного п. 2 ст. 73 
УПК РФ. Уголовно-процессуальный закон определяет его как «винов-
ность лица в совершении преступления, формы его вины и мотивы». 
И если в уголовно-правовом смысле виновность лица и форма его вины 
являются почти что однозначно-тождественными (виновным в преступ-
лении согласно ч. 1 ст. 24 УК РФ признается лицо, совершившее деяние 
умышленно или по неосторожности), то при расследовании и судебном 
рассмотрении дел об автотранспортных преступлениях с использованием 
беспилотного автомобиля решение вопроса о виновности и формах вины 
на такой тождественности основываться не может. Виновность здесь свя-
зывается с установлением факта совершения преступления обвиняемым. 
Последнее вытекает, например, из содержания перечня вопросов присяж-
ным заседателям, установленного ст. 339 УПК РФ. Пунктом 2 данной 
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статьи допускается постановка в вопросном листе не всех трех вопросов, 
указанных в п. 1 (доказано ли, что деяние имело место; доказано ли, что 
это деяние совершил подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении 
этого деяния), а одного основного вопроса о виновности подсудимого, 
являющегося соединением вопросов, указанных в ч. 1 данной статьи. То 
есть виновность предполагается как составляющая часть доказанности 
совершения подсудимым преступления. 

Уголовно-процессуальный аспект предмета доказывания по на-
званным делам предполагает и специфическое, отличное от уголовно-
правового, его содержание. Если субъективная сторона обычного престу-
пления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, предполагает единственную 
форму вины – неосторожность (как в виде самонадеянности, так и в виде 
небрежности), то вина в случае ДТП при управлении беспилотным авто-
мобилем является сложной – административно-правовой и уголовно-
правовой. Специфика здесь заключается в том, что составляющей уго-
ловно-правовой формы вины (неосторожность) как атрибута состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, является и умышленная ви-
на – административно-правовая. Рассматриваемый состав преступления 
состоит из нарушений Правил дорожного движения, которые в соответст-
вии со ст. 2.2 КоАП РФ могут совершаться не только неосторожно, но и 
умышленно. Содержание же обеих форм вины (в том же КоАП РФ) пол-
ностью соответствует их уголовно-правовому содержанию. 

Соответствующая конкретизация требуется и для определения 
элементов криминалистической характеристики преступления как одного 
из основополагающих понятий криминалистики. В теории криминали-
стики понятие криминалистической характеристики является достаточно 
дискуссионным: от отрицания его криминалистического значения до 
чрезмерного его расширения [2, c. 221]. Представляется, что при опреде-
лении криминалистической характеристики любой разновидности пре-
ступлений за основу можно принять, пожалуй, наиболее распространен-
ную в теории схему криминалистической характеристики, в которой к 
числу наиболее значимых в криминалистическом отношении особенно-
стей преступлений определенных видов (элементов или компонентов их 
криминалистической характеристики) относятся: 

– предмет преступного посягательства; 
– способ совершения и сокрытия преступления; 
– обстоятельства, при которых готовилось и было совершено пре-

ступление (время, место и т. д.); 
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– особенности оставляемых преступником следов (механизм сле-
дообразования в широком смысле); 

– личность преступника и потерпевшего [3, с. 89]. 
Конечно же, в преступлениях с использованием искусственного 

интеллекта на первый план выступает, как уже отмечалось, такой элемент 
события преступления (по ст. 73 УПК РФ), как способ совершения (уп-
равление беспилотным автомобилем). От него будет зависеть и остальная 
расшифровка криминалистической характеристики совершаемого пре-
ступления (вытекающая из особенностей автомобиля, в том числе на-
правленных на выполнение предписанной ему «команды» интеллекту-
ального программирования). 

Разумеется, все изложенное предполагает принятие законодательст-
ва, регламентирующего эксплуатацию автомобилей с автопилотом. На-
пример, ГИБДД предлагает называть беспилотным «транспортное средст-
во, управляемое без участия человека по маршруту, заданному заказчи-
ком». Европейский союз уже представил проект правил в области искусст-
венного интеллекта. Он включает стратегию цифрового развития, регули-
рования системы распознавания лиц, а также беспилотных автомобилей1. 
В отечественной юридической литературе уже есть публикации, авторы 
которых предлагают внести соответствующие изменения и дополнения в 
Правила дорожного движения и в Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», устанавливающие по-
рядок управления беспилотным транспортным средством и его эксплуата-
ции, а также обосновывают целесообразность дополнения УК РФ новыми 
статьями, в частности предусматривающими уголовную ответственность за 
нарушение правил эксплуатации беспилотного транспортного средства, за 
производство, сбыт и выпуск в эксплуатацию систем управления беспи-
лотным транспортным средством с техническими неисправностями и за 
подделку, уничтожение или незаконное внесение изменений в черный 
ящик беспилотного транспортного средства [4, с. 340–341]. 
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FEATURES  OF  THE  QUALIFICATION  AND  FACT   
OF  PROOF  IN  THE  VIOLATION  OF  TRAFFIC  RULES   
AND  OPERATION  OF  VEHICLES  USING  ARTIFICIAL   

INTELLIGENCE  SYSTEMS 
 
The article addresses the problem of criminal liability for harm caused by the use of 
artificial intelligence in unmanned driving of a motor vehicle and related criminal, 
criminal procedure and forensic problems, it proposes the author's approaches to 
their solution. The purpose of the article is to establish the features of the qualifica-
tion, fact of proof and forensic character of the offences in relation to traffic viola-
tions and the operation of vehicles in unmanned control using artificial intelligence. 
Methods: the author uses dialectical, formal methods, as well as specific scientific 
methods of criminal law, criminal procedure, administrative law, forensic theory in 
connection with the specificity of their sectoral content in violation of traffic rules 
and operation of vehicles using artificial intelligence systems. Results: It is subs-
tantiated that when collecting the evidence base on the fact of proof, the principal 
element of the nature of the crime, such as a method of committing a crime (un-
manned driving), is central to the forensics process. The characteristics of the crime 
committed will determine the other elements of the crime (components).  
Keywords: qualification of crimes; fact of proof; forensic characteristics of a 
crime; violation of traffic rules; artificial intelligence. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ  СДЕЛОК   
НА  ТРЕБУЮЩИЕ  И  НЕ  ТРЕБУЮЩИЕ  ВОСПРИЯТИЯ:   

ОСНОВАНИЯ  И  ЗНАЧЕНИЕ 
 

Предложенная в науке классификация сделок на требующие и не 
требующие восприятия не получила системного отражения в российском 
гражданском законодательстве, более того, научный потенциал данной 
классификации нередко подвергается сомнению. Цели: раскрыть суть и 
значение деления сделок на требующие и не требующие восприятия; про-
анализировать подходы к определению критерия подобного разграниче-
ния; разработать механизм установления принадлежности той или иной 
сделки к определенной классификационной группе; исследовать вопрос о 
допустимости экстраполяции деления на иные (нежели односторонние 
сделки) юридические акты. Методы: общетеоретические – формальной и 
диалектической логики; частнонаучные – юридико-догматический, право-
вого моделирования, сравнительно-правовой, толкования правовых норм. 
Результаты: доказываются ущербность игнорирования фактора (не)обяза-
тельности восприятия волеизъявления и, как следствие, значимость иссле-
дуемой градации (при том что отнесение сделки к разряду требующих или 
не требующих восприятия влияет на условия и момент наступления юри-
дических эффектов ее совершения, а интерпретация сделки как рецептив-
ной опосредует необходимость установления и соблюдения правил по по-
воду процедуры и адресата извещения о волеизъявлении); выделяются ос-
новные модели отражения юридической роли восприятия в приложении к 
сделкам, нуждающимся в восприятии; позитивно оценивается подход к 
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идентификации сделки как (не)рецептивной исходя из прямых указаний 
закона и существа сделки; проводится мысль о целесообразности адапта-
ции рассматриваемой классификации к юридическим актам, не являющим-
ся односторонними сделками. 
Ключевые слова: сделка; волеизъявление; совершение сделки; воспри-
ятие сделки; юридическая сила; доставка сообщения; адресат сообщения.  

 
Дифференциация гражданско-правовых сделок на действия, тре-

бующие и не требующие восприятия (или, если угодно, на нуждающиеся 
и не нуждающиеся в приеме [1, с. 679]) лицом, к которому обращены сде-
лочные юридические последствия, уходящая своими корнями в римское 
частное право (оговаривавшее для некоторых односторонних сделок ат-
рибут рецептивности [2, с. 129]) и получившая активное распространение 
в германской цивилистике (при этом в специальной литературе обычно 
отмечается, что первенство в выведении стройной терминологии для изу-
чаемой классификации принадлежит Э. Цительману [1, с. 679; 3, с. 57; 4, 
с. 103; 5, с. 66]), до сих пор не нашла эксплицитного и комплексного от-
ражения в отечественном гражданском законодательстве и доктрине. 
Между тем данная рубрикация имеет, как представляется, достаточно 
серьезное теоретическое и прикладное значение (в любом случае анализ 
факта надлежащего информирования определенных лиц, не участвующих 
в совершении сделки, довольно часто оказывается крайне существенным 
в срезе надлежащей оценки (не)наступления соответствующих правовых 
эффектов).  

Симптоматично, что многие авторы находят уместным использо-
вание рассматриваемого разделения сделок при раскрытии самых разных 
правовых ситуаций и конструкций. Так, С.Ю. Болонин использует поня-
тие сделки, требующей восприятия, при исследовании отношений по по-
воду согласования уступки требования, когда «для возникновения по-
следствий необходимо, чтобы волеизъявление должника (согласие) было 
воспринято хотя бы одной из сторон сделки уступки» [6, с. 114]. На 
взгляд В.В. Ванина, извещение о проведении торгов представляет собой 
одностороннюю сделку, «порождающую правовые последствия лишь при 
условии восприятия опосредуемого ею волеизъявления адресатами» [7, 
с. 61]. А.В. Егоров фиксирует, что заявление о выборе в альтернативном 
обязательстве (самого предоставления, места и времени его осуществле-
ния) есть «односторонняя сделка, требующая восприятия» [8, с. 260]. 
М.А. Егорова использует понятие сделки, требующей восприятия, для 
выявления природы одностороннего отказа от исполнения договора [3, 
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с. 57]. В качестве сделки, требующей восприятия, идентифицирует одно-
сторонний отказ от представительства Е.Л. Невзгодина [9, с. 29–30].  

Вообще, для приверженцев обсуждаемого деления «шаблонной» 
является констатация того, что подавляющее большинство сделок нужда-
ются в восприятии (что, конечно, справедливо); в качестве же разновидно-
стей действий, не требующих вручения, обычно приводятся завещание 
(это «образцовый» в плане рельефности выражения сути группировки 
пример), публичное обещание награды, акт учреждения юридического ли-
ца, отказ от права собственности [4, с. 103; 10, с. 377; 11, с. 420; 12, с. 333; 
13, с. 215–216].  

Познание смысла и роли классификации сделок на акты, сопря-
женные и не сопряженные с их восприятием, разумеется, предполагает, 
прежде всего, установление содержания понятия «восприятие волеизъяв-
ления» и его отграничение от смежных категорий.  

Понятие, сущность и виды восприятия волеизъявления. Абсо-
лютно очевидно, что анализируемая классификация не имеет никакого от-
ношения к моменту непреложности изъявления воли вовне при соверше-
нии сделки (а в необходимых случаях – облечения волеизъявления в соот-
ветствующую форму), ибо подлинно «юридический смысл волеизъявле-
нию, – как заявляет А.В. Томсинова, – придает именно … опосредование 
воли вовне» [14, с. 79]. Собственно выражение субъектом воли и ее вос-
приятие («распознание») другими лицами – «онтологически» автономные 
правовые феномены, что с неизбежностью ставит перед наукой вопрос об 
их сопряжении в рамках определенной юридической конструкции.  

Восприятие, будучи субстанционально процессом приема и преоб-
разования некоей информации (благодаря чему обеспечивается отраже-
ние волеизъявления), логично признается познавательным актом и в этом 
качестве противополагается волевым актам, связанным с формированием 
и выражением вовне воли. «Под восприятием, – рассуждает на сей счет 
Б.Б. Черепахин, – …следует понимать доведение … до сознания другого 
лица… Восприятие, как акт познавательный, существенно отличается от 
принятия, как акта волевого, волеизъявления» [12, с. 333]. Такого же мне-
ния придерживаются В.В. Ванин [7, с. 61], Л.А. Новоселова [15, с. 173] и 
многие другие ученые. 

Однако понятие «восприятие» в известном смысле в юриспруден-
ции носит фигуральный характер. В целях обеспечения правовой опреде-
ленности и недопущения злоупотреблений участниками оборота, во-пер-
вых, центр тяжести переносится с субъективного аспекта (реальное озна-
комление с волеизъявлением, его «…доведение до сознания другого ли-
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ца…» [3, с. 57]) на объективные «индикаторы», когда о восприятии речь 
ведется с точки зрения отправления и доставки (а не, образно говоря, 
«прочтения») информационного сообщения (данная трансформация – за-
слуга германского законодательства, которое в начале XX в. «приравняло 
простую возможность ознакомления с … сделками к самому ознакомле-
нию с ними…» [11, с. 679]).  

Во-вторых, восприятие в обозначенном контексте стало подразде-
ляться на фактическое (если сообщение получено адресатом в действитель-
ности) и вмененное (в ситуации, когда адресат признается воспринявшим 
волеизъявление, в том числе и при его неполучении в действительности). 
Эта идея, правда, без «опоры» на анализируемую классификацию, получила 
отражение в предписаниях п. 1 ст. 165 ГК РФ, в силу которых юридически 
значимое сообщение считается доставленным и тогда, когда оно поступило 
лицу, которому было направлено, но по обстоятельствам, зависящим от не-
го, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. При таком дос-
таточно сбалансированном подходе, с одной стороны, демонстрируется 
важное юридико-фактическое значение «коммуникации» (что актуально, 
помимо прочего, для адресата), с другой стороны, преодолеваются негатив-
ные последствия потенциального недобросовестного поведения адресата, к 
примеру, не желающего получать корреспонденцию (это правило, само со-
бой, сориентировано на охрану интересов отправителя сообщения). Задача 
законодателя с позиции справедливого нормирования данного сегмента от-
ношений – установление (абстрактно и/или конкретно) набора случаев, ко-
гда вмененное восприятие является недопустимым. 

Как уже отмечалось, в приложении к сделкам, нуждающимся в вос-
приятии, кардинальную роль играет момент ясного определения фигуры 
адресата. В этой связи интересной и дискуссионной оказывается проблема 
квалификации волеизъявления, адресованного неопределенному кругу лиц. 
Так, нетривиальной и сложной для интерпретации (что лишний раз свиде-
тельствует о некоторой «хрупкости» концепта обособления нерецептивных 
актов в череде действий сделочного типа) является публичная оферта. Если 
рассмотрение «обычной» оферты как действия, требующего восприятия, 
практически бесспорно (поскольку она, напомним, связывает оферента 
лишь с момента получения ее адресатом – п. 2 ст. 435 ГК РФ), то анало-
гичная трактовка публичной оферты (для которой корневым является не 
собственно факт ее восприятия, а то обстоятельство, что оферент готов к 
заключению договора с любым, кто отзовется, – п. 2 ст. 437 ГК РФ), не-
сколько уязвима. Пожалуй, с точки зрения более или менее четкого разме-
жевания рецептивных и нерецептивных юридических актов (невзирая на 
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все «но») волеизъявления, адресованные неопределенному кругу лиц (либо 
их существенная часть), должны восприниматься как нерецептивные. Здесь 
уместно упомянуть о том, что тезис о принципиальной возможности поро-
ждения правовых последствий не нуждающимися в восприятии сделками 
не только (более того, и не столько) для определенных субъектов, но и для 
неопределенного круга лиц признается сторонниками изучаемой градации 
(в частности, в круг волеизъявлений, не нуждающихся в приеме, Ю.С. Гам-
баров включал «строго-односторонние сделки», которые обращены «к не-
определенной массе публики» и не требуют уведомления о них какого бы 
то ни было определенного лица [1, с. 679]).  

Ценность деления сделок на требующие и не требующие воспри-
ятия: pro et contra. Надо сказать, что ценность разбираемой классифика-
ции сделок в науке далеко не априорна, причем ее «отрицание» произво-
дится по соображениям не только «утилитарного» свойства (необходимость 
восприятия превалирующего числа односторонних сделок, трудность выра-
ботки зримого разграничительного критерия и пр.), но и концептуального 
толка. Например, на концептуальном уровне ее обоснованность может быть 
опровергнута при характеристике сделки как представления заинтересован-
ных лиц о чужом действии, его гражданско-правовой направленности и по-
следствиях: один из ключевых постулатов означенной оценки, как небес-
причинно указывает В.А. Белов, – правило восприятия, суть которого сво-
дится к тому, что «ни одна сделка … не может приобрести юридического 
эффекта … прежде ее восприятия заинтересованным лицом… Представле-
ние о чужом действии никак не может сформироваться без его восприятия 
лицом иным, чем тем, кто его совершил; следовательно, такое восприятие 
абсолютно необходимо для того, чтобы действие могло считаться сделкой» 
(а потому даже «действия … односторонние … без акта их восприятия не 
могут быть сочтены односторонними сделками») [16, с. 627–628].  

Разумеется, все волеизъявления, как убедительно заключал еще 
А. Манигк (ставя, кстати, под сомнение научную пригодность выделения 
сделок, не требующих восприятия), «должны давать возможность адреса-
ту распознать сделочную волю и отреагировать на нее, это является це-
лью любого истинного волеизъявления» (к примеру, задается автор рито-
рическим вопросом о том, «какие иные … цели должно иметь завеща-
ние…?») [17, с. 260]1.  

                                                 
1 Любопытно, что А. Манигк замечал, что встречающееся в науке (Hellmann) ра-

дикальное предложение об отделении не требующих восприятия волеизъявлений от ка-
тегории волеизъявлений «с одной стороны … необоснованно, с другой стороны, есть в 
этом разумное зерно…».  
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Словом, трансляция воли («контакт с адресатом»), так или иначе, 
юридически небезразлична для всякого действия сделочного «калибра» 
(и в этом измерении словосочетание «сделка, не требующая восприятия» 
оказывается не совсем корректным). Тем не менее довольно ощутима и 
неидентичность влияния (причем не только и не столько степени, сколько 
характера) факта (не)восприятия на саму юридическую силу волеизъяв-
ления в зависимости от его попадания в ту или другую классификацион-
ную группу: для актов, не нуждающихся в «приемке», восприятие значи-
мо, скорее, в ракурсе надлежащей реализации порождаемых волеизъявле-
нием правовых возможностей, в то время как собственно возникновение 
и существование последних (в силу совершения волеизъявления – един-
ственно или в комбинации с иными юридическими фактами) не детерми-
нируется восприятием. Например, завещание, как верно указывал Б.Б. Че-
репахин (для верификации тезиса об отнесении завещания к сделкам, тре-
бующим восприятия), «устанавливает права на принятие наследства также 
в пользу наследников, не знающих о нем…», причем «наследник может 
даже принять открывшееся в его пользу наследство по завещанию, не зная 
о таковом…» [12, с. 333] (данная логика восходит к римскому частному 
праву, признававшему, что эффект преторского завещания как вида нере-
цептивной сделки «не зависит от того, ознакомлен наследник с волей на-
следодателя или нет» [2, с. 129]). Не менее нагляден казус с правомерным 
составлением завещания по поводу лишения наследства наследников по 
закону, когда распределение наследственной массы после смерти завеща-
теля будет происходить без участия и учета интересов «лишенцев» (есте-
ственно, не считая случая, когда они имеют право на обязательную долю 
в наследстве) безотносительно к их осведомленности о составлении за-
вещания и его содержании.  

Изложенное, полагаем, не позволяет игнорировать фактор (не)обя-
зательности восприятия волеизъявления при полновесной характеристике 
сделок и опосредует значимость разбираемой градации. При этом:  

1) отнесение сделки к разряду требующих или не требующих вос-
приятия существенно влияет на условия и момент наступления юридиче-
ских эффектов ее совершения;  

2) в свою очередь, трактовка сделки как рецептивной диктует не-
обходимость установления (в централизованном или децентрализованном 
формате) и соблюдения правил, касающихся процедуры и адресата изве-
щения о волеизъявлении (как правильно утверждает Я. Шапп, «при воле-
изъявлениях, нуждающихся в принятии, важную роль играет «горизонт 
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адресата», в то время как при заявлениях, не требующих принятия … 
данное обстоятельство не имеет значения» [13, с. 216]).  

Весьма показательно, что затронутые аспекты оказываются в цен-
тре внимания авторов, констатирующих, что то или иное действие требу-
ет восприятия. Так, А.А. Новиков и А.И. Иванова, исходя из того, что во-
ля на приватизацию жилого помещения «должна быть не просто … объ-
ективирована вовне…», а требует и восприятия, заявляют, что волеизъяв-
ление «не может быть адресовано любому и каждому» (речь должна идти 
исключительно о должнике в возникающем обязательстве по передаче 
жилого помещения в собственность) [18; 19]. Ю.С. Харитонова, солида-
ризируясь с В.А. Рясенцевым в том, что акт одобрения совершенной не-
уполномоченным лицом сделки нуждается в восприятии, подчеркивает, 
что «адресатом одобрения … должен быть контрагент по сделке, заклю-
ченной неуполномоченным лицом, а не любое лицо…» [20, с. 35].  

Значение классификации не ограничивается приведенными мо-
ментами; среди прочего она, пожалуй, должна приниматься в расчет при 
толковании содержания (условий) сделки, о чем, в частности, справедли-
во заявляют С.Ю. Болонин («большинство односторонних сделок требу-
ют восприятия волеизъявления», «при толковании таких сделок необхо-
димо учитывать то, как воля лица, совершающего сделку, была восприня-
та лицом, которому она адресована» [6, с. 114]) и С.П. Жученко («практи-
ческий смысл … деления состоит в том, что требующие получения воле-
изъявления толкуются … с учетом того, как … волеизъявление могло 
быть понято контрагентом…», «при толковании же волеизъявлений, не 
требующих получения, анализу подлежит воля с учетом ее объективного 
отражения в волеизъявлении» [10, с. 377]).  

Проблема выработки критерия разграничения сделок на тре-
бующие и не требующие восприятия. Одной из причин негативной кри-
тики деления, как указывалось, является отсутствие явного и общепри-
знанного различительного признака. В свое время на этом «печальном» 
обстоятельстве делал акцент А. Манигк, по словам которого, сохраняю-
щим актуальность по сей день, «имеющиеся выводы … недостаточны, 
чтобы предложить четкие принципы по поводу необходимости воспри-
нимаемости волеизъявления. …Их (волеизъявлений. – Ю. П.) качество 
как требующих и не требующих восприятия предстоит доказать, тем бо-
лее что мы в отношении отдельных случаев не знаем, принадлежат ли они 
к первой или второй категории. Причина этого кроется … в неопределен-
ности наших представлений о требовании воспринимаемости, без которо-
го прежняя наука вполне ... обходилась» [17, с. 258–259]. 
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Очевидно, что разрешение поставленной проблемы подразумевает 
перво-наперво ответ на вопрос о том, какой юридический «функционал» 
таит в себе восприятие применительно к сделкам, нуждающимся в вос-
приятии, в противовес иным сделкам, для которых «приемка» не выпол-
няет соответствующих задач (а потому носит факультативный, а не импе-
ративный статус). Для описания указанной функциональной (не)зависи-
мости (предопределенности), как правило, прибегают к следующим фор-
мулам:  

а) о (не)наступлении правовых последствий сделки. По утвержде-
нию Б.Б. Черепахина, «к сделкам, не нуждающимся в восприятии, отно-
сятся … сделки, которые порождают правовые последствия для опреде-
ленных лиц или же для неопределенного круга лиц, независимо от их 
восприятия этими лицами» [12, с. 333]. По мнению Л.А. Новоселовой, 
«последствия … сделок будут возникать: в первом случае – когда воле-
изъявление воспринято лицами, которым оно адресовано; во втором – 
…независимо от того, воспринято оно другими лицами или нет» [15, 
с. 173] (почти тождественные формулировки, касающиеся возникновения 
правовых последствий, мы находим у С.Ю. Болонина [6, с. 114]); 

б) о (не)признании сделки совершенной (либо состоявшейся). Так, 
применительно к отказу представителя от полномочия Е.Л. Невзгодина 
полагает, что он «считается состоявшимся в момент доведения его до 
сведения представляемого…» [21, с. 70];  

в) о (не)вступлении сделки в юридическую силу. В частности, 
М.А. Егорова, трактуя односторонний отказ от исполнения договора в 
качестве сделки, требующей восприятия, указывает на то, что «отказ 
вступает в силу с момента доведения информации о нем контрагенту» [3, 
с. 57]. А.Д. Кожухова, попутно замечая, что в Германии исследуемое де-
ление производится по моменту вступления сделки в силу, приходит к 
выводу о том, что «выделение сделок, требующих восприятия, имеет 
практическое значение: данные сделки вступают в силу с момента посту-
пления волеизъявления адресату, а не с момента совершения данного во-
леизъявления» [11, с. 419–420] (то есть осязаемо противопоставляются 
«совершение» сделки и ее «вступление в силу»). 

Сверх того, иногда авторы одновременно используют все или не-
сколько из названных критериев. Так, в аргументации В.В. Ванина, при 
незнании контрагентом о существовании сделки, нуждающейся в воспри-
ятии, «последняя не вызывает юридических последствий и, следователь-
но, не имеет юридической силы» [7, с. 61]. С.С. Желонкин доказывает, 
что «если сделка … не требует восприятия, то достаточно одного факта 
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волеизъявления стороны, при котором сделка вступает в силу…», «сделка, 
требующая восприятия, производит правовые последствия … в тот момент, 
когда она воспринята, не ранее этого», при этом «деление … играет важ-
ную роль при ответе на вопрос о том, можно ли волеизъявление признать 
состоявшимся в каждой конкретной ситуации, а также с какого момента 
его можно признать состоявшимся» [4, с. 103–104]. По мнению А.А. Пано-
ва, «если придерживаться … деления, то следует признать необходимость 
получения адресатом требующего восприятия волеизъявления, для того 
чтобы такое волеизъявление могло признаваться правом как волеизъявле-
ние в юридическом смысле и было способно породить правовые последст-
вия. Поэтому деление … играет важную роль при ответе на вопрос о том, 
можно ли волеизъявление признать состоявшимся…» [5, с. 66]. 

Понятно, что стержневое и базовое значение в плане внятного со-
держательного наполнения конструкций сделок, нуждающихся и не нуж-
дающихся в восприятии, имеет уяснение соотношения (линий «взаимо-
действия») между понятиями (в том числе в темпоральном аспекте – 
с позиции допустимости временного разрыва между явлениями, охваты-
ваемыми приводимыми далее категориями) в рамках как минимум сле-
дующих терминологических рядов: 

а) «совершение сделки», «совершение волеизъявления» (при опре-
деленном видении выражение воли вовне эвентуально может не исчерпы-
вать процесс совершения сделки);  

б) «совершение сделки», «вступление сделки в силу», «создание 
сделкой прав и обязанностей» (тем более что российский законодатель 
активно употребляет названные термины, допуская несовпадение во вре-
мени подразумеваемых ими процессов: в соответствии с п. 1 ст. 157 ГК РФ 
при совершении сделки под отлагательным условием возникновение прав 
и обязанностей (в будущем!) ставится в зависимость от обстоятельства, 
относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит; на ос-
новании п. 1 ст. 957 ГК РФ договор страхования, если в нем не преду-
смотрено иное, вступает в силу в момент уплаты страховой премии или 
первого ее взноса, однако иное (скажем, в момент подписания соглаше-
ния) может быть предусмотрено договором; согласно ст. 1118 ГК РФ со-
вершенное наследодателем завещание создает права и обязанности лишь 
после открытия наследства и т. д.).  

Выдвинутая методологическая установка в том или ином виде оз-
вучивалась в доктрине. Например, Я. Шапп, настаивая на разведении фе-
номенов выражения и вступления волеизъявления в силу, заключает, что 
«вопрос о том, в каком смысле волеизъявление действительно, следует 
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отличать от вопроса о том, в какой момент оно приобретает юридическую 
силу» [13, с. 221].  

«Глобально» оправданно выделить две принципиально возможные 
(и «непересекающиеся») модели отражения юридической роли воспри-
ятия в приложении к сделкам, нуждающимся в «приемке» (причем каж-
дая имеет свои достоинства и недостатки):  

1) концепт, в соответствии с которым восприятие выступает эле-
ментом (этапом) совершения акта (сообразно чему до восприятия адреса-
том сделка не просто не влечет правовые последствия и т. п., а вообще 
считается несовершенной (несуществующей)); простота и логичность 
данной модели делает ее довольно привлекательной;  

2) конструкт, предполагающий разведение собственно совершения 
сделки и ее восприятия, и тогда восприятие, к которому будет приурочи-
ваться вступление сделки в силу и т. д., лежит за пределами совершения 
акта (в некотором смысле данная вариация, по-видимому, близка немец-
кому гражданскому законодательству, по результатам изучения которого 
А.В. Томсинова указывает, что «волеизъявление, требующее вручения, 
считается сделанным с того момента, как субъект изъявил свою волю, но 
вступление его в силу зависит от участия другой стороны» [14, с. 80]).  

Вопрос об «алгоритме» оценки сделки как (не)рецептивной. При 
постулировании обоснованности изучаемой «сортировки» сделок необ-
ходимым становится закрепление механизма установления принадлежно-
сти той или иной сделки к определенному классу. В науке, отечественной 
и зарубежной, разумно подчеркивается, что соответствующая квалифика-
ция может базироваться на указаниях закона, а также проистекать из су-
щества юридического действия. В частности, А.А. Панов, заключая, что 
«большинство волеизъявлений требуют восприятия», отмечает, что «это 
может следовать из закона либо из существа волеизъявления» [5, с. 66]; 
«необходимость принятия адресатом, – полагает Я. Шапп, – вытекает ли-
бо из природы сделок, либо из закона» [13, с. 215]. 

Подход одновременного принятия в расчет воли законодателя и 
сущностных особенностей сделки по факту уже работает в российской 
правовой системе. Как известно, порою закон непосредственно закрепля-
ет необходимость отправления (получения) соответствующего извещения 
и/или «привязывает» наступление определенных правовых последствий к 
моменту такого отправления (получения). Скажем, в силу п. 1 ст. 450.1 
ГК РФ при реализации лицом права на односторонний отказ от договора 
(исполнения договора) с момента получения контрагентом соответст-
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вующего уведомления договор прекращается (если иное не оговорено 
правовыми актами либо договором).  

Иногда же, напротив, разбираемый коммуникативный аспект не 
попадает в орбиту внимания законодателя в рамках специального норми-
рования. Так, при регламентации отношений по поводу прекращения обя-
зательства зачетом ГК РФ ограничивается ремаркой о том, что для зачета 
достаточно заявления одной стороны (ст. 410). Вместе с тем и в подобно-
го рода ситуациях обязательность оповещения не ставится под сомнение. 
В частности, в приведенном случае с зачетом ясно, что для аннулирова-
ния обязательственно-правовой связи заявление о зачете должно быть 
доставлено стороне либо считаться доставленным по правилам ст. 165.1 
ГК РФ1. 

Сочетание обоих факторов (недвусмысленная позиция законодате-
ля и «естество» сделки), думается, в целом достойно обеспечивает гибкое 
и эффективное решение поставленной проблемы, поскольку:  

а) непосредственное законодательное регулирование трансляцион-
ного компонента исключает правовую неопределенность при оценке акта 
как (не)рецептивного (что особенно актуально в дискуссионных случаях, 
например, относительно согласия третьего лица на совершение сделки), а 
равно может быть полезным для нюансирования отдельных моментов 
(адресат, сроки доставки и т. д.);  

б) дополнительный учет существа сделки преодолевает возмож-
ную пробельность законодательства (тем более что по большому счету, 
как небезосновательно подчеркивал Gottschack, «требование восприни-
маемости волеизъявления не может быть предписано законом, но всегда 
следует из «порядка и природы вещей» [17, с. 260]). 

Кроме того, обстоятельного обсуждения заслуживает вопрос о закре-
плении общего презумптивного правила. Отталкиваясь от тезиса о типично-
сти совершения сделок, нуждающихся в восприятии (причем по причинам 
объективного свойства, ибо наступление частноправовых эффектов для лиц, 
к которым обращено волеизъявление, все-таки предполагает владение ими 
информацией о совершении такого волеизъявления), предпочтительным, 
наверное, является вариант интерпретации («по умолчанию») сделки как ре-
цептивного действия (иное, однако, может следовать из закона или существа 
сделки).  

                                                 
1 О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации о прекращении обязательств : постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 11 июня 2020 г. № 6 // Российская газета. 2020. № 136. 
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Сфера приложения классификации волеизъявлений на требую-
щие и не требующие восприятия. Общеупотребительным является 
применение конструкции рецептивных и нерецептивных действий в отно-
шении односторонних сделок. Так, Б.Б. Черепахин указывает, что именно 
«односторонние сделки могут быть нуждающимися и ненуждающимися в 
восприятии другими лицами» [12, с. 333]. Данная мысль воспроизводится и 
многими другими правоведами (о том, что «односторонние сделки могут 
являться нуждающимися в восприятии другими лицами и не требующими 
такого восприятия», говорит С.Ю. Болонин [6, с. 114]; на односторонние 
сделки экстраполирует дифференциацию по факту воспринятости (рецеп-
тивности) на требующие и не требующие восприятия волеизъявления 
А.Д. Кожухова [11, с. 418–422]). 

Конечно, момент (не)обязательности установления факта воспри-
ятия волеизъявления адресатом играет особую роль главным образом в 
ситуации совершения односторонних сделок. Сказанное, однако, не озна-
чает исключительности распространения (в той или иной мере) деления 
только на названные юридические акты (стандартность подобной «сцеп-
ки» не означает ее строгой безусловности) и порочности его приспособ-
ления к некоторым иным действиям. Рецептивный аспект, полагаем, мо-
жет иметь важное правовое значение и при совершении: 

а) односторонних волеизъявлений, сделочная квалификация кото-
рых ущербна или остается полемичной (например, акта голосования уча-
стника гражданско-правового сообщества);  

б) договоров, правовые эффекты которых изначально обращены не 
только к лицам, являющимся их участниками (договора в пользу третьего 
лица, договора финансовой аренды, соглашения об уступке права требо-
вания, корпоративного договора и др.).  

Так, из норм ст. 430 ГК РФ не следует обусловленность приобрете-
ния третьим лицом права требовать исполнения обязательства из договора, 
заключенного в пользу третьего лица, ни согласием последнего, ни даже 
его ознакомлением с соглашением (другое дело, что третье лицо, естест-
венно, может отказаться от права, предоставленного ему по договору).  

Наоборот, в свете того, что лизингополучатель (даже не будучи 
субъектом договора купли-продажи имущества, передаваемого в аренду) 
правомочен предъявлять требования напрямую продавцу (что знаменует 
вторжение, хотя и легитимное, в область интересов последнего), ГК РФ 
рационально исходит из необходимости уведомления лизингодателем 
продавца при приобретении у него имущества о том, что оно предназна-
чено для передачи в аренду определенному лицу (ст. 667). Это, конечно, 
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вовсе не означает, что в отношениях между арендодателем и арендатором 
лизинговый договор является сделкой, требующей восприятия по указан-
ным мотивам, но юриспруденция должна грамотно объяснить основания 
(причины) возникновения связанности лизингополучателя и оповещенно-
го должным образом продавца имущества, чему, думается, может про-
дуктивно поспособствовать адаптация анализируемой дифференциации 
сделок к подобного рода соглашениям (научный потенциал классифика-
ции – шире традиционно понимаемого), при этом системного раскрытия 
(не только в привязке к договору финансовой аренды) требует вопрос о 
видовом разнообразии последствий (не)восприятия договорных волеизъ-
явлений (в том числе в сопоставлении с эффектами рецепции односто-
ронних сделок).  
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DISTINCTION  BETWEEN  TRANSACTIONS  REQUIRING   

AND  NOT  REQUIRING  PERCEPTION:  GROUNDS   
AND  SIGNIFICANCE 

 
The proposed scientific grouping of transactions into those requiring and not re-
quiring perception has not been systematically reflected in Russian civil legisla-
tion; moreover, the scientific potential of this classification is often questioned. 
Purpose: to explain the nature and significance of the distinction between transac-
tions requiring and not requiring perception; to analyze the approaches used to es-
tablish the criterion for such a distinction; to develop a mechanism for determining 
whether a transaction belongs to a particular classification group; and to study the 
permissibility of extrapolation of division into other (rather than unilateral transac-
tions) legal acts. Methods: the author uses general theoretical methods of formal 
and dialectical logic, as well as specific scientific methods such as legal-dogmatic, 
legal modeling, comparative legal, interpretation of legal norms. Results: the au-
thor proves the irrelevance of ignoring a factor of (not) compulsory perception of 
will and, as a consequence, the significance of the studied gradation (while the 
classification of a transaction as requiring or not requiring perception affects the 
conditions and timing of its legal effects, and the interpretation of the transaction 
as receptive is necessary to establish and comply with the rules on the procedure 
and the addressee of the notification of will). The author highlights the main mod-
els for reflecting the legal role of perception in the application to transactions that 
need perception; the author assesses positively the approach to identifying a trans-
action as (non) receptive based on the direct instructions of the law and the essence 
of the transaction; the idea of the advisability of adapting the division also to legal 
acts that are not unilateral transactions is carried out. 
Keywords: transaction; expression of will; making a transaction; perception of 
the transaction; legal force; message delivery; addressee of the message.   
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К  ВОПРОСУ  О  СУДЬБЕ  МЕЖДУНАРОДНЫХ  СТАНДАРТОВ   
СПРАВЕДЛИВОЙ  СУДЕБНОЙ  ПРОЦЕДУРЫ   

В  РОССИЙСКОМ  УГОЛОВНОМ  ПРАВОСУДИИ 
 

В одобренном Государственной Думой законопроекте о внесении изме-
нений и дополнений в Федеральный конституционный закон «О Консти-
туционном Суде РФ» к компетенции Конституционного Суда предложе-
но отнести вопрос о допустимости неисполнения решений иностранных 
судов на территории России, если они могут причинить вред основам 
публичного правопорядка Российской Федерации. Цель: признавая при-
емлемость такой постановки вопроса, доказать, что вопрос о публичном 
правопорядке Российской Федерации требует теоретического осмысления 
и индивидуального толкования в каждом конкретном случае. Методы: 
диалектической и формальной логики, структурно-системного анализа и 
синтеза, сравнительного правоведения. Результаты: доказано, что реше-
ния Европейского суда по правам человека, касающиеся международных 
стандартов справедливой процедуры судебного разбирательства, не могут 
причинить вред публичному правопорядку России. Напротив, соответст-
вие российской системы уголовной юстиции международным стандартам 
правосудия – надежная гарантия сохранения основ публичного правопо-
рядка любой страны. 
Ключевые слова: международные стандарты справедливой процедуры 
судебного разбирательства; международные стандарты прав человека; 
Конституционный Суд РФ; Европейский суд по правам человека; Евро-
пейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

 
27 октября 2020 г. Государственной Думой РФ одобрен законопро-

ект о внесении изменений и дополнений в Федеральный конституционный 
закон «О Конституционном Суде Российской Федерации», в котором поя-
вилось положение, касающееся вопроса, обсуждаемого юридической об-
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щественностью уже более десятилетия. В ст. 3, определяющую компетен-
цию Конституционного Суда РФ, предполагается ввести новый пункт 3.3 
следующего содержания: «по запросам Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской 
Федерации разрешает вопрос о возможности исполнения решения ино-
странного или международного (межгосударственного) суда, иностранного 
или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязан-
ности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит 
основам публичного правопорядка Российской Федерации». 

В названном законопроекте подводится некая черта под многолет-
ними дискуссиями о том, в какой мере практика Европейского суда по 
правам человека применима на территории Российской Федерации, в ус-
ловиях российской правовой системы. Если говорить об уголовном пра-
восудии и вообще обо всей системе уголовной юстиции, то проблема эта 
касается самого широкого круга наиболее обсуждаемых в специальной 
литературе вопросов. Справедливая процедура судебного разбирательст-
ва включает в себя множество составляющих, образующих предмет ис-
следования всей науки уголовного процесса, причем отнюдь не только в 
части судебного производства. Это и своевременность предъявления об-
винения с обеспечением возможности защищаться от него, и участие за-
щитника в судебном разбирательстве, и правила участия сторон в дока-
зывании юридически значимых обстоятельств дела и многое другое [1, 
с. 173, 187, 227]. Каждый частный вопрос, ставший предметом рассмот-
рения Европейского суда, в контексте анализа его правовых позиций мо-
жет стать темой специального монографического исследования [2; 3].  

В целом в специальной литературе высоко оценено позитивное 
воздействие практики Европейского суда по правам человека на всю сис-
тему уголовной юстиции. Полезность этого воздействия и необходимость 
анализа и систематизации правовых позиций Европейского суда по пра-
вам человека по тем или иным вопросам правоприменения и использова-
ния в деятельности судов Российской Федерации постоянно отмечается в 
литературе [4, с. 4].  

Подчеркивая относительное единодушие в оценках влияния меж-
дународных стандартов прав человека на отечественную правовую сис-
тему, нельзя не обратить внимание и на отдельные оговорки по поводу 
допустимости в исключительных случаях не исполнять решения Евро-
пейского суда, как и отдельные нормы международного права, на терри-
тории России. Так, О.В. Химичева и Д.В. Шаров еще в 2017 г. отмечали: 
«Полагаем, что в случаях, если нормы международного права, как и осно-
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ванные на них судебные решения, расходятся с Конституцией РФ, КС 
должен обозначить свою позицию» [5, с. 307]. Такая точка зрения выгля-
дит сугубо авторской, законодательного подтверждения не имеющей, од-
нако авторы ссылаются на постановление Конституционного Суда РФ от 
14 июля 2015 г. № 21П по делу о проверке конституционности положе-
ний ст. 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и Протоколов к ней» и отдельных положений 
всех процессуальных кодексов в связи с запросом группы депутатов Госу-
дарственной Думы. «В данном постановлении, с одной стороны, подтвер-
ждается приверженность России международным договорам, с другой – 
отмечается, что Конституция РФ закрепляет недопустимость имплемента-
ции в правовую систему государства международных договоров, участие в 
которых может повлечь ограничения прав и свобод человека и гражданина 
или допустить какие-либо посягательства на основы конституционного 
строя РФ и тем самым нарушить конституционные предписания» [4, 
с. 307]. 

О.В. Химичева и Д.В. Шаров разделили всех специалистов в об-
ласти уголовного процесса на две группы в зависимости от того, за чем 
они признают верховенство в системе источников уголовно-процес-
суального права: за международными договорами, в которых участвует 
Россия, или за Конституцией РФ [5, с. 305]. Позиция, основанная на при-
знании верховенства собственного Основного закона перед любыми меж-
дународно-правовыми обязательствами, разделяется и нами. Она отраже-
на в классическом учебнике уголовно-процессуального права под редак-
цией профессоров И.Л. Петрухина и И.Б. Михайловской, в авторском 
коллективе нескольких изданий которого участвовал и автор настоящих 
строк [6, с. 26]. Такой подход – это нормальное условие полноценности 
международного сотрудничества равных суверенных государств-партне-
ров, если он не превращается в отстаивание собственной правоты на ме-
ждународной арене любой ценой и не влечет за собой самоизоляцию 
страны. 

Оценка любых решений иностранных и международных судов на 
предмет соответствия российской Конституции – это объяснимое явление, 
по логике, оно относится к компетенции Конституционного Суда РФ. Даже 
теоретически нельзя допускать, чтобы российские государственные органы 
были вынуждены исполнять касающееся их судебное решение вопреки 
требованиям Конституции РФ. Практические примеры подобного рода 
автору статьи неизвестны. 
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В то же время, заключая какие-либо международные договоры или 
присоединяясь к ним, любое государство не просто берет на себя обяза-
тельства и становится ими связанным, вынужденным подчиняться каким-
то общим правилам вопреки собственной воле. Каждое государство-
участник в таких случаях обозначает вектор развития собственной нацио-
нальной правовой системы и правоприменительной практики в соответ-
ствии с принципами и нормами, закрепленными в этом международном 
договоре. Сказанное в полной мере касается присоединения Российской 
Федерации в 1998 г. к Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, частью которой является соглашение государств-участников о 
создании Европейского суда по правам человека. Понятно, что, вступая в 
Совет Европы и присоединяясь к Конвенции, Россия намеревалась им-
плементировать в свою правовую систему международные стандарты 
прав человека и справедливой процедуры судебного разбирательства, в 
ней закрепленные, и делала в этом направлении последовательные зако-
нодательные шаги с начала 1990-х годов [7, с. 47–53]. Столь же понятно, 
что этим внешнеполитическим шагом Россия четко обозначила свое на-
мерение участвовать в деятельности Европейского суда по правам чело-
века и исполнять его решения. Во всяком случае, никаких официальных 
специальных оговорок на этот счет тогда сделано не было. Не появились 
они и позднее, когда с начала 2000-х годов на Россию стали один за дру-
гим налагаться крупные имущественные взыскания за нарушение между-
народных стандартов прав человека и справедливой судебной процедуры. 

Возвращаясь к предложенному в законопроекте дополнению Фе-
дерального конституционного закона «О Конституционном Суде РФ», 
обратим внимание на менее понятную формулировку, нежели указание на 
возможное противоречие решения международного суда российской 
Конституции: «если это решение противоречит основам публичного пра-
вопорядка Российской Федерации». Что есть «основы публичного право-
порядка Российской Федерации» и что значит им противоречить – во-
прос, заслуживающий отдельного внимания специалистов в области тео-
рии и практики права в целом и отдельных его отраслей. Понятие «пра-
вопорядок» – общетеоретическое, касающееся организации любых обще-
ственных отношений, регулируемых нормами права. Правопорядок в сис-
теме уголовной юстиции, судя по всему, должен подпадать под признаки 
того, что авторы законопроекта назвали столь непривычным термином 
«публичный правопорядок». Публичное начало российского уголовного 
процесса никем из специалистов никогда не ставилось под сомнение, не-
зависимо от признания в нем наличия элементов диспозитивности или 
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даже принципа сочетания публичных и диспозитивных начал. Заметим, 
что в этом российский уголовный процесс отнюдь не уникален: государ-
ственный орган, реализующий публичную власть, является обязательным 
участником уголовно-процессуальных правоотношений во всех нацио-
нальных системах уголовного процесса обеих мировых правовых семей. 
Тем не менее термин «публичный правопорядок» или хотя бы что-то, его 
напоминающее, в уголовно-процессуальном законе не используется, да и 
к числу общеупотребительных в уголовно-процессуальной науке его от-
нести нельзя. 

В ст. 1193 ГК РФ есть оговорка о возможности не применять нор-
му иностранного права на территории Российской Федерации в исключи-
тельных случаях, «когда последствия ее применения явно противоречили 
бы основам правопорядка (публичному порядку)». Полагаем, что и при 
отсутствии полного терминологического совпадения авторы законопро-
екта имели в виду именно это или что-то синонимичное. Однако яснее от 
этого не стало, поскольку и в гражданском праве этот термин не относит-
ся к числу широко распространенных и обозначает сугубо оценочное по-
нятие, подлежащее индивидуальному толкованию для каждого конкрет-
ного случая. Авторы законопроекта, судя по всему, это и имели в виду, 
полагая, что сначала названные в законе инициаторы обращения в Кон-
ституционный Суд, а затем и он сам должны будут излагать и мотивиро-
вать собственное видение этого индивидуального толкования. Однако не-
кие общие представления о названных оценочных понятиях рано или 
поздно придется выработать, руководствуясь не только теоретическими, 
но и практическими соображениями: решения международных судов все-
гда так или иначе затрагивают существенные правовые и политические 
интересы многих людей и социальных групп. Поэтому добиваться испол-
нения либо неисполнения этих решений на территории Российской Феде-
рации заинтересованные лица будут, используя для этого все внутригосу-
дарственные и международные правовые средства. 

Вопрос о возможных ограничениях для исполнения на территории 
конкретного государства – участника международного договора решений 
международных судов время от времени неизбежно возникает в разных 
государствах. Именно поэтому в теории права столь же закономерно об-
суждается и будет обсуждаться вопрос об «основах публичного правопо-
рядка» и возможных угрозах для него также в разных государствах. 

На Международных Лихачевских научных чтениях в Санкт-Петер-
бурге в мае 2009 г. живой интерес вызвал доклад профессора Потсдам-
ского университета К. Шульце об особенностях «германского националь-
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ного правопорядка» (Die Deutschenational Rechtsordnung) [8, с. 417–420]. 
Правопорядок как таковой – это уклад общественной жизни, основанный 
на всеобщем соблюдении и исполнении нормативно-правовых предписа-
ний. В привычном его понимании правопорядок – категория наднацио-
нальная [9, с. 430]. Если нормам права подчинена вся система обществен-
ных отношений, в стране есть правопорядок, если вместо норм права она 
подчиняется другим регуляторам, например воле диктатора, не связы-
вающего свои требования правом, то правопорядка в такой стране нет. 
Именно поэтому сама постановка вопроса о национальном характере пра-
вопорядка показалась участникам научного форума весьма необычной. 
В ходе развернувшейся дискуссии профессор К. Шульце пояснила, что в 
Конституции ФРГ записано, что европейский правопорядок стоит выше 
национального правопорядка. «Однако в действительности Германия все 
время пытается привести европейские правовые нормы в соответствие со 
своими» [8, с. 423]. Полагаем, что здесь в цитируемом источнике допу-
щена неточность перевода: государство – участник международных дого-
воров и созданных на их основе организаций имеет весьма ограниченные 
и отнюдь не самостоятельные возможности влияния на содержание меж-
дународно-правовых предписаний, тогда как правотворчество в области 
национального законодательства – это его прерогатива. Поэтому приве-
денная фраза означает нечто прямо противоположное: Германия стремит-
ся привести свои национальные правовые нормы в соответствие с евро-
пейскими. Это как раз вполне понятно. Во всех государствах, входящих в 
Совет Европы, наблюдается аналогичная тенденция. Однако в нашем 
контексте обратим внимание на главное: Die Deutschenational Rechtsord-
nung – германский национальный правопорядок – это вовсе не показатель 
национального правового обособления Германии. Совсем наоборот, это 
показатель стремления Германии идентифицировать правопорядок внут-
ри страны с принятыми в объединенной Европе стандартами. 

На вопрос автора этих строк о том, с какими проблемами столкнул-
ся «немецкий национальный правопорядок» после объединения Западной и 
Восточной Германии, К. Шульце ответила: «Восточные немцы как бы пе-
редали свой правопорядок ФРГ, то есть часть правопорядка бывшей ГДР 
ныне существует в ФРГ». Отношения между бывшими Западными и Вос-
точными землями строились на основе двусторонних соглашений, которы-
ми земли бывшей ГДР были недовольны. На унификацию германского на-
ционального правопорядка специалисты, по словам К. Шульце, отводили 
10 лет [8, с. 423], которые сейчас, надо полагать, уже прошли. Сколько-
нибудь заметных проблем в этом процессе за эти годы не выявлено. Во 
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всяком случае, на фоне массовой иммиграции на территорию Германии 
беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки никакого внимания 
международного сообщества к этому процессу привлечено не было. Заме-
тим, что очевидная и явно заслуживающая внимания германских властей 
особенность публичного правопорядка (здесь намеренно используем 
именно этот термин) внутри собственной страны не повлекла за собой от-
каза от международных обязательств, равно как и подстраивания воссо-
единенной ФРГ под социалистическую специфику правопорядка Восточ-
ной Германии. Профессор К. Шульце, работающая, к слову, именно в Вос-
точной части ФРГ и представляющая один из самых известных универси-
тетов бывшей ГДР, специально отметила в дискуссии, что вследствие ко-
ренного пересмотра отношения к частной собственности в связи с воссо-
единением Германии некоторые бывшие граждане бывшей ГДР лишились 
своих домов, возвращенных прежним собственникам [8, с. 423]. Реститу-
ция – процесс болезненный в любом государстве, но Германия на него по-
шла, руководствуясь общепризнанными демократическими принципами 
отношения к священному и неприкосновенному праву собственности как 
одному из основных прав человека.  

Пример Германии показателен не только в части неуклонности век-
тора развития национальной правовой системы и публичного правопоряд-
ка, но и в части неторопливости в решении этой проблемы. Официально 
объединение Германии произошло 12 сентября 1990 г., а в 2009 г., то есть 
через 19 лет, германские специалисты прогнозировали, что унификация 
германского национального правопорядка произойдет еще через 10 лет. То 
есть в общей сложности речь идет о 30 годах сосуществования разных 
публичных правопорядков в стране с постепенным движением их к сбли-
жению не только друг с другом, но и с европейским правопорядком. 

Все сказанное в полной мере относится и к национальным систе-
мам правосудия. Взяв в качестве ориентира международные стандарты 
справедливой судебной процедуры, государства-участники одновременно 
обязались привести собственную систему уголовной юстиции в соответ-
ствие с этими стандартами и выполнить предписания международных су-
дов, обнаруживших какие-то несоответствия в законодательстве или пра-
воприменительной практике этим стандартам. Означает ли это, что стра-
на – участница международного договора абсолютно лишена собственно-
го права голоса по вопросам исполнения решений международных судов 
на собственной территории? Отнюдь нет. Принимая на себя обязательст-
ва по международным договорам, государство-участник вправе использо-
вать в первую очередь международно-правовые средства для обоснования 
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своего отказа от их исполнения. До тех пор, пока сформулированная и 
обоснованная в таком порядке коллизия не разрешена, государство-участ-
ник вправе поступать в соответствии с собственными национальными ин-
тересами, сознавая, что возможным последствием этих действий будет вы-
ход из соответствующего международного договора. В любом случае ре-
шение об отказе от исполнения решений международного суда, а для сис-
темы российского правосудия это, прежде всего, решения Европейского 
суда по правам человека, не должно быть произвольным, внеправовым и 
неаргументированным. Очевидно, что от Конституционного Суда РФ об-
щество вправе ожидать самых взвешенных и точных решений, добротно 
аргументированных и нацеленных на разрешение возникающих колли-
зий, а не на усугубление их. 

Решения Европейского суда по правам человека, касающиеся меж-
дународных стандартов справедливой процедуры судебного разбиратель-
ства, на наш взгляд, в принципе не могут посягать на основы публичного 
правопорядка Российской Федерации. В уголовно-процессуальной лите-
ратуре в качестве примеров прямого противоречия Конституции РФ при-
водится решение Европейского суда по правам человека об ограничении 
избирательных прав осужденных к лишению свободы [5, с. 308]. Не вда-
ваясь в дискуссию по существу этого предмета, обратим внимание на то, 
что этот вопрос не имеет отношения к международным стандартам спра-
ведливой судебной процедуры. При этом целая серия решений Европей-
ского суда, касающихся запрета пыток и иного унижающего человеческое 
достоинство обращения, предусмотренного ст. 3 Европейской конвенции, 
или ограничений права человека на свободу и личную неприкосновен-
ность или на доступ к правосудию или комплекса прав лица, обвиняемого 
в совершении преступления, подробно систематизирована и проанализи-
рована в специальной литературе [4, с. 80–99]. Это решения, касающиеся 
международных стандартов правосудия. Исполнение их не может навре-
дить основам публичного правопорядка России, поскольку они, не каса-
ясь национального законодательства, связаны с выявлением грубых, а 
иногда и позорных для системы уголовной юстиции нашей страны непра-
вомерных действий правоприменителей, необоснованных или немотиви-
рованных судебных решений. Ориентация решений Европейского суда по 
правам человека в первую очередь на позитивное изменение практики 
правоприменения, а вовсе не на изменение законодательства, также под-
черкнута в специальной литературе [8, с. 142]. Российское государство, 
как никто другой, заинтересовано в повышении качества работы своих 
правоохранительных ведомств и судов. 
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Подводя итог сказанному, сформулируем краткие выводы: 
– Российская Федерация как участник Совета Европы, Европей-

ской конвенции о защите прав человека и основных свобод и Европей-
ского суда по правам человека приняла на себя обязательства по соблю-
дению международных стандартов прав человека и справедливой проце-
дуры судебного разбирательства; 

– оставаясь суверенным государством, Россия вправе использовать 
все международно-правовые средства для отстаивания своего права не 
исполнять те решения Европейского суда по правам человека, которые 
противоречат Конституции РФ или основам ее публичного правопорядка. 
Вопрос о таком соответствии либо несоответствии должен относиться к 
компетенции Конституционного Суда РФ; 

– решения Европейского суда по правам человека, касающиеся на-
рушения международных стандартов справедливой процедуры судебного 
разбирательства в российской правоприменительной практике, по своей 
сути не относятся к числу судебных решений, которые могут создавать 
угрозу основам публичного правопорядка Российской Федерации. Напро-
тив, такие решения нацелены на повышение качества деятельности рос-
сийских правоохранительных органов и судов. 

 
Библиографический список 

 
1. Трубникова Т.В. Право на справедливое судебное разбиратель-

ство: правовые позиции Европейского суда по правам человека и их реа-
лизация в уголовном процессе Российской Федерации : учеб. пособие. 
Томск : Изд-во Томск. ун-та, 2011. 296 с. 

2. Шутемова Т.В. Влияние судебной практики Европейского суда 
по правам человека на обеспечение прав потерпевшего в уголовном про-
цессе России // Вектор науки Тольяттинск. гос. ун-та. Сер.: Юридические 
науки. 2014. № 2 (17). С. 169–171. 

3. Шестакова С.Д. Право обвиняемого на очную ставку со свиде-
телями обвинения: европейские стандарты и российское законодательст-
во // Право на судебную защиту в уголовном процессе: европейские стан-
дарты и российская практика : сб. ст. по матер. междунар. науч.-практ. 
конф., Томск, 20–22 сент. 2007 г. / под ред. М.К. Свиридова. Томск : Изд-
во Томск. ун-та, 2007. С. 107–113. 

4. Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Европейская конвенция о защите 
прав человека и основных свобод в судебной практике. М. : Проспект, 
2014. 144 с. 



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика 

 
186 

5. Химичева О.В., Шаров Д.В. Проблемы имплементации решений 
Европейского суда по правам человека в правовую систему РФ // Стратегии 
развития уголовно-процессуального права в XXI в. : матер. V Междунар. 
науч.-практ. конф., Москва, 10–11 нояб. 2016 г. М. : РГУП, 2017. С. 304–309. 

6. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учеб-
ник / отв. ред. И.Л. Петрухин и И.Б. Михайловская. 3-е изд., перераб. и 
доп. М. : Проспект, 2014. 688 с. 

7. Горшкова С.А. Стандарты Совета Европы по правам человека и 
российское законодательство : моногр. М. : НИМП, 2001. 352 с. 

8. Шульце К. Правовой порядок в Федеративной Республике Гер-
мании // Диалог культур и партнерство цивилизаций : IX Междунар. Ли-
хачевские науч. чтения, 14–15 мая 2009 г. СПб. : Изд-во СПбГУП, 2009. 
С. 417–423. 

9. Диалог культур и партнерство цивилизаций : IX Междунар. Лиха-
чевские науч. чтения, 14–15 мая 2009 г. СПб. : Изд-во СПбГУП, 2009. 552 с. 

10. Великая Е.В. Влияние решений Европейского суда по правам 
человека на уголовно-процессуальное законодательство по вопросам со-
блюдения права на защиту // Стратегии развития уголовно-процессуаль-
ного права в XXI в. : матер. V Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 10–
11 нояб. 2016 г. М. : РГУП, 2017. С. 139–147. 

 
Дата поступления: 28.02.2021 

 
 

TARASOV Alexander Alekseevich  
Doctor of Law, Professor, Head of the Chair of Criminal Law and Procedure 
of the Institute of Law, Bashkir State University, Ufa, Russia.  
E-mail:aatar@mail.ru 

 
ON  THE  FUTURE  OF  INTERNATIONAL  FAIR  TRIAL   

STANDARDS  IN  RUSSIAN  CRIMINAL  JUSTICE 
 

The draft law approved by the State Duma on amendments and additions to the 
Federal Constitutional Law «On the Constitutional Court of the Russian Fed-
eration» proposes that the Constitutional Court should have jurisdiction over 
the question of the admissibility of non-enforcement of foreign court decisions 
in the territory of Russia, if they can harm the foundations of public order in 
the Russian Federation. Purpose: recognizing the acceptability of such a for-
mulation of the question, to prove that the issue of public order in the Russian 
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Federation requires theoretical comprehension and individual interpretation in 
each specific case. Methods: the author uses the methods of dialectical and 
formal logic, structural-system analysis and synthesis, comparative jurispru-
dence. Results: it is proved that the decisions of the European Court of Human 
Rights concerning international fair trial standards cannot harm the public or-
der in Russia. On the contrary, the compliance of the Russian criminal justice 
system with international standards of justice is a reliable guarantee of the pre-
servation of the foundations of public order in any country.  
Keywords: international fair trial standards; international human rights stan-
dards; Constitutional Court of the Russian Federation; European Court of Hu-
man Rights; European Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ПРИМЕНЕНИЯ   

СИСТЕМЫ  РАСПОЗНАВАНИЯ  ЛИЦ   
В  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье обращено внимание на проблемы применения правоохранительны-
ми органами современных программно-технических средств и методов фик-
сации и распознавания лиц. При использовании различных приемов, на-
правленных на получение информации о физиологических и биологических 
особенностях человека, важно соблюдать не только его право на защиту 
этих данных, но и государственные интересы в борьбе с преступностью 
(терроризмом, коррупцией). Важным является государственное регулирова-
ние и разработка норм эффективного применения информационных техно-
логий, телекоммуникаций, технологий искусственного интеллекта и др., 
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чтобы у граждан не возникало сомнения в их эффективности и законности. 
Цель: анализ проблем противодействия преступности в современных усло-
виях, внесение предложений по совершенствованию применения системы 
распознавания лиц, создание органами МВД России единой базы биометри-
ческих данных россиян со строжайшим соблюдением конституционных 
прав граждан на частную жизнь, надежной защитой их персональных дан-
ных. Методы: эмпирические методы сравнения, описания, интерпретации; 
теоретические методы формальной и диалектической логики. Результаты: 
выявлены проблемы применения системы распознавания лиц, проанализи-
рованы положительные и отрицательные стороны внедрения данной систе-
мы. С одной стороны, в Российской Федерации нет четких инструкций и ал-
горитма действий по использованию камер с функцией распознавания лиц, 
которые бы удовлетворили требования общества по сохранению в тайне ча-
стной жизни. С другой стороны, камеры с функцией распознавания лиц мо-
гут способствовать правоохранительным органам в установлении местона-
хождения разыскиваемых лиц, выявлении (раскрытии) преступлений.  
Ключевые слова: распознавание лица; внешний облик; биометрические 
данные; информационные технологии; расследование; идентификация; 
экспертиза.  

 
В новом тысячелетии преступность стала более технологична, а по-

тому необходимы не только новые методы и средства борьбы с ней, но и 
специалисты, владеющие этими средствами и методами. Правоохрани-
тельные органы должны быть оснащены и профессионально подготовлены 
к действиям на опережение. Для решения этой сложнейшей задачи предла-
гается рассмотреть вопрос о деятельности правоохранительных органов по 
распознаванию лиц как способу противодействия преступности.  

Использование технических средств в ходе предварительного рас-
следования, по мнению Д.В. Зотова, направлено на объективизацию и оп-
тимизацию процесса доказывания по уголовному делу [1, с. 16]. 

Президент В.В. Путин неоднократно в своих докладах акцентиро-
вал внимание на том, что ключевая задача МВД – формирование эффек-
тивной государственной системы профилактики и предупреждения пра-
вонарушений [2, с. 190]. Показатели, отражающие качество этой системы, 
будут только при вовлечении органов власти на всех ее уровнях. Как 
следствие, появляется ряд нормативно-правовых актов, в частности при-
каз МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов 
внутренних дел по предупреждению преступлений», в котором подчерки-
вается, что профилактика преступлений и оперативная раскрываемость – 
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это деятельность, которая направлена на устранение или нейтрализацию 
причин через выявление условий и обстоятельств, способствующих со-
вершению преступлений. Для решения этих задач немаловажно устано-
вить лиц, причастных к совершению противоправных деяний, а также 
привлекать общественные объединения правоохранительной направлен-
ности и граждан к сотрудничеству с органами правопорядка.  

МВД разработало проект по внедрению искусственного интеллек-
та, который планируется использовать для составления фотороботов пре-
ступников и выявления взаимосвязей между серийными преступлениями. 
Отмечено, что сейчас возможные связи между преступлениями устанавли-
ваются вручную. Искусственный интеллект поможет проанализировать 
черты преступлений, документы, показания свидетелей, чтобы выявить 
взаимосвязи. Внешность преступника устанавливается при составлении 
фоторобота и с помощью образцов биоматериала, которые были найдены 
на месте преступления, если они есть в банке данных. В 2024 г. технология 
должна поступить в промышленную эксплуатацию1.  

Установление лица – самое сложное в процессе раскрытия и рассле-
дования преступлений, так как значительное количество преступлений пе-
реместилось в виртуальную среду, где преступник не оставляет свои физи-
ческие следы на месте преступления и не имеет прямых контактов с потер-
певшим. Как следствие, идентифицировать лицо, в частности при задержа-
нии подозреваемого, который сообщает о себе недостоверные сведения, 
прячется в глобальной сети Интернет под вымышленным именем, работает 
под несуществующим IP-адресом, довольно сложно и с программно-техни-
ческой точки зрения.  

Приведем пример. За совершение преступления на территории 
Приморского края был задержан Тхан Цзясун – гражданин КНР. В ходе 
проверки представители КНР заявили, что лицо с названными им данными 
на их участке не проживает. При допросе в качестве обвиняемого Тхан 
Цзясун изменил показания о своей личности, сообщив, что в действитель-
ности его зовут Тхан Пэйяо, родился он не 9 октября 1963 г., а 8 апреля 
1955 г. Дачу ложных показаний относительно своей личности Тхан Пэйяо 
объяснил опасением аннулирования китайскими властями его загранично-
го паспорта. Однако позже в качестве еще одной из причин дачи ложных 
показаний относительно своей личности Тхан Пэйяо назвал желание таким 
способом избежать уголовной ответственности за совершенное им престу-
                                                 

1 МВД может потратить 55 млн рублей на нейросети для поиска преступников 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/technology/news/ 2020/11/16/847015- 
mvd-planiruet-ispolzovat-iskusstvennii-intellekt-v-rassledovaniyah (дата обращения: 23.01.2021). 
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пление. В ходе представительской встречи пограничников связи Россий-
ской Федерации по Хасанскому участку Приморского края с офицерами 
связи по Хуанчуньскому участку представители пограничного аппарата 
КНР не подтвердили личность Тхан Пэйяо, хотя тот продолжал настаивать 
на том, что его зовут Тхан Пэйяо и родился он 8 апреля 1955 г.1  

До появления биометрических паспортов незаконная миграция 
осуществлялась с помощью подделки паспортов путем замены фотографии 
[3, с. 10]. При установлении таких фактов назначается фотопортретная экс-
пертиза для определения того, одно ли лицо запечатлено на разных сним-
ках. В описанном нами случае была проведена экспертиза фотоснимков в 
паспортах, выданных КНР на имя Цуй Чуньжи и Российской Федерацией 
на имя Пак Алексея Хо-уковича. Эксперт установил, что на всех фото-
снимках в представленных паспортах изображено одно лицо [4, с. 28–29].  

Такая экспертиза является трудоемкой, так как при ее проведении 
используется совокупность методов: визуальное сопоставление, сопостав-
ление относительных величин, сопоставление угловых величин, использо-
вание координатных сеток, сопоставление с помощью «Маски», сопостав-
ление разноименных половин лиц по медиальной линии, сопоставление 
разноименных половин лиц по ломаной линии, наложение позитивного 
изображения на позитивное, наложение негативного изображения на пози-
тивное [2, с. 194]. В рассмотренном примере гражданин КНР никаких из-
менений внешнего облика не производил, однако по фотографии в паспор-
те его личность не была установлена с достоверностью. 

Сложная ситуация возникает, когда в силу различных изменений 
(пополнел или похудел, другая прическа, другой цвет волос) фотография в 
паспорте и внешний облик человека имеют существенные различия, что не 
позволяет идентифицировать лицо с фотографией в паспорте. Такая проце-
дура идентификации личности проводится при паспортном контроле в слу-
чае несоответствия лица и его фотографии. В этом случае контроль занимает 
больше времени, так как рассматриваются черты, которые остались общими 
с фотографией в паспорте либо изменились незначительно: контур ушных 
раковин, форма носа, профиль. В паспорте фотография выполнена в анфас, и 
изменившийся профиль носа, отсутствие горбинки, не видно. Гражданам 
приходится подтверждать свою личность всеми доступными способами, 
прежде всего, сделать лицо похожим на фото в паспорте. 

Проблемы возникают и при отождествлении лица, сделавшего 
пластическую операцию: изменившего нос, губы, глаза, уши и даже фор-

                                                 
1 Архив отдела МВД России по г. Уссурийску. Уголовное дело № 1-472/2019.  



№ 1 (63) 2021 

 
193 

му черепа. Пластическая хирургия является мощным способом совершен-
ствования внешности человека, позволяя ему стать обладателем идеаль-
ного тела и лица1.  

Активно эта сфера бизнеса развивается в Южной Корее. Клиники 
пластической хирургии предлагают зарубежным клиентам сертификаты, 
которые помогают пройти паспортный контроль, так как по фотографиям 
в паспорте таких лиц бывает невозможно идентифицировать. В сертифи-
каты заносятся снимки человека до и после операции, указывается серий-
ный номер паспорта, продолжительность пребывания в клинике, название 
и местонахождение учреждения, оттиск официальной печати.  

Пациенты-путешественники, пересекающие с такими сертификата-
ми границу, идентифицируются по чертам лица, которые не изменились. 
Однако и в этих случаях возникают проблемы. Так, три гражданки КНР 
сделали пластические операции в Сеуле и не смогли пройти паспортный 
контроль в аэропорту из-за невозможности их идентификации, так как они 
кардинально поменяли внешний вид: лицо – новое, фото в паспорте – ста-
рое2.  

Проблема бы не возникла, если бы пограничники располагали ба-
зой биометрических данных. В ст. 11 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» указано: cведения, характе-
ризующие физиологические и биологические особенности человека, что, 
в свою очередь, позволяет установить личность (биометрические персо-
нальные данные), и сведения, которые использует оператор (провайдер) 
для установления личности субъекта по его персональным данным, 
должны обрабатываться только с согласия в письменной форме субъекта 
персональных данных. Правда, есть и исключения, предусмотренные ч. 2 
настоящей статьи: сбор, хранение и обработка биометрических персо-
нальных данных может осуществляться без согласия субъекта персональ-
ных данных в связи с реализацией международных договоров Российской 
Федерации о реадмиссии, о противодействии терроризму, о противодей-
ствии коррупции, в связи с осуществлением правосудия и исполнением 

                                                 
1 Пластическая хирургия – идеальная внешность гарантирована [Электронный 

ресурс]. URL: https://newsbel.by/04/24/plasticheskaya-xirurgiya-idealnaya-vneshnost-garanti-
rovana (дата обращения: 22.01.2021). 

2 Нестеренко М. Нужно ли менять паспорт после пластической операции? 
[Электронный ресурс]. URL: https://med.vesti.ru/doc/maksim-nesterenko/nuzhno-li-menyat-
pasport-posle-plasticheskoj-ope ratsii (дата обращения: 22.01.2021). 
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судебных актов, в связи с проведением обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации и др.1 

Самый распространенный метод установления личности – дакти-
лоскопия – способ идентификации лица по узорам папиллярных линий на 
фалангах пальцев рук, в том числе ладоней, основанный на уникальности 
рисунков для каждого человека. Независимо от изменения внешнего об-
лика, процесс отождествления человека, особенно по папиллярным узо-
рам пальцев рук [4, с. 37], по радужной оболочке и/или сетчатке глаза, 
схематическому обозначению кровеносных сосудов, голосу, ДНК, гео-
метрии лица, предпочтительней не в 2D-формате, а в 3D-формате, стано-
вится достаточно простым и надежным.  

Применение информационных технологий в целях идентификации 
граждан Российской Федерации отражено в ч. 2 ст. 14 Закона о персо-
нальных данных, где указано, что биометрические персональные данные 
гражданина Российской Федерации содержатся в единой информацион-
ной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая 
сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным гражданина Российской Федерации. 
Это свидетельствует о том, что в России формируется государственная 
биометрическая система. При этом на государство возлагается обязан-
ность обеспечения безопасности по защите этих данных от неправомер-
ного доступа, который позволил бы злоумышленнику уничтожить, моди-
фицировать, блокировать, копировать, предоставлять данную информа-
цию третьим лицам, распространять через различные средства коммуни-
кации. Цель государственной информационной системы – оперативность 
и безопасность обмена информацией, проверка личности на соответствие 
биометрическим персональным данным.  

В российском обществе возникла обеспокоенность, что применение 
информационных технологий распознавания лиц может нарушать право 
граждан на конфиденциальность [5, с. 288]. В этом плане уже есть судебное 
решение. Так, в октябре 2019 г. Попова А.В. обратилась с административ-
ным иском в Савеловский районный суд г. Москвы о признании незаконны-
ми действий административных ответчиков по применению технологии 
распознавания лиц (она требовала обязать административных ответчиков не 
применять технологии распознавания лиц), удалении биометрических пер-

                                                 
1 О персональных данных : федер. закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ // Собра-

ние законодательства РФ. 2006. № 31, ч. 1, ст. 3451. 
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сональных данных административного истца из базы данных изображений 
гражданина, представлении доказательства удаления.  

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные 
материалы дела и представленные доказательства, отказал в удовлетворе-
нии заявленных требований в полном объеме по следующим основаниям. 
Сбор и обработка фото- и видеоизображения может быть отнесена к пер-
сональным данным, так как эта информация (данные) идентифицирует 
конкретное физическое лицо, что подтверждает определение персональ-
ных данных в Законе о персональных данных. Однако в соответствии с 
п. 11 Положения о едином центре хранения данных (далее – ЕЦХД) гра-
ждане к объектам видеонаблюдения не относятся. 

Метод распознавания лиц, используемый в ЕЦХД, сравнивает изо-
бражение, поступающее в ЕЦХД с видеокамер, с фотографией, предос-
тавленной правоохранительным органом. В процессе обработки соответ-
ствующих изображений происходит их сравнение на наличие/отсутствие 
совпадений. Департаменту не передаются персональные данные (ФИО и 
пр.) искомых лиц, поскольку у Департамента нет технической и юридиче-
ской возможности осуществлять их сопоставление. 

Таким образом, при отсутствии процедуры идентификации лично-
сти видеоизображения граждан не могут считаться биометрическими 
персональными данными. Соответственно, отсутствует необходимость 
получать письменное согласие гражданина на обработку биометрических 
персональных данных1. 

Попова А.В. не согласилась с решением Савеловского районного 
суда г. Москвы и подала апелляционную жалобу. 30 января 2020 г. Су-
дебная коллегия по административным делам Московского городского 
суда, рассмотрев в открытом судебном заседании данную жалобу, нашла 
выводы суда первой инстанции правильными, основанными на нормах 
материального права и соответствующими установленным обстоятельст-
вам дела. Само по себе получение изображения административного истца 
в период ее нахождения на территории, попадающей под наблюдение 
конкретной камеры, установленной в целях контроля за окружающей об-
становкой в районе расположения здания Государственной Думы РФ, не 
является способом сбора персональных (биометрических) данных заяви-
тельницы, поскольку не использовалось непосредственно для определе-
ния личности последней. Судебная коллегия решение Савеловского рай-
                                                 

1 Решение Савеловского районного суда г. Москвы по делу № 2а-577/19 от 6 но-
яб. 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.mos-gorsud.ru/rs/savyolovskij/services/ 
cases/kas/details/988f386e-be51-47b0-b48f-e871043ef1fc (дата обращения: 22.01.2021). 
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онного суда г. Москвы от 6 ноября 2019 г. оставила без изменения, а 
апелляционную жалобу Поповой А.В. – без удовлетворения1. 

Суд поступил совершенно верно, так как в ч. 1 ст. 152 ГК РФ сказано, 
что обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина 
(в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобра-
зительного искусства, на которых он изображен) допускаются только с со-
гласия этого гражданина, но такое согласие не требуется, когда:  

1) изображение используется в государственных, общественных 
или иных публичных интересах;  

2) изображение гражданина получено при съемке, которая прово-
дится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных 
мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представ-
лениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях). 

Одним из современных методов распознавания лиц является срав-
нение на графах. Суть данного метода сводится к эластичному сопостав-
лению графов, описывающих изображения лиц. Лица представлены в ви-
де графов с взвешенными вершинами и ребрами. На этапе распознавания 
один из графов – эталонный – остается неизменным, в то время как дру-
гой деформируется с целью наилучшей подгонки к первому2. Пример 
структуры графа для распознавания лиц отражен на рисунке. 

 

 
 

Рис. Граф на основе антропометрических точек лица  

                                                 
1 Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам 

Московского городского суда по делу № 33а-707/2020 от 30 янв. 2020 г. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.mos-gorsud.ru/rs/savyolovskij/services/cases/kas/details/988f386e 
-be51-47b0b48f-e871043ef1fc (дата обращения: 22.01.2021). 

2 Анализ существующих подходов к распознаванию лиц [Электронный ресурс]. 
URL: https://habr.com/ru/company/synesis/blog/238129 (дата обращения: 22.01.2021). 
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Ранее используемые классические методы и методики идентифи-
кации лиц, в основе которых лежат идентификационные карты, пароли, 
ключи или другие уникальные сведения (данные), не могут быть надеж-
ными в той степени, которую требует безопасность. Следовательно, пере-
ход на современные методы идентификации лиц по их биометрическим 
данным в большей степени отвечает запросам безопасности. Например, в 
Москве используется система видеонаблюдения, которая обеспечивает и 
повышает уровень безопасности жителей. Ее пользователями являются 
органы МВД, МЧС и службы управления города. 

С нашей точки зрения, современные средства и методы, исполь-
зуемые при распознавании лиц, обозначили проблемы, связанные с пра-
вом на конфиденциальность. Информационные технологии, а также тех-
нологии искусственного интеллекта требуют дополнительного государст-
венного регулирования и разработки законодательных норм, чтобы у 
граждан не возникало сомнений в их законности, особенно если учесть 
широкие социальные последствия правонарушений и возможности для 
злоупотреблений.  

Проблемы, связанные с внедрением новых средств и методов рас-
познавания лиц, актуальны не только для России, но и для зарубежных 
стран, то есть на межгосударственном уровне1. Они требуют активного 
участия международных организаций, правительств, ученых, IT-компа-
ний и гражданского общества. Учитывая протекающие процессы глоба-
лизации и всеобъемлющее внедрение информационных технологий, теле-
коммуникаций, технологий искусственного интеллекта, роботизирован-
ных систем, систем виртуальной реальности, дополнительной реальности 
во все сферы жизни, в приоритете будет тесное сотрудничество между 
государственными правоохранительными органами внутри страны и на 
международном уровне. 

Основные выводы: 
1) необходимо дополнительное государственное регулирование и 

разработка норм по использованию видеокамер, позволяющих идентифи-
цировать человека, с соблюдением конституционных прав граждан на ча-
стную жизнь, защиту персональных данных, поскольку именно права и 
свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и приме-
нение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием;  
                                                 

1 Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO/IEC 2382-37-2016 Информационные 
технологии (ИТ) : словарь [Электронный ресурс]. URL: https://allgosts.ru/35/040/gost_ 
iso!iec_2382-37-2016 (дата обращения: 22.01.2021). 
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2) следует обеспечить доступ МВД России ко всем уличным каме-
рам с функцией распознавания лиц с целью эффективного выявления и 
раскрытия преступлений;  

3) необходимо создать в МВД России единую базу биометриче-
ских данных россиян, лиц без гражданства и иностранцев для идентифи-
кации людей по геометрии лица (тела), походке, отпечаткам пальцев, 
зрачкам, голосу, генетическим данным;  

4) необходимо законодательно закрепить обязанность медицин-
ских учреждений сообщать в МВД России о сделанных пластических 
операциях по изменению внешнего облика человека;  

5) требуется организация на межведомственном уровне дискусси-
онных круглых столов с целью обмена опытом по исследуемой пробле-
матике и повышения эффективности взаимодействия.  
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SOME  PROBLEMS  OF  USING  THE  FACIAL  RECOGNITION  
SYSTEM  IN  LAW  ENFORCEMENT  ACTIVITIES 

 
The article draws attention to the problems of the use of modern software and 
hardware tools and methods of facial fixing and recognizing by law enforce-
ment agencies. In using various techniques aimed at obtaining information on a 
person’s physiological and biological characteristics, it is important to respect 
not only his or her right to protect the data, but also state interests in combating 
crime (terrorism, corruption). Important factors are state regulation and the de-
velopment of norms for the effective use of information technologies, tele-
communications and artificial intelligence technologies so that citizens do not 
doubt their effectiveness and legitimacy. Purpose: to analyze current problems 
of combating crime; to submit proposals for improving the application of the 
facial recognition system, and the establishment by the Ministry of Internal Af-
fairs of a single biometric database of Russians with the strictest compliance 
with citizens' constitutional rights to privacy, reliable protection of their per-
sonal data. Methods: the authors use empirical methods of comparison, de-
scription, interpretation as well as theoretical methods of formal and dialectical 
logic. Results: the study reveals the problems of using the facial recognition 
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system, the advantages and disadvantages of the system are analyzed. On the 
one hand, in the Russian Federation there are no clear instructions and an algo-
rithm for the use of face-recognition cameras, which would satisfy society’s 
requirements to protect private life and personal and family privacy. On the 
other hand, face-recognition cameras can assist law enforcement authorities in 
locating wanted persons and detecting (solving) crimes. 
Keywords: face recognition; appearance; biometric data; information technol-
ogies; investigation; identification; expertise. 
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К  ВОПРОСУ  О  ПОНЯТИИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЗАДАНИЯ   

КАК  ФИНАНСОВОГО  ИНСТРУМЕНТА  В  СФЕРЕ   
ОБРАЗОВАНИЯ  И  ЕГО  ПРАВОВОЙ  РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

 
Финансовое обеспечение государственных и муниципальных услуг актив-
но совершенствуется на законодательном уровне, а потому является пред-
метом интереса юриспруденции и экономической науки, что обуславлива-
ет актуальность выбранной темы. Цель: исследование научной литерату-
ры, посвященной теоретическим основам понятия «финансы», и норматив-
но-правовых актов Российской Федерации, связанных с понятиями «фи-
нансирование» и «государственное задание» для раскрытия понятия фи-
нансового обеспечения государственных и муниципальных услуг в сфере 
образования. Методы: эмпирические методы сравнения, описания, интер-
претации, юридико-догматический и метод толкования правовых норм. 
Результаты: дана авторская трактовка понятия «государственное зада-
ние», сделан вывод о том, что государственное задание является финансо-
вым инструментом в бюджетной сфере. 
Ключевые слова: финансовое обеспечение государственных и муници-
пальных услуг; государственное задание; финансовый инструмент; со-
глашение; денежные обязательства. 



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика 

 
202 

На протяжении многих лет ученые работают над совершенствова-
нием процессов финансирования в области образования, однако до на-
стоящего времени актуальность этой проблемы не утрачена.  

При рассмотрении вопросов оптимизации и повышения эффектив-
ности финансирования образования используются следующие понятия: 

– модели финансирования сферы образования (первая модель ори-
ентирована на свободный рынок, вторая – на приоритетную роль госу-
дарства в финансировании образования, третья основана на принципах 
государственного регулирования рынка) [1, с. 275]; 

– система финансирования государственных программ в области 
образования и науки Российской Федерации применяется при программ-
ном исполнении бюджета посредством единых методов и инструментов 
управления бюджетными расходами [2, с. 86];  

– система регулирования финансирования образования является 
составной частью бюджетного права и содержит источники регулирова-
ния финансирования образования [3, c. 279–280]. 

Таким образом, основная функция системы финансирования обра-
зования заключается в обеспечении участников отношений необходимы-
ми денежными средствами. 

Вместе с тем широкое распространение в научных источниках по-
лучил термин «механизм финансирования образования», под которым 
понимается: 

– процесс создания финансовых условий, достаточных для эффек-
тивного функционирования всех образовательных учреждений и для соз-
дания отношений между участниками финансирования [4, с. 5];   

– комплекс, состоящий из подсистемы финансового обеспечения и 
регулирования, включающий санкции и стимулы, а также формальные и 
неформальные правила в области образования, ориентированные на мо-
тивацию к повышению качества образовательной услуги [5, с. 5]; 

– совокупность механизмов функционирования отдельных его 
звеньев: бюджетных и финансовых отношений, государственных и мест-
ных финансов, функционирования финансового рынка [6, с. 33–34]; 

– комплекс методов, форм и условий, необходимый в процессе вы-
деления, распределения, перераспределения и использования финансовых 
средств, предусмотренных образовательным учреждением [7, c. 3–4]. 

Следовательно, механизм финансирования образования состоит из 
совокупности методов, инструментов, бюджетных правил и норм (поря-
док формирования и использования денежных средств, формы их управ-
ления), позволяющих создавать условия для формирования финансовых 
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отношений (совокупность организационных форм) и мотивировать уча-
стников к эффективному расходованию средств. 

Основное предназначение механизма финансирования образования 
заключается в финансовом обеспечении образовательных учреждений, 
предоставляющих государственные (муниципальные) услуги. Он рассчи-
тан на формирование государственного задания учредителя, которое со-
гласно ст. 6 БК РФ представляет собой документ, предусматривающий 
требования к составу, качеству и/или объему госуслуг, а также условиям 
и порядку, результатам их предоставления. 

Частями 3 и 4 ст. 69.2 БК РФ установлено, что финансирование 
госзадания осуществляется из средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации, местных бюджетов и т. д. и рас-
считано на год и на плановый период до трех лет. Объем финансирования 
госзадания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 
госуслуг в установленном порядке1. 

Статьи использования бюджетным учреждением средств, в том 
числе средств, полученных из бюджета в виде субсидии на выполнение 
госзадания, определяются планом финансово-хозяйственной деятельно-
сти бюджетного учреждения, составляемым органом-учредителем в соот-
ветствии с установленными требованиями2. Согласно ст. 9.2 Федерально-
го закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
бюджетное учреждение должно осуществлять свою деятельность на ос-
новании госзадания, от выполнения которого оно не вправе отказаться. 

Следует отметить, что ст. 120 ГК РФ определяет статус учреждений, 
при этом понятие «финансирование» употребляется в контексте предостав-
ления денежных средств частным учреждениям, а понятие «финансовое 
обеспечение» – для сопровождения деятельности госучреждений3. Так, под 

                                                 
1 О порядке формирования государственного задания на оказание государствен-

ных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения государстенного задания : постановление Пра-
вительства РФ от 26 июня 2015 г. № 640 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 08.11.2020). 

2 О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения : приказ Минфина Рос-
сии от 31 авг. 2018 г. № 186н [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 08.11.2020). 

3 Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29 дек. 2012 г. 
№ 273-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантП-
люс» (дата обращения: 08.11.2020). 
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финансированием или финансовым обеспечением в нормативных правовых 
актах понимаются обязательства по предоставлению денежных средств уча-
стником экономических отношений другому участнику. Кроме того, поня-
тие «финансирование» применяется в бюджетном законодательстве в отно-
шении источников финансирования дефицитов бюджетов (ст. 23 БК РФ) и 
при определении понятия «целевой иностранный кредит» (ст. 6 БК РФ). 

Стоит отметить, что первым определение «финансы – форма дви-
жения» сформулировал советский экономист А. Гокиели, речь шла имен-
но о форме распределения денежных средств, их аккумуляции и исполь-
зовании [8, с. 49]. 

Госзадание доводится до получателя субсидии по Типовой форме1 по 
видам расходов 611 и 621 для бюджетных и, соответственно, для автоном-
ных учреждений2. Вместе с тем применяется Типовая форма предоставления 
субсидий из федерального бюджета по видам расходов 612, 622 на иные це-
ли для бюджетных и, соответственно, для автономных учреждений3. 

Таким образом, в нормативно-правовых актах термин «финанси-
рование» является экономической категорией. Он применяется для обо-
значения формы распределения финансовых ресурсов и процесса пере-
числения денежных средств участникам экономических отношений.  

Сочетание формы движения денежных средств и процесса их пре-
доставления исполнителю госзадания заключено в понятии «финансовый 
инструмент в бюджетной сфере». Цель финансового инструмента – обес-
печение денежными средствами участника отношений. 

Применение авторских подходов [9, с. 58] к определению финан-
сового инструмента на основании оценки состава элементов, изучение 
функциональных особенностей, исследование его как объекта договор-
                                                 

1 Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государст-
венных услуг (выполнение работ) : приказ Минфина России от 31 окт. 2016 г. № 198н 
[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 08.11.2020). 

2 О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения : приказ Минфина России 
от 6 июня 2019 г. № 85н [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 08.11.2020). 

3 Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении из федераль-
ного бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации : приказ Минфина России от 31 окт. 2016 № 97н [Электронный ресурс] // 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 08.11.2020). 
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ных отношений позволило выявить общие признаки госзадания и финан-
сового инструмента.  

Первый подход к определению финансовых инструментов на осно-
вании оценки их состава, в котором главным критерием являются деньги 
(валюта), ценные бумаги, денежные обязательства. Как было отмечено, 
госзадание представляет собой юридический документ, предусматри-
вающий денежные обязательства в рамках договорных отношений. Кон-
троль за их соблюдением осуществляет Федеральное казначейство1.  

Второй подход к определению финансовых инструментов основыва-
ется на выполняемых ими функциях (образование, распределение и пере-
распределение финансовых ресурсов и т. д.), которые сводятся к исполне-
нию финансового обязательства. Это предоставление денежных средств или 
финансовый актив. Учредитель образовательной организации осуществляет 
планирование, исполнение бюджета по расходам, формирует и вносит изме-
нения в лимиты бюджетных обязательств, распределяет бюджетные ассиг-
нования по подведомственным учреждениям при формировании госзадания. 

Третий подход к определению финансовых инструментов как объ-
екту договорных отношений. Для признания финансового инструмента 
организация становится стороной по договору, вследствие чего у нее воз-
никает юридическое право на получение денежных средств или обязан-
ность по выплате денежных средств. 

Госзадание рассчитано на обеспечение текущей деятельности гос-
учреждения согласно условиям соглашения в соответствии с законода-
тельством в бюджетной сфере и параметрами госпрограммы, при этом 
образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, дополнительные финан-
совые ресурсы – внебюджетные средства.  

К такому же мнению пришел М.П. Самоховец при рассмотрении 
системы государственных финансовых инструментов для непосредствен-
ного финансирования функционирования бюджетных организаций раз-
личных отраслей экономики, финансирования согласно госпрограммам, 
выделения бюджетных средств в случае соответствия определенным кри-
териям, льгот в области налогообложения и иных аспектов хозяйственной 
деятельности организаций [10]. 

                                                 
1 Об утверждении Стандарта осуществления Федеральным казначейством внутрен-

него государственного финансового контроля «Проверка предоставления из федерального 
бюджета субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям и (или) их ис-
пользования» : приказ Минфина России от 3 окт. 2018 г. № 203н [Электронный ресурс] // 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 08.11.2020). 
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Следовательно, финансирование выполнения госзадания преду-
сматривает финансовые обязательства и объекты правоотношений, фи-
нансовые функции, которые закреплены законодательно; кроме того, в 
состав системы финансирования образования входят инструменты, в том 
числе обеспечивающие субсидирование работ в форме государственного 
задания [2, с. 87], что позволяет считать госзадание финансовым инстру-
ментом в бюджетной сфере.  

Согласно МСФО-32 финансовый инструмент представляет собой 
договор, на основании которого возникает финансовый актив у одной 
стороны и финансовое обязательство – у другой1, что также соответствует 
установленным нормам при реализации госзадания (см. табл.). 

 
Финансовые активы и обязательства в составе финансового  

инструмента в бюджетной сфере (на примере госзадания) 
 

Финансовый актив Финансовое обязательство 
1 2 

Органы управления финансами: Минфин России,  
Федеральное казначейство, МО УФК, ТОФК 

Главный распорядитель бюджет-
ных средств: 
– Минобрнауки России; 
– Минпросвещения России; 
– Минсельхоз России; 
– Минтранс России 

Получатели субсидии на государ-
ственное задание – подведомст-
венные образовательные органи-
зации 

Расходы федерального бюджета в 
рамках госпрограммы развития об-
разования, связанные с обеспече-
нием функционирования бюджет-
ных или автономных учреждений 
посредством выделения субсидии, 
направленной на задание для ока-
зания госуслуг (выполнение работ) 

Средства на осуществление те-
кущей деятельности учреждения: 
заработная плата ППС и управ-
ленческого аппарата, налоги, за-
купки, необходимые для деятель-
ности учреждения  

 

                                                 
1 Финансовые инструменты: представление информации : международный стан-

дарт финансовой отчетности (IAS) 32 (введен в действие на территории Российской Фе-
дерации Приказом Минфина России от 28 дек. 2015 г. № 217н) [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.minfin.ru/common/upload/library/2015/02/main/IAS32.pdf (дата обраще-
ния: 08.11.2020). 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 
Обязанность ГРБС – сформировать 
в системе «Электронный бюджет» 
госзадание в соответствии с ведом-
ственными перечнями оказывае-
мых услуг и требованиями к уста-
новлению нормативов, сформиро-
вать и подписать соглашение с уч-
реждением 

Обязанность учреждения – сфор-
мировать расходное расписание, 
план финансово–хозяйственной 
деятельности и подписать согла-
шение; согласно плану-графику 
закупок товаров, работ и услуг 
осуществить соответствующие 
закупки работ (услуг) 

Договорные обязанности финансо-
вого обеспечения выполнения го-
сударственного задания в рамках 
соглашения о предоставлении суб-
сидии, контроль за выполнением 
учреждением госзадания, внесение 
изменений в него в случае необхо-
димости 

Учреждение обязуется предос-
тавлять информацию и докумен-
ты учредителю, в установленные 
в соглашении сроки перечислить 
субсидию, подлежащую возврату 
в бюджет, направлять субсидию 
на выплаты, установленные 
ПВХД учреждения, предостав-
лять учредителю отчет об испол-
нении госзадания  

Договорные права: запрашивать у 
учреждения документы и инфор-
мацию о ходе выполнения госзада-
ния, увеличивать/уменьшать объе-
мы госзадания 

Учреждение вправе направлять 
неиспользованный остаток субси-
дии предыдущего года на осуще-
ствление расходов в текущем году 
в соответствии с ПВХД на дости-
жение целей, предусмотренных 
уставом учреждения, направлять 
учредителю предложения по ис-
полнению соглашения, в том чис-
ле по изменению размера субси-
дии и т. д. 
Учреждение за счет субсидии 
приобретает товары, работы (ус-
луги) в соответствии с 44-ФЗ или 
223-ФЗ путем заключения дого-
вора с целью обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд 
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Окончание  таблицы 
 

1 2 
 В случае неисполнения норм гос-

задания предусмотрена админи-
стративная ответственность в ви-
де штрафа 

Госзаданием предусмотрен кон-
троль за управлением подведомст-
венным учреждением, в том числе 
за нецелевым использованием 
средств субсидии  

Госзадание содействует повыше-
нию качества планирования объ-
емов субсидии, направляемых на 
поддержку функционирования 
учреждения, мотивации к повы-
шению эффективности оказания 
услуг (выполнению работ), улуч-
шению функций учреждения, со-
кращению ненужных трат 

 
Как видно из таблицы, представленный финансовый инструмент 

предусматривает финансовые ресурсы и финансовые обязательства, в ре-
зультате формирования которых возникают права и обязанности сторон в 
рамках договорных отношений в процессе использования госзадания. 

Следует отметить, что оценка эффективности бюджетного обеспе-
чения оказания госуслуг – это результат управления механизмом финан-
сирования, направленным на доступность и качество услуг. В этой связи 
финансовый механизм оказания госуслуг способствует развитию сферы 
оказания госуслуг (госработ), стимулированию конкуренции в этой сфере 
и нуждается в совершенствовании в части мониторинга осуществления 
госзаданий по оказанию госуслуг для установления соотношения между 
использованными бюджетными средствами и полученными результата-
ми, а также усиления ответственности госучреждений за качество предос-
тавленных госуслуг. 

Таким образом, термин «госзадание» можно определить в широ-
ком и узком смысле. В узком смысле государственное задание – это до-
кумент, определенный в ст. 6 БК РФ. Поскольку оно содержит все при-
знаки и функции финансового инструмента, госзадание в широком смыс-
ле – это финансовый инструмент для обеспечения деятельности бюджет-
ных, автономных, казенных учреждений.  
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TO  THE  ISSUE  OF  THE  CONCEPT  OF  THE  STATE  TASK   
AS  A  FINANCIAL  INSTRUMENT  IN  THE  SPHERE  
OF  EDUCATION  AND  ITS  LEGAL  REGULATION 

 
The financial provision of state and municipal services is being actively im-
proved at the legislative level, and therefore is the subject of interest of juri-
sprudence and economics, which determines the relevance of the chosen topic. 
Purpose: to study scientific literature on the theoretical foundations of the 
concept of «finance», and regulatory legal acts of the Russian Federation re-
lated to the concepts of «financing» and «state task» for disclosing the concepts 
of financial provision of state and municipal services in the sphere of educa-
tion. Methods: the authors use the empirical methods of comparison, descrip-
tion, interpretation, legal-dogmatic and as well as the method of interpretation 
of legal norms. Results: the authors’ interpretation of the concept of «state 
task» is given, it is concluded that the state task is a financial instrument in the 
budgetary sphere. 
Keywords: financial provision of state and municipal services; state task; fi-
nancial instrument; agreement; monetary obligations. 
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PROBLEMS  OF  ACCESSIBILITY  TO  JUSTICE   
AND  LITIGATION  IN  INDIA 

 
The access to justice is one of the most important objects of any democratic 
country, it means to reach justice easily by legal proceedings in appropriate 
time. When justice is delivered it must be impartial and non-discriminatory, 
state should take all necessary steps to provide fair, transparent, effective, and 
accountable service that promote access to justice for all. Judiciary must be 
free from biasness and always protect the citizen’s fundamental rights, civil, 
political, social, economic rights through access to justice. The purpose of the 
article is to analyze some problems of accessibility to justice and litigation in 
India. Methods: the research is carried out on the basis of the methods of anal-
ysis and synthesis, generalization and description. Results: The four facets that 
constitute the essence of access to justice are determined. It is proposed to 
adopt the informal modes of access to justice. 
Keywords: rule of law; access to justice; litigation; judiciary; adjudicatory me-
chanism; litigant. 
 

The concept of Rule of law is meaningless unless there is access to jus-
tice for the people. Access to justice means to reach justice easily by legal pro-
ceedings in appropriate time. When justice is delivered it must be impartial and 
non-discriminatory, state should take all necessary steps to provide fair, trans-
parent, effective, and accountable service that promote access to justice for all.  

The four facets that constitute the essence of access to justice are  
– The state must provide an effective adjudicatory mechanism. 
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While India can still claim to have adequate Courtrooms (access to the 
same by people in remote areas is highly contested), as per the 87th report be-
fore the Parliament, approximately 43 % of Court Halls in various High Courts 
in India do not have Judges. There has been a continuous inordinate delay in 
appointment of the Higher and Lower Judiciary which in turn piles up cases 
and delays the process. As per the Press Information Bureau report 2016, there 
were 48,418 civil cases and 11,050 criminal cases pending before the Supreme 
Court as on February 19th, 2016. 

Even if we assume that the victim makes it to the courts and manages to 
hire a decent lawyer, they may never even hear their proceedings. The Supreme 
Court has, till date, spent Rs. 95 Lakhs to install the latest microphone system 
for both the bar and the bench but, neither the bar nor the bench uses them. 

– The mechanism so provided must be reasonably accessible in term of 
distance. While the Supreme Court is supposed to be approached only in rare 
cases, for the poor and the downtrodden, the thought of even approaching it is 
rare. It makes no logical sense for a poor person whose rights have been tram-
pled to travel all the way to New Delhi from remote places. While the idea of 
having 5 separate Court of Appeals (East, West, North, South and Central) was 
once mooted, unfortunately, it has remained just a moot point. 

– The process of adjudication must be speedy. 
Keeping in mind point (i), that is Courts are understaffed and overbur-

dened, it is patently wrong to assume that the Court would dispense matters 
quickly. The Civil Procedure Code in our country is over 100 years old and the 
basic Court practices are tedious and extremely complicated. And yet, there are 
cases pending before numerous Courts for over 15 years. Recently, the High 
Court of the state of Andhra Pradesh and Telangana had decided that all old 
cases must be concluded soon. The Advocate Associations reacted to the news 
by going on a strike. The advocates contended that they could not be forced to 
rush the litigation process. So, instead of the matters getting wrapped up quick-
er, they got further delayed. 

– The litigants, access to the adjudicatory process must be affordable. 
The question is whether litigation is really affordable? No. As it is said, 

if it’s free, it’s probably not good. If it’s good, it’s probably not free. While the 
case of Khatri II v. State of Bihar (1981) states that the right to free legal aid is 
a right covered under Article 21 of the Constitution, the legal aid Lawyer you 
will get is again overburdened and under-equipped in most cases. Let’s as-
sume, as an example, that some big pharmaceutical company has wronged you. 
Because you can’t afford a lawyer, you accept free legal aid, whereas the 
Company hires the biggest Law firm in India. I know some brilliant lawyers 
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who work with Free Legal Aid Centers, but it is practically impossible for even 
them to go against entire truckloads of lawyers on the other side. And that is 
where the dream of access to justice falls flat. 

Everywhere in the world, remedy under law must be paid in the form of 
the legal expenses of lawyers’ fees, Court fees and filing expenses which includes 
(translation, making copies to serve on other side, process fees, RPAD, Court 
Stamps etc) and the under-table expenses. Even if you get declared as an indigent, 
you would not have to pay Court fees and process fees but you would still have to 
spend money to see the matter reach to its conclusion in a couple of years. 

There is nominal costs when it comes to access to justice because the 
court fess is less. But the lawyers quote hefty amounts based on their profes-
sional structure and image. The lawyers are mostly connected to the political or 
religious ideologies and thus grow indifferently. The lawyer’s fees can be from 
Rs. 10,000 to Rs. 10,00,00 lakhs per appearance and it can be from Rs. 10,000 
to 1 crores per case. 

Also there is easy money in criminal cases as both victim and accused 
try to the judgment in their favor which results in paying desired fees to the 
lawyers. Whereas in civil cases lawyers earn huge amount of money from the 
people as the trail continues for years. 

Further, parties are free to represent themselves, without taking the help 
of an advocate and there are no formalities like filing of a suit etc. and other 
such technicalities as followed in the regular courts. 

But the major question which arises is that when we are having the formal 
system of adjudication in the form of courts, why then are the informal modes re-
quired? There are many reasons for adopting the informal modes of access to jus-
tice: Firstly, it helps to dispose of a large number of cases summarily and thus re-
lieves the burden of regular courts. This is facilitated by the relaxation in rules of 
procedure and evidence, and as a result the settlement of disputes is not that much 
expensive. Secondly, cases are decided in a manner more befitting a compromise 
than adjudication and therefore the antagonism that follows in the wake of litiga-
tion is greatly reduced. Thirdly, it is more practical that matters relating to personal 
laws like property dispute, divorce, maintenance etc. and other non compoundable 
criminal matters are settled through these means, which turns out in the best inter-
ests of both citizens and the state. The informal modes of access to justice include 
Nyaay Panchayats, lok adalats, Negotiation, Arbitration, Conciliation, Mediation 
and the Ombudsman. 

To achieve the objective of Article 39 A of the Constitution of India, 
the Legal Services Authorities Act, 1987 was enacted to provide free and com-
petent legal service to the weaker sections of the society to ensure that oppor-
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tunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic 
or any other disabilities. To achieve this objective, Lok Adalats are being held 
at various places in the country and a large number of cases are being disposed 
of with lesser costs.  

To setup Nyaay Panchayats, Ministry of Law & Justice has passed a 
Gram Nyayalayas Bill with an objective to provide justice, both civil and crimi-
nal, at the grass-root level to the citizens, which would be the lowest court of 
subordinate judiciary and shall provide easy access to justice to litigant through 
friendly procedures, use of local language and mobile courts wherever necessary. 

The Preamble of the constitution of India also enshrined justice. It 
states- social, economic, and political which means provide justice or access to 
justice to citizens of India in different aspect of social, economic, political. 

Article 32 of Indian constitution which is also known as heart of our 
constitution, provide with the concept of Public Interest Litigation (PIL). It re-
fers to litigation undertaken to secure public interest and demonstrates the 
availability of justice to socially-disadvantaged parties. The PIL cannot be used 
in solving disputes of private nature. PIL was evolved with a view to render 
justice to poor & pauper, depraved, the illiterate and downtrodden who have 
either no access to justice or had been denied justice. PIL has been evolved by 
apex court of our country to bringing justice within easy reach of the poor. 

State and Central government has also established some authorities to 
provide free legal service help to people: 

– National legal service authority (NALSA); 
– State legal service authority; 
– District legal service authority; 
– Supreme court legal service committee; 
– High court legal service committee. 
These are the various governmental organization mechanism to provide 

free legal aids plus speedy trials before court which helps to reach access to 
justice. Other than these organizations, there are various NGOs which help and 
provide free legal aid to the needy people. 

In India Article 14 of the constitution provides a fundamental right of 
equality before law. It states that all the citizens are equal before law and have 
equal protection of law. Even the judiciary and politicians are not spared if 
their act is against the law. Former Chief Justice of India Ranjan Gogoi was not 
spared for the court trails when he was accused for sexual harassment by an 
employee of Supreme Court of India.  

Concluding, If followed in a proper way, the above measures would go 
a long way and ensure that the litigation for a smooth affair for a litigant, as 
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this is very pertinent to ensure and sustain people’s faith in judiciary, and in the 
last to nullify the very common bar room anecdote ‘that in the average Indian 
litigation winner is the best and the loser is dead’. The access to justice is one 
of the most important objects of our democratic country. Ordinary people ex-
pect from court that they will get justice in the court. Judiciary always play a 
vital role in democracy when no one listens to people, their court listens. Judi-
ciary is free from biasness and always protects the citizen’s fundamental rights, 
civil, political, social, economic rights through access to justice. 
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ПРОБЛЕМЫ  ДОСТУПНОСТИ  ПРАВОСУДИЯ   
И  СУДЕБНЫХ  РАЗБИРАТЕЛЬСТВ  В  ИНДИИ 

 
Доступ к правосудию – одна из важнейших целей любой демократиче-
ской страны, он означает беспрепятственное отправление правосудия пу-
тем судебного разбирательства в надлежащее время. Правосудие должно 
быть беспристрастным и недискриминационным, а государство должно 
принимать все необходимые меры для обеспечения справедливой, про-
зрачной, эффективной организации доступа к правосудию для всех. Су-
дебная власть должна быть свободна от предвзятости и защищать основ-
ные права – гражданские, политические, социальные, экономические – 
посредством доступа к правосудию. Цель: анализ некоторых проблем, 
связанных с доступом к правосудию и судебным разбирательствам в Ин-
дии. Методы: анализа и синтеза, обобщения и описания. Результаты: 
определены четыре аспекта, составляющие основу доступа к правосудию. 
Предлагается также применять неофициальные формы доступа к право-
судию. 
Ключевые слова: верховенство права; доступ к правосудию; судебное 
разбирательство; судебная система; судебный механизм; сторона в судеб-
ном процессе. 
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РОЛЬ  ДЗАЙБАЦУ  В  ТРАНСФОРМАЦИИ   
ЯПОНСКОГО  ГОСУДАРСТВА  И  ПРАВА   

ПЕРИОДА  МЭЙДЗИ  (1868–1912) 
 
В статье рассматриваются основные предпосылки возникновения и раз-
вития дзайбацу как участников гражданского оборота, причины и усло-
вия, определившие характерные черты дзайбацу, в некоторой форме со-
храняющиеся до нашего времени в кэйрецу, изменения правового регу-
лирования гражданских правоотношений, вызванные необходимостью 
развития дзайбацу. Делаются выводы о роли дзайбацу в индустриализа-
ции Японии, воздействии их на развитие японского права в 1868–1912 гг. 
Цель: определить степень, характер и предпосылки влияния дзайбацу на 
развитие государства и права в Японии в 1868–1912 гг. Методы: анализа, 
синтеза, индукции, дедукции, историко-правовой. Результаты: опреде-
лена степень влияния дзайбацу на развитие государства и права в Японии 
в 1868–1912 гг., выявлены предпосылки их возникновения. 
Ключевые слова: механизм государства; государство; Япония; дзайбацу; 
кэйрецу; революция Мэйдзи; финансово-промышленные группы. 
 

С середины XIX и до начала XX в. государственно-правовое раз-
витие Японии прошло трансформацию от раздробленного феодального 
государства, принуждаемого к участию в международных отношениях 
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небольшим отрядом коммодора Перри1, до развитой могущественной 
империи, сумевшей победить в Русско-японской войне (1904–1905). 
Причины подобной стремительной трансформации, по нашему мнению, 
следует искать в развернувшейся в тот период индустриализации, в хо-
де которой в структуру национальной экономики островного государ-
ства был вовлечен широкий круг лиц, прежде лишенных права на осу-
ществление предпринимательской деятельности, посредством включе-
ния их в финансово-промышленные группы – дзайбацу (財閥)2 – на ос-
нове сохранения в качестве источника японского права обычаев и тра-
диций [1; 2]. 

Так, на протяжении более чем полутора веков с Нового времени и 
до наших дней одну из ключевых ролей в развитии японского государ-
ства играют крупнейшие участники гражданского оборота в лице фи-
нансово-промышленных групп – дзайбацу, действовавших в сфере эко-
номики в 1868–1945 гг., и кэйрецу (系列), появившиеся в 1945 г. и иг-
рающие основную роль и сегодня. Ключевые отличия кэйрецу от дзай-
бацу заключаются в отсутствии банков в структуре кэйрецу и использо-
вании перекрестного акционирования вместо пирамидальной структуры 
в целях отстранения миноритариев от управления. С самого возникно-
вения дзайбацу решали множество задач, направленных на развитие и 
укрепление японского государства: стабилизация экономики, производ-
ство общественных благ, обеспечение занятости населения, обороноспо-
собности и пр., в результате чего обеспечение развития и эффективного 
функционирования дзайбацу стало одним из ключевых направлений 
развития японского права в период с Реставрации Мэйдзи и до начала 
XX в. [3]. 

  

                                                 
1 Мэтью Колбрайт Перри (10 апр. 1794 – 4 марта 1858) – коммодор Военно-

морских сил США, в 1854 г. руководивший экспедицией, завершившейся подписанием 
Канагавского договора, положившего конец более чем двухсотлетнему периоду изоля-
ции Японии. По оценкам современников, решающим фактором для подписания догово-
ра стали семь вооруженных кораблей ВМФ США – канонерок, сопровождавших дипло-
матическую миссию. 

2 Под дзайбацу в статье понимаются японские финансово-промышленные груп-
пы, существовавшие в 1868–1945 гг., характеризующиеся: а) управлением членами од-
ной семьи (клана), имеющего относительно малую долю собственности в общем объеме 
активов группы; б) пирамидальной структурой подчинения дочерних предприятий; 
в) обладанием доминирующим (в ряде случаев – монопольным) положением на опреде-
ленном товарном рынке. 
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Реставрация Мэйдзи (明治維新)1 явилась одним из ключевых эта-
пов развития государства и права Японии в XIX в., коренным образом 
изменивших направление развития островной империи, последствия ко-
торого до сих пор активно влияют на государство и право этой страны. 
Реставрацию Мэйдзи можно охарактеризовать как комплекс реформ в об-
ласти государственного управления, правового регулирования экономи-
ческой деятельности и социального развития Японии, осуществленных по 
окончании Гражданской войны (1868–1889) [4]. Основной целью реформ 
в рамках Реставрации Мэйдзи являлось сокращение социального, научно-
технического и военного отставания Японии от государств Западной Ев-
ропы и США, наглядно продемонстрированное в ходе насильственного 
установления дипломатических отношений с США в 1852–1853 гг., озна-
меновавшего конец изоляции Японии [5]. 

Одним из основных направлений государственно-правовых реформ 
стало изменение правового статуса различных слоев населения Японии с 
целью ликвидации кастово-клановой системы, существовавшей в стране с 
1192 по 1868 г., что привело к гражданским войнам, в результате чего роль 
императора как носителя верховной власти была нивелирована, за ним со-
хранились лишь церемониальные функции [6]. В результате проведенной 
реформы подавляющее большинство представителей привилегированных 
сословий потеряло источник дохода в виде выплачиваемых из государст-
венной казны денежных средств, многие из них поступили на государст-
венную службу. Также результатом реформы стала ликвидация различий в 
правовом статусе крестьян, ремесленников и купцов2. 

По мнению исследователей, в течение следующих двадцати лет с 
момента проведения данных реформ, с 1868 и вплоть до конца 1880-х годов, 
развитие японской экономики может быть охарактеризовано как стадия пер-
вичного накопления капитала, отягощенного необходимостью восстановле-
ния после завершения Гражданской войны [7]. В данный период ни государ-
ство, ни крупный бизнес в лице семейных предприятий, ни предпринимате-

                                                 
1 В литературе данный период также известен как Обновление Мэйдзи, или Ре-

волюция Мэйдзи. Слово «реставрация» отсылает к возвращению после поражения сил 
сторонников сёгуната в ходе Войны года Дракона (1868–1869) верховной власти импе-
ратору Мэйдзи, завершившему более чем полутысячелетний период верховенства саму-
раев в Японии. 

2 В результате проведенных реформ сохранилось только два сословия – дворян-
ство (как титулованное (華族), так и нетитулованное (士族), от бывших дайме до разо-
рившихся самураев) и простонародье (平民), в которое вошли все категории населения, 
не относившиеся к аристократии. 
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ли-простолюдины не смогли провести индустриализацию посредством тра-
диционных моделей, что привело к необходимости трансформации некото-
рых сфер государственно-правового регулирования, традиционных для 
японского государства и права в предыдущие периоды. 

Так, в результате данных реформ традиционная для периода Эдо1 
структура субъектов крупного предпринимательства в виде имуществен-
ного комплекса, целиком принадлежащего и управляемого членами одно-
го клана на основе семейных правил и традиций, в частности запрета на 
допуск чужаков к управлению и владению предприятием, выявляет ряд 
недостатков, демонстрирующих невозможность дальнейшего развития по 
прежней модели: 

1) проведение индустриализации в кратчайшие сроки. Необходи-
мость в сокращении разрыва с государствами Западной Европы и США, 
до ликвидации которого сохранялась объективная угроза самому сущест-
вованию Японии как суверенному государству, привела к быстрому соз-
данию и развитию целых отраслей производства, в том числе железных 
дорог, телеграфа, сталелитейного производства и пр. Истощенного Граж-
данской войной (1868–1869) государственного бюджета Японии было не-
достаточно для проведения индустриализации исключительно силами го-
сударства; единственными субъектами, способными ее осуществить, ста-
ли правящие кланы дзайбацу, состоящие, как правило, из представителей 
привилегированных сословий; 

2) недостаточность источников стороннего финансирования. С ли-
шением привилегированных сословий государственной финансовой под-
держки управляющие дзайбацу кланы столкнулись с недостаточностью 
собственных ресурсов для расширения производства и необходимостью, 
таким образом, привлекать денежные средства из частных источников, не 
входивших в правящий клан; 

3) ликвидация сословных барьеров. С отменой большей части за-
конодательных ограничений для представителей различных каст и кланов 
и с ликвидацией сословных барьеров существенно возросло количество 
лиц, имеющих право на осуществление предпринимательской деятельно-
сти. В результате в гражданский оборот поступил теневой капитал, до то-
го сосредоточенный в руках лиц, не имевших права на осуществление 
предпринимательской деятельности, а в гражданском обороте возникла 
отдельная категория лиц, обладающая значительным количеством акку-

                                                 
1 Эдо (江戸時代) – период с 1603 по 1868 г., характеризовавшийся переходом от 

феодальной раздробленности к объединению государства под руководством клана Токугава. 



№ 1 (63) 2021 

 
221 

мулированного капитала и получившая право ввести его в гражданский 
оборот. В то же время данный капитал имел более распределенный ха-
рактер, нежели у правящих кланов, вследствие чего предприниматели так 
называемой «новой волны» в большинстве случаев могли выступать в от-
ношениях с дзайбацу исключительно в качестве миноритариев [8]. 

В результате анализа предпосылок мы можем определить, что за-
дачу по индустриализации Японии в целях обеспечения государственной 
безопасности и национального суверенитета самостоятельно не могло 
решить ни государство, ни привилегированная аристократия в лице кла-
нов дзайбацу, ни предприниматели-простолюдины. Однако каждая из 
этих групп японского общества обладала необходимыми ресурсами для 
совместного осуществления индустриализации. В целях решения данной 
задачи необходима была трансформация правового регулирования вопро-
сов корпоративного управления, позволившая бы дзайбацу аккумулиро-
вать достаточный капитал для проведения индустриализации. 

Существенным препятствием для трансформации и развития дзай-
бацу стало отсутствие четкого правового регулирования предпринима-
тельской деятельности, а именно отсутствие гарантий для новых участ-
ников дзайбацу, прежде всего, по вопросам участия в принятии управ-
ленческих решений и получении прибыли [9]. Для ликвидации данного 
пробела парламентом Японии, созванным на основании Конституции 
Мэйдзи, был принят ряд нормативных правовых актов, регулировавших 
правоотношения в сфере создания и управления дзайбацу, а также уста-
навливавших единые правила участия субъектов в гражданском обороте: 

1) Коммерческий кодекс 1899 г. (商法)1 – устанавливал основы 
правового регулирования коммерческих корпоративных организаций. Он 
определял понятие субъекта предпринимательской деятельности, регули-
ровал вопросы регистрации в качестве субъекта предпринимательской 
деятельности, бухгалтерского учета, найма работников, правоотношений 
по представительству и пр.; 

2) Гражданский кодекс 1896 г. (民法)2 – регулировал ключевые во-
просы вещного права (в частности, права собственности и общей собст-

                                                 
1 商法明治三十二年三月九日法律第四十八号 // 日本法令外国語訳デー タベ ー 

スシステム [Электронный ресурс]. URL: http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/ de-
tail/?printID=&id=2135&re=02&vm=01 (дата обращения: 26.01.2021). 

2 民法明治二十九年四月二十七日法律第八十九号 // 日本法令外国語訳デー 
タベースシステム [Электронный ресурс]. URL: http://www.japaneselawtranslation.go.jp/ 
law/detail/?printID=&id=2057&re=02&vm=01 (дата обращения: 26.01.2021). 
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венности членов семьи, в том числе правящих кланов дзайбацу) и обяза-
тельственного права, регулировавшего вопросы гражданско-правовой ответ-
ственности перед, в частности, миноритарными участниками дзайбацу; 

3) клановые кодексы. Многие правящие кланы дзайбацу, такие как 
Сумимото или Мицуи, разрабатывали собственные кодифицированные 
нормативные акты, определявшие основные аспекты правового регулиро-
вания вопросов управления принадлежащими клану активами. Например, 
Клановый кодекс Сумимото устанавливал не только различный правовой 
статус отдельных видов имущества, но и определял органы управления 
дзайбацу, в частности собрания учредителей – членов семьи Сумимото, 
что роднит данные правовые акты с учредительными документами со-
временных юридических лиц [8]. 

По нашему мнению, данное нормативное правовое регулирование 
можно охарактеризовать как обладающее крайне общим, размытым ха-
рактером и в целом не отвечающее потребностям гражданского оборота. 
В то же время данные характерные черты японского законодательства 
являлись преимуществом как для представителей правящих кланов дзай-
бацу, поскольку позволяли им выстраивать структуры собственности и 
управления в ущерб миноритарным участникам в целях сохранения кон-
троля за дзайбацу, так и для государства ввиду тесной связи правительст-
ва с дзайбацу, в результате чего основные вопросы взаимодействия фи-
нансово-промышленных групп и государства разрешались в ходе частных 
соглашений за закрытыми дверями и изобиловали злоупотреблениями и 
правонарушениями, в том числе коррупционного характера [10]. 

Помимо указанных факторов на уровень законодательного регули-
рования данного периода повлияла и крайняя спешка при разработке 
нормативно-правового регулирования деятельности дзайбацу. Так, Ком-
мерческий кодекс 1899 г., по мнению исследователей, являлся не более 
чем грубой калькой с Германского гражданского уложения1, крайне слабо 
адаптированного под особенности японского государства, права и обще-
ства [11]. Результатом подобной адаптации стало большое количество 
правовых норм декларативного характера, фактически не соблюдавшихся 
участниками гражданского оборота. 

Пробелы в законодательном регулировании позволили правящим 
кланам создать такой механизм отстранения миноритариев от управления 
дзайбацу, как пирамидальная структура, являющийся одной их характер-
ных черт данного вида финансово-промышленных групп. В рамках пира-
                                                 

1 Bürgerliches Gesetzbuch // Gesetze im Internet [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BGB.pdf (дата обращения: 28.01.2021).  
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мидальной структуры головная компания, 100 % которой принадлежало 
правящему клану, создавала две дочерние компании, в каждой из которых 
имела долю в 50 % плюс одна акция, остальной же объем капитала привле-
кала посредством миноритариев. В дальнейшем данные дочерние компа-
нии создавали по две «внучатые» компании каждая, в которых, соответст-
венно, 50 % плюс одна акция принадлежали дочерним компаниям, тем са-
мым даже во «внучатых» компаниях правящий клан дзайбацу сохранял 
право, позволяющее единолично осуществлять контроль над большинст-
вом, несмотря на то что непосредственная доля правящего клана в имуще-
стве финансово-промышленной группы составляла только 14,3 %. 

Из-за наличия данных пробелов, в частности отсутствия антимоно-
польного законодательства как такового, дзайбацу смогли создать свою 
классическую пирамидальную структуру, где основной являлась компания, 
полностью принадлежащая членам правящего клана дзайбацу, которой 
принадлежало 50 % плюс одна акция дочерних предприятий, которым, в 
свою очередь, аналогичным образом принадлежали предприятия, находя-
щиеся ниже в структуре, что позволяло правящему клану даже с низкой 
долей участия в образовавшемся дзайбацу контролировать принятие реше-
ний в любой входящей в финансово-промышленную группу компании. 
В то же время проведенная правовая реформа дала толчок к аккумулирова-
нию дзайбацу значительного объема капитала и позволила расширить про-
изводства, фактически взяв под контроль целые сферы экономики, а также 
быстро провести индустриализацию, результаты которой были наглядно 
продемонстрированы в ходе Русско-японской войны (1904–1905). 

Крайне неоднозначным представляется вопрос о роли входящих в 
дзайбацу банков, например банков Мицубиси и Мицуи, в процессе при-
влечения капитала в дзайбацу для проведения индустриализации. Вопре-
ки достаточно распространенному среди исследователей мнению, банки 
не являлись главным участником дзайбацу, определявшим направления 
развития всей финансово-промышленной группы. Банки выполняли ис-
ключительно технические функции по перераспределению денежных 
средств по указанию членов правящих кланов дзайбацу, без возможности 
оказания существенного влияния на управления дзайбацу. В то же время 
банки позволяли не только осуществлять эффективное перераспределе-
ние денежных средств, но и привлекать капитал через вклады от непро-
фессиональных участников гражданского оборота, что имело два основ-
ных последствия: 

1) дзайбацу получили преимущество перед иными коммерческими 
организациями ввиду возможности получения дочерними предприятиями 
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кредитов за счет денежных средств частных лиц, аккумулированных вхо-
дящими в дзайбацу банками, на льготных условиях; 

2) в случае возникновения кризисных явлений государство было 
вынуждено поддерживать дзайбацу в целях недопущения банкротства 
системно значимых кредитных организаций, невозможность выплат по 
вкладам которых могла повлечь возникновение кризисных явлений не 
только в экономике, но и в обществе. 

В результате проведенного исследования роли дзайбацу в развитии 
японского государства и права периода Мэйдзи (1868–1912) мы можем 
сделать следующие выводы: 

1) ключевыми предпосылками для возникновения финансово-
промышленных групп в рамках Реставрации Мэйдзи стали лишение дво-
рянства как наиболее консолидированной и образованной части японско-
го общества источника безусловного дохода в виде государственных пен-
сий, ликвидация большей части законодательно установленных различий 
правового статуса разных категорий населения, а также поощрение пра-
вительством предпринимательской деятельности; 

2) трансформация дзайбацу из семейных традиционных предпри-
ятий в финансово-промышленные группы, функционирующие в рамках 
пирамидальной структуры, была обусловлена неспособностью государст-
ва, привилегированной аристократии и малых предпринимателей само-
стоятельно осуществить индустриализацию в целях обеспечения нацио-
нальной безопасности Японии и снижения риска потери национального 
суверенитета, в результате чего возникла необходимость в привлечении 
дополнительного капитала, находившегося в распоряжении бывших пред-
ставителей непривилегированных каст и кланов; 

3) развитие правового регулирования правоотношений по участию 
в дзайбацу, их созданию и развитию имело своей целью привлечение на-
ходящегося у населения капитала для расширения сферы осуществления 
предпринимательской деятельности посредством предоставления гаран-
тий участия в принятии управленческих решений и получении прибыли. 
В то же время поспешность и незаинтересованность государства и приви-
легированных сословий в тщательном правовом регулировании привели к 
крайне высокому уровню фрагментарности правового регулирования, от-
крывавшего возможности для злоупотреблений; 

4) большую роль в правовом регулировании деятельности дзайба-
цу играл такой специфический вид локального нормативного акта, как 
клановые кодексы, принимаемые членами правящих кланов; в своих по-
ложениях эти кодексы отражали исключительно интересы данной группы 
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участников дзайбацу в ущерб как миноритарным участникам, так и госу-
дарству в долгосрочной перспективе; 

5) одним из факторов, способствовавших монополизации целых 
отраслей экономики дзайбацу, стала возможность получения дочерними 
предприятиями дзайбацу кредитов на льготных условиях за счет денеж-
ных средств непрофессиональных участников гражданского оборота, ак-
кумулированных входящими в дзайбацу банками, а также укрепление 
связей с государством, не заинтересованным в фактическом разрушении 
национальной экономики в случае банкротства дзайбацу. 

Также следует отметить, что влияние дзайбацу на развитие япон-
ского государства и права было обусловлено не только необходимостью 
проведения индустриализации в кратчайшие сроки с учетом максималь-
ного соблюдения интересов государства и правящих кланов, но и воз-
можностью возникших финансово-промышленных групп заполнить со-
циально-экономический пробел, возникший в результате ликвидации 
феодализма и феодальных институтов управления и производства, обес-
печивавших занятость населения и увеличение объема производимых ма-
териальных благ, вследствие чего феодально-монопольный характер 
дзайбацу был принят японским обществом и способствовал объединению 
прежде разрозненного населения островного государства. 
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