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ПОЛЬСКИЙ  ПОЛИТОЛОГ  ОБ  ЭТНИЧЕСКОМ  ФАКТОРЕ   
ПОСТСОВЕТСКОГО  НАЦИЕСТРОИТЕЛЬСТВА   

В  МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ  РОССИЙСКИХ  РЕСПУБЛИКАХ 
 
Процессы, приведшие к распаду СССР, продолжают сказываться на раз-
витии постсоветского пространства. Интерес к этому сохраняется не 
только в российской, но и в зарубежной академической науке. Цель: 
проанализировать практически неизвестную в нашей стране монографию 
польского исследователя В. Зайончковского, посвященную истории на-
циональной политики и нациестроительства в СССР на примере Башкор-
тостана, Татарстана и Бурятии, выявить эксклюзивную точку зрения ав-
тора на роль и влияние этнического фактора в этих процессах. Методы: 
системного анализа проблемы, диахронного исследования этнополитиче-
ских процессов на протяжении нескольких исторических эпох, изучения 
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не противоречащих друг другу положений ведущих мировых концепций 
этничности. Результаты: выявлены достоинства и недостатки исследо-
вания В. Зайончковского, показана практическая значимость сделанных 
им выводов, определена степень их важности для отечественной науки. 
Ключевые слова: этнополитология; этничность; нациестроительство; су-
веренизация; федерализм; конституционный процесс; Башкортостан; Та-
тарстан; Бурятия.  

 
Сложные и противоречивые этнополитические процессы послед-

него десятилетия прошлого столетия, повлекшие за собой развал СССР, 
который, по выражению В.В. Путина, стал «крупнейшей геополитиче-
ской катастрофой XX века», продолжают оказывать негативное инерци-
онное влияние на современное развитие евразийского континента. Рос-
сийской Федерации, несмотря на стремительный распад Советского 
Союза, удалось удержать свои этнонациональные регионы от потенци-
альной сецессии и сохранить единое федеративное пространство в «ли-
хие» 1990-е годы. Вместе с тем именно первое постсоветское десятиле-
тие, применительно к российским республикам, ознаменовалось самы-
ми неоднозначными с точки зрения возможных последствий процесса-
ми нациестроительства, в том числе суверенизацией, политизацией эт-
нообщественных движений, усилением напряженности и даже кон-
фликтности в межэтнических отношениях.  

Естественно, что этнический фактор политического развития в 
позднесоветской и постсоветской России вызвал к жизни не только бур-
ный поток эмоциональных публикаций, эпатажных по своему смыслу, эт-
нически ангажированных заявлений и всевозможных форумов, но и боль-
шое число исследований в области государственного и конституционного 
права, политологии, социологии межнациональных отношений и других 
научных направлениях. 

По признанию большинства специалистов, занимающихся этими 
проблемами, значительную роль в постсоветских политических процессах, 
особенно на ранних этапах, сыграл этнический фактор, который был про-
возглашен некоторыми авторами основным разрушителем евразийского 
геополитического пространства. Даже беглый историографический анализ 
научных публикаций последней четверти XX в. показывает абсолютное 
доминирование среди них работ либо западных советологов, либо отечест-
венных авторов, причем с преобладанием представителей этнонациональ-
ных окраин и регионов бывшего Советского Союза.  
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К сожалению, в современной российской историографии малоиз-
вестными остаются работы авторов и научных школ из государств быв-
шего социалистического лагеря, хотя они демонстрируют глубокий ана-
лиз и приводят к весьма креативным выводам. Блестящим примером по-
добных работ, по нашему мнению, является основательная научная мо-
нография польского политолога и государственного деятеля В. Зайонч-
ковского1 [1], которая пока не переведена на русский язык. 

В настоящей статье авторы предлагают краткий анализ этнополи-
тических разделов указанной весьма объемной книги, которая включает 
исследование исторических предпосылок и наиболее выдающихся персо-
налий, связанных с реализацией этнического аспекта советского и постсо-
ветского нациестроительства в российских республиках.  

Анализ теоретических основ работы В. Зайончковского показыва-
ет, что он является приверженцем своеобразной промежуточной модели 
теории этничности, находящейся где-то между примордиализмом и кон-
структивизмом. Это, с одной стороны, помогает ему избежать крайнего 
радикализма этих концепций, с другой – более репрезентативно предста-
вить реальную картину начального этапа и возможных перспектив этно-
политического постсоветского развития в российских республиках. 

Нам представляется, что польский исследователь предпринял ори-
гинальную и продуктивную попытку изучения этнического фактора в 
развитии национально-государственного строительства применительно к 
национальным регионам России. При этом в рамках сложившейся в за-
падной науке традиции автор акцентирует внимание на негативных сто-
ронах и последствиях советской национальной политики – русификации, 
ассимиляции и др., не уделяя достаточного внимания другой стороне – 
созданию отсутствовавших в дореволюционной России институтов на-
ционально-государственного строительства, формированию литератур-
ных языков, коренизации бюрократического аппарата, пестованию ши-
роких слоев национальной интеллигенции европейского типа и другим 
направлениям национальной политики. 

Осуществляя диахронный анализ реализации этнонациональной 
политики Советского государства на различных этапах его истории, 

                                                 
1 Войцех Зайончковский (р. 1963) – Чрезвычайный и Полномочный посол 

Республики Польша в Румынии  (2008–2010), России (2010–2014) и КНР (с 2018 г.). 
Окончил исторический факультет Люблинского католического университета, в 1999 г. 
в Институте политических исследований Польской академии наук защитил диссерта-
цию, на основе которой выпустил монографию о нациестроительстве у башкир, бурят 
и татар, о способах и формах постсоветского этнополитического развития этих наро-
дов. Автор нескольких книг о российской истории и политике. 
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польский автор подчеркивает, что каждому руководителю СССР были 
свойственны собственные императивы в отношении национального во-
проса. Например, он считает, что И.В. Сталин последовательно реализо-
вывал идею «стирания межнациональных различий»; Н.С. Хрущёв вы-
двинул концепцию «расцвета и сближения» социалистических наций с 
дальнейшей перспективой упразднения союзных республик и националь-
ных регионов; Л.И. Брежнев, уделявший этнонациональной проблемати-
ке больше внимания, чем его предшественники, впервые попытался по-
ставить изучение этих проблем на академическую основу. Вместе с тем 
он одним из первых признал наличие противоречий в осмыслении и ре-
шении национального вопроса в современном социалистическом обще-
стве. Позицию Л.И. Брежнева поддержали, а затем развили Ю.В. Андро-
пов и М.С. Горбачёв, во времена правления которого в стране начались 
самые ожесточенные межэтнические коллизии [1, s. 168–170].  

Принимая в целом предложенную автором оценку эволюции ос-
новных этапов этнонациональной политики, нельзя согласиться с ней в 
частностях в силу ее упрощенности. Например, и для сталинской эпохи, и 
для времени Н.С. Хрущёва были свойственны крайне противоречивые 
тенденции в решении этого вопроса. Достаточно вспомнить небывалый 
расцвет этнического развития советских народов в 1920-е годы и жесто-
чайшие репрессии на основе обвинений в «буржуазном национализме» в 
отношении этнической интеллигенции в следующем десятилетии. Пери-
од оттепели характеризовался, с одной стороны, реабилитацией незакон-
но репрессированных советских народов, а с другой – незавершенностью 
этого процесса в отношении некоторых этнических групп (немцы По-
волжья, крымские татары, турки-месхетинцы и др.). В целом нельзя не 
отметить, что проведенный автором анализ особенностей советской на-
циональной политики в общегосударственном значении является зачас-
тую обзорным и недостаточно глубоким, в отличие, например, от ряда 
других западных работ, авторы которых более скрупулезно подходят к 
анализу этой проблемы [2].  

Спорным моментом в книге является тезис, поддерживаемый мно-
гими западными исследователями, будто причиной распада СССР был 
этнический фактор [1, s. 7, 219]. В связи с этим уместно привести слова 
видного российского этносоциолога М.Н. Губогло (который тоже прибе-
гает к помощи зарубежных авторов), полагающего, что «главной причи-
ной распада СССР был, конечно, не этнический фактор, а, помимо боль-
ших социально-экономических причин, конфликт между политическими 
элитами, в первую очередь между союзной и российской… С крушением 
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СССР потерпел крах не этнофедерализм, а система, которая была далека 
от действительного федерализма, возможного лишь в условиях демокра-
тического режима… Корни этнических конфликтов лежат не в природе 
государственного устройства, а в характере сложившихся под влиянием 
тех или иных факторов межнациональных отношений, в степени согласо-
вания или рассогласования интересов этнических групп. При их равно-
правии в экономической, политико-правовой и социально-культурной 
сферах сама по себе этнофедерация не порождает этнические конфлик-
ты» [3, с. 217]. Иначе говоря, национализм вполне совместим с правами 
человека [4, с. 162–163]. 

Вместе с тем В. Зайончковский довольно подробно и репрезента-
тивно рассмотрел особенности нациестроительства в анализируемых им 
трех российских республиках, что заметно диссонирует с результатами 
проведенного им анализа общесоюзных реалий.  

Исследуя особенности рекрутирования этнонациональной интелли-
генции как основного, по его мнению, актора советского нациестроитель-
ства в республиках, политолог приходит к правильным выводам об основ-
ных источниках, способах и противоречиях этого процесса, в том числе о 
сельском по происхождению характере этой интеллигенции, о трудностях 
ее адаптации к условиям городской жизни, о фактическом отсутствии в 
городах институтов этнической социализации [1, s. 178–180]. Оригиналь-
ными являются выводы автора об особенностях мировоззрения нацио-
нальной интеллигенции «в конце эпохи советского национализма», когда 
он выделяет такие ее группы, как «равнодушные» к своей этничности, 
«решившие обрусеть» и «критики советской национальной политики» [1, 
s. 185–188]. Несмотря на признаваемую самим автором упрощенность и, 
по нашему мнению, противоречивость предложенной им типологии, она 
обладает определенной научной новизной и отражает конкретные этнопо-
литические реалии. 

Новаторскими и отражающими действительное положение дел яв-
ляются политологические описания протестной активности ряда предста-
вителей национальной интеллигенции с точки зрения их роли и участия в 
нациестроительстве [1, s. 188–191]. Тем самым автор довольно успешно 
развивает в своей работе получившие в последнее десятилетие широкую 
популярность методы политической элитологии.  

Эксклюзивной можно считать и попытку польского ученого про-
анализировать не только характерное для зарубежной историографии про-
тивопоставление интересов русского и нерусских народов, но и стремле-
ние рассмотреть противоречия между нерусскими этническими группами 
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внутри многонациональных республик. Так, отдельный параграф рассмат-
риваемой книги посвящен дискуссии о языковой ситуации и националь-
ном составе населения северо-запада Башкирии [1, s. 202–205].  

Наибольшую теоретическую и прикладную значимость, на наш 
взгляд, имеют выводы последней главы книги, в которой описываются 
национальные движения в Башкортостане, Бурятии и Татарстане в 1985–
1995 годах. При этом весьма точно характеризуется сущность возникших 
в конце 1980-х годов многочисленных этнообщественных движений и 
объединений, их роль в развитии всеобщего демократического движения 
в стране и на местах, постепенная, но довольно радикальная политизация 
этих организаций по мере ослабления диктата коммунистической партии 
и контроля со стороны органов государственной безопасности. Правиль-
но и довольно верно автор описывает различные этапы эволюции этно-
общественных движений: от создания клубов по изучению родных язы-
ков и культуры до учреждения политических партий националистиче-
ской ориентации [1, s. 224–231].  

Отдельный и весьма обширный раздел книги В. Зайончковский по-
святил проблемам «суверенизации» республик и борьбы автономных рес-
публик за свои права на начальном этапе постсоветского развития (чуть 
позднее на примере Башкортостана этот вопрос изучил немецкий полито-
лог Й. Гревингхольт [5]). При этом ученый иногда приходит к довольно 
спорным выводам, например о том, что «Москва считала [правящие поли-
тические элиты] более предсказуемыми, поэтому пошла на определенные 
уступки, чтобы не допустить во власть националистов» [1, s. 235].  

К интересным итогам приводит приведенная исследователем срав-
нительная типология процесса «суверенизации» в трех исследуемых им 
республиках, которые определяли специфику этого явления: в Татарста-
не – как «несостоявшаяся независимость» (из-за успешного сдерживания 
республиканской правящей элитой требований национал-радикалов), в 
Башкортостане – как «крах башкиризации» (под которой автор понимает 
квотирование государственных должностей по этническому принципу и 
обязательное изучение населением языка титульной нации), в Бурятии – 
как «усеченный национализм» (не получивший полноценного развития в 
силу доминирования родоплеменной идентичности и иных проявлений 
трайбализма) [1, s. 235–240]. 

В целом исследование этнического аспекта в постсоветском на-
циестроительстве российских республик, предпринятое автором анализи-
руемой книги четверть века назад, имеет не только историографическую 
ценность, но и значение, во многом релевантное для анализа современ-
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ных национальных явлений, а также для выработки прогностических мо-
делей этнополитического развития. В качестве примера актуальности 
проделанной польским политологом работы можно привести недавние 
реновации некоторых рецидивов национальной политики эпохи Россий-
ской Империи и Советского Союза. Так, принятая в 2020 г. поправка к 
Конституции РФ объявила русский народ (а не всех граждан страны не-
зависимо от национальности) государствообразующим (ст. 68.1), что по 
мнению Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 
РАН противоречит ст. 29, не допускающей агитацию и пропаганду на-
ционального или языкового превосходства1 [6, с. 124]. Нынешний воз-
врат к архаичному принципу времен Российской Империи вновь проде-
монстрировал нерусским национальностям их второсортность и де-факто 
освободил нерусские этнические группы от ответственности за судьбу 
страны, ввел этническую сегрегацию, по сути, восстановив институт 
«инородцев», и потенциально активизировал ресентимент у «государст-
вонеобразующих» этнических общностей [7, с. 9–12; 8, с. 218–220]. Кон-
ституционный Суд РФ, разъяснив, что это новое правовое положение 
«основано на объективном признании роли русского народа в образова-
нии российской государственности»2, тем самым, вопреки историческим 
фактам, отверг вклад остальных народов в становление государства, пол-
ноправными гражданами которого они, кстати, по той же Конституции 
являются. В связи с тем, что говорить о закате эпохи национализма пока 
рано, нельзя исключать периодическое обращение к не самым лучшим 
сторонам устройства дореволюционной России.  

Работа В. Зайончковского выгодно отличается от сочинений других 
западных авторов в первую очередь лучшим знанием советских реалий, 
рациональным использованием достижений ведущих зарубежных теорий 
этнического феномена применительно к анализу конкретных российских 
регионов и умелым сочетанием нескольких методик политологического 
анализа. Политологические сюжеты монографии имеют эксклюзивное 

                                                 
1 Степанов В.В., Филиппова Е.И., Функ Д.А. О дополнении в Конституцию 

Российской Федерации положения о русском языке [Электронный ресурс]. URL: 
https://iea-ras.ru/index.php?go=News&in=view&id=2008 (дата обращения 23.08.2021). 

2 Заключение Конституционного Суда Российской Федерации о соответствии по-
ложениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу поло-
жений Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функциониро-
вания публичной власти», а также о соответствии Конституции Российской Федерации 
порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом Президента Рос-
сийской Федерации // Вестник Конституционного Суда РФ. 2020. № 2. С. 10. 
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значение как для дальнейших научных исследований проблемы, так и для 
использования результатов для формирования элементов прикладной по-
литики. Все это вместе взятое позволило автору создать оригинальный по 
своим выводам научный труд, ознакомление с которым, несомненно, бу-
дет полезным для российских, особенно провинциальных, исследователей. 
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НАРОДОВЛАСТИЕ  –  ФУНДАМЕНТ   
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО  ГОСУДАРСТВА 

 
Формы прямого волеизъявления народа многообразны, а их использо-
вание является основой функционирования демократического государ-
ства. Их исследование остается актуальным в силу объективного изме-
нения общественных отношений и сопровождающих этот процесс по-
литических технологий. Цель: акцентировать внимание на анализе за-
конодательства, меняющегося в зависимости от политических устано-
вок, показать роль общества в формировании приоритетов развития тех 
или иных отношений, задействовать опыт зарубежных стран при анали-
зе такой формы волеизъявления, как референдум. Методы: сравнения, 
описания, интерпретации, теоретические методы формальной логики. 
Использовались частнонаучные методы: юридико-догматический и ме-
тод толкования правовых норм. Результатом исследования стал вывод 
о том, что не существует альтернативы народовластию как конституци-
онному принципу, позволяющему сбалансировать интересы всех слоев 
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общества. Важно учесть опыт иных стран, который дает богатый мате-
риал для анализа. 
Ключевые слова: Конституция РФ; народовластие; демократия; субъ-
екты Российской Федерации; выборы; референдум. 

 
Массовые протестные выступления граждан многих стран в 2020 г. 

актуализируют обращение к основополагающим принципам, состав-
ляющим основу функционирования демократического государства. На-
родовластие является тем фундаментом, на котором стоит вся машина 
государственного управления. Невозможно исключить выборы из сис-
темы формирования органов государственной власти, как нельзя игно-
рировать волю народа, выраженную с использованием иных форм пря-
мого волеизъявления. 

Периодически проводимые выборы представительных органов 
власти, высших должностных лиц позволяют решить как минимум две 
задачи: а) оценить деятельность прежнего состава органов; б) сформи-
ровать состав коллегиального или единоначального органа власти.  

Народовластие и демократия – это два взаимосвязанных явления, 
две стороны одной медали, поскольку «демократизм находит выраже-
ние прежде всего в народовластии…» [1, c. 74]. Демократические ин-
ституты позволяют реализовать конституционный принцип народовла-
стия, являющийся основополагающим в числе иных принципов органи-
зации и функционирования демократического государства. Он лежит в 
основе всей системы организации публичной власти и часто использу-
ется, в том числе судьями Конституционного Суда РФ, как весомый ар-
гумент в системе доказательств, позволяющих обосновать ту или иную 
правовую позицию. 

В соответствии с Конституцией РФ (ч. 2 ст. 3)1 формами воле-
изъявления народа выступают представительная и непосредственная 
демократия. Они находят закрепление также и в учредительных актах 
субъектов Российской Федерации. 

Конституции и уставы субъектов Российской Федерации закреп-
ляют традиционные формы народного волеизъявления, реализуемые че-
рез избираемые органы государственной власти и органы местного само-
управления, а также институты непосредственной демократии. К числу 

                                                 
1 Конституция РФ : принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008  
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 
14.03.2020 № 1-ФКЗ // Российская газета. 2020. № 144.  
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последних необходимо отнести: референдум, выборы; наказы депутатам; 
отзыв населением депутата, выборного должностного лица; голосование 
по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразо-
вания муниципального образования; сходы и собрания граждан, обраще-
ния граждан; правотворческую инициативу; территориальное общест-
венное самоуправление; публичные слушания и др. [2]. 

Конституция Республики Татарстан1 в ст. 3 повторяет содержа-
ние ч. 1, 2 и 3 ст. 3 Конституции РФ. Аналогичные положения, но с не-
которой корректировкой, содержит ст. 2 Конституции Республики Мор-
довия2. Так, ч. 1 ст. 2 провозглашает: «Источником власти в Республике 
Мордовия является многонациональный народ Российской Федерации». 
Конституция Республики Адыгея3 в ч. 2 ст. 2 закрепляет: «Народ Рес-
публики Адыгея осуществляет власть непосредственно, а также через 
органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
Высшим непосредственным выражением власти народа являются рефе-
рендум и свободные выборы». 

Устав Краснодарского края4 в ст. 15 называет источником госу-
дарственной власти в Краснодарском крае народ. «Народ осуществляет 
свою власть непосредственно, а также через органы государственной 
власти. Непосредственным выражением власти народа являются рефе-
рендум и свободные выборы» (ст. 15). Аналогичные или сходные поло-
жения содержатся в учредительных документах других субъектов Рос-
сийской Федерации. В отдельных уставах прямо не говорится о принад-
лежности власти народу, но закрепляются формы народовластия (Сара-
товская область5). 

Законодательство субъектов Российской Федерации включает 
достаточно широкий спектр нормативных документов, обеспечивающих 
                                                 

1 Конституция Республики Татарстан от 06.11.1992 // Советская Татария. 1992. 
№ 246–247. 

2 Конституция Республики Мордовия (принята 21 сент. 1995 г.) [Электронный 
ресурс] // Сайт Конституции РФ. URL: http://constitution.garant.ru/region/cons_mordov/ 
(дата обращения 15.03.2021). 

3 Конституция Республики Адыгея (принята на XVI сессии Законодательного 
Собрания (Хасэ) – Парламента Республики Адыгея 10 марта 1995 г.) [Электронный 
ресурс] // Сайт Конституции РФ. URL: http://constitution.garant.ru/region/cons_adig/ (да-
та обращения 16.03.2021). 

4 Устав Краснодарского края [Электронный ресурс] // Сайт Конституции РФ. 
URL: http://constitution.garant.ru/region/ustav_krasnod/ (дата обращения 16.03.2021). 

5 Устав (Основной Закон) Саратовской области от 02.06.2005 № 46-ЗСО [Элек-
тронный ресурс] // Сайт Конституции РФ. URL: http://constitution.garant.ru/region/ustav_ 
sarat/ (дата обращения 16.03.2021). 
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реализацию форм представительной и непосредственной демократии. 
В их числе выборное законодательство, определяющее порядок избра-
ния депутатов представительного органа. Периодически проводимые 
выборы депутатов законодательного органа считаются основой демо-
кратического правления, что вполне справедливо. Однако законода-
тельно закрепленная процедура избрания депутатов должна гарантиро-
вать не только реализацию активного избирательного права, но и воз-
можность быть субъектом пассивного избирательного права. Перед 
гражданином может быть выстроена система барьеров в виде различ-
ных цензов (возраст, оседлость, гражданство и др.), но эти барьеры 
должны быть минимальными, не препятствующими получению регист-
рации в качестве кандидата в депутаты.  

Выборы представительного органа в субъекте Российской Феде-
рации – один из важнейших демократических институтов, посредством 
которого граждане участвуют в управлении делами государства. В су-
бъектах Российской Федерации сложилась устойчивая система регио-
нальных выборов в законодательные органы государственной власти, 
гарантированная Конституцией РФ, конституциями и уставами субъек-
тов Российской Федерации, федеральным и региональным законода-
тельством. Отдельные положения избирательного законодательства 
подвергались и, вероятно, будут подвергаться критике [3, с. 48], но в 
целом система обеспечивает формирование представительных органов в 
соответствии с устоявшимися демократическими стандартами [4]. Более 
драматичной является процедура замещения должности главы субъекта 
Российской Федерации.  

Разработка правового механизма избрания на высшую должность 
в субъекте Российской Федерации осуществляется с начала 90-х годов 
прошлого века и продолжается по настоящее время. Его незавершен-
ность свидетельствует о сложности формирования демократических ин-
ститутов в государстве, кардинально поменявшем принципы государст-
венного и общественного устройства, о влиянии на этот процесс феде-
ративного характера российского государства. В этот процесс вовлече-
ны высшие органы государственной власти Российской Федерации, ре-
гиональные политики, Конституционный Суд РФ, который в 1996 г. 
сформулировал правовую позицию, предопределившую порядок заме-
щения должности высшего должностного лица субъекта Российской 
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Федерации посредством всенародных выборов1. Руководствуясь реше-
нием Суда, федеральный законодатель закрепил право жителей субъек-
тов Российской Федерации самостоятельно избирать главу региона2. 
Народ получил возможность оценивать кандидатов на высшую долж-
ность в субъекте на стадии предвыборной агитации и голосования. Но 
самое важное – избиратели получили возможность оценивать деятель-
ность высшего должностного лица за период исполнения им полномо-
чий. На очередных выборах имелась реальная возможность избрать но-
вого главу, если деятельность прежнего не удовлетворяла граждан по 
каким-либо причинам.  

Изменение федеральным законодателем порядка замещения 
должности и введение процедуры наделения полномочиями высшего 
должностного лица3 [5, c. 25] (фактическое назначение главы региона 
Президентом РФ) привело к отказу от принципа народовластия в фор-
мировании одной из ветвей государственной власти региона. 

Отмена процедуры всенародного избрания высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации существенно ограничила право 
населения участвовать (хотя и опосредованно) в региональном управле-
нии. О понимании ущербности такой процедуры правящим политиче-
ским режимом свидетельствуют перманентные корректировки законо-
дательства, приводящие к усилению подконтрольности главы региона 
как Президенту РФ, так и региональному парламенту. Но эти корректи-
ровки не могли обеспечить главного – политического доверия граждан. 
Глава региона воспринимался избирателями как ставленник Москвы, и 
любые негативные процессы в социально-экономической сфере, недо-
вольство политическим курсом руководства страны в целом отражались 
на его популярности. Изначально отсутствовала связующая нить между 
гражданами и высшим должностным лицом, основой которой является 
причастность населения к назначению на должность главы субъекта 
Российской Федерации. 

                                                 
1 См.: По делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного 

Закона) Алтайского края : постановление Конституционного Суда РФ от 18.01.1996 // 
Вестник Конституционного Суда РФ. 1996. № 1. 

2 См.: Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации : фе-
дер. закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. № 42, ст. 505. 

3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации : федер. закон от 21.02.2014 № 19-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. 
№ 8, ст. 739. 
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Практика показала, что нарушение принципа народовластия при-
менительно к процедуре замещения должности главы региона повлияло 
на отношение народа к руководству страны в целом, стало одним из ве-
сомых аргументов в активизации оппозиционного движения. Низкий 
процент голосов, поданных за правящую партию на выборах депутатов 
Государственной Думы 2011 г., а затем и на выборах Президента РФ 
2012 г. в ряде регионов, повлиял не только на изменение законодательст-
ва о политических партиях, но и привел к изменению законодательства о 
порядке замещения должности главы субъекта Российской Федерации. 

Помимо выборов высшим выражением власти народа является 
референдум. В субъектах страны приняты и действуют законы о рефе-
рендумах, проводимых на региональном уровне и в муниципальных об-
разованиях. Следует отметить, что в настоящее время референдум как 
форма принятия решений в субъектах практически не используется. Ис-
ключение составляют обязательные референдумы, без проведения кото-
рых решение не может быть принято (голосование по объединению 
субъектов Российской Федерации). 

Игнорирование субъектами Российской Федерации одного из ос-
новных институтов народного волеизъявления не свидетельствует о на-
рушении принципа народовластия. Скорее всего, причиной является от-
сутствие соответствующих традиций, а также трудоемкость (организа-
ционная и финансовая) проведения всенародного голосования. Помимо 
этого, ограниченные возможности субъектов Российской Федерации по 
принятию судьбоносных решений не стимулируют население к иниции-
рованию, а органы власти к стимулированию инициатив по проведению 
референдумов. Вряд ли следует упрекать субъекты Российской Федера-
ции в том, что они не обращаются к референдуму как демократическо-
му институту, способному наиболее адекватно отражать мнение граж-
дан по различным вопросам государственной и общественной жизни.  

Оценивая возможности и необходимость принятия законов по-
средством референдума, неплохо обратиться к опыту других стран. Ис-
следуя практику использования референдума в штатах США, Ф. Зака-
рия отметил бурный рост числа инициатив по проведению референду-
мов в штате Калифорния. Если в 1960-е годы избирателям предлагалось 
выразить свое мнение по 88 проблемам, то в 1970-е годы цифра возрос-
ла до 181, а в 1980-е – до 257. К 1990-м годам число инициатив увели-
чилось до 378. «Только в 2000 году избиратели приняли решение по 
204 законопроектам, которые касались всего, начиная со здравоохра-
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нения и образовательной реформы и заканчивая правами гомосексуа-
листов и эвтаназией» [6, с. 205]. 

Оценивая бум проведения референдумов в Калифорнии, Ф. Зака-
рия обращает внимание на последствия реализации инициатив и приня-
тых решений. Он пишет: «В Калифорнии возникла политическая систе-
ма, настолько близкая к анархии, насколько это вообще возможно в ци-
вилизованном обществе» [6, с. 209]. В результате реализации инициатив 
в штате 85 % бюджета находится вне контроля законодательной власти 
и губернатора. «Внушительная часть бюджета расписана заранее, зако-
нодатели ведут дебаты по поводу оставшихся 15 процентов. …Ини-
циативы попросту лишили весь процесс функциональных возможно-
стей, наградив политиков ответственностью, но не полномочиями» [6, 
с. 210].  

Проведение референдума требует значительных ресурсов, несо-
поставимых с принятием решения законодательным органом. Поэтому 
инициировать и провести голосование могут либо власти за счет бюд-
жета, либо заинтересованные группы, обладающие мощными финансо-
выми ресурсами. В первом случае проще и дешевле провести законо-
проект через парламентские процедуры, во втором референдум будет 
проведен в интересах группы лиц, финансирующих кампанию по его 
инициированию и подготовке. Можно побудить избирателя проголосо-
вать за то или иное решение, но будет ли оно соответствовать интересам 
населения? «Возможно, самым крупным парадоксом движения за вне-
парламентские инициативы и референдумы оказалась его неожиданная 
связь с деньгами, влияющими на политику» [6, с. 213]. 

Проводя сравнение использования тех или иных демократических 
институтов в различных странах, нельзя не учитывать особенности функ-
ционирования политических систем в каждой из них. Однако есть общие 
закономерности, которые влияют на реализацию принципа народовла-
стия. Одной из таких закономерностей является усиливающееся давление 
на процесс принятия решений со стороны «групп интересов», обладаю-
щих значительными финансовыми ресурсами. В государстве с рыночной 
экономикой это неизбежно, поскольку конкурентная борьба в экономи-
ческой сфере предполагает поиск всех возможных путей сохранения и 
приумножения получаемых доходов. Одним из наиболее стабильных ка-
налов получения экономических преференций является участие в форми-
ровании и распределении бюджета. «Работа с бюджетом» – один из при-
оритетов многих представителей бизнес-структур. Не составляют исклю-
чение и законодательные органы субъектов Российской Федерации.  
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До сих пор остается актуальной оценка, данная региональному 
парламенту М. Афанасьевым: «В своем нынешнем виде региональные 
парламенты являются местом встречи власти и крупного капитала, где 
оформляется их корпоративная уния. Благодаря институту парламент-
ского совместительства, промышленники и предприниматели, в том 
числе крупнейшие местные магнаты, получают мандаты законодателей. 
Это идеальный порядок для формирования частных клиентел и олигар-
хических группировок, приватизирующих прерогативы публичной вла-
сти» [7, с. 14].  

В соответствии с Конституцией РФ и учредительными актами 
субъектов Российской Федерации и в силу своей природы представи-
тельные органы призваны отражать интересы населения региона. В ко-
нечном итоге так оно и происходит. Но вопрос в том, насколько адек-
ватно и эффективно с точки зрения защиты интересов региона осущест-
вляется поиск баланса интересов населения и бизнес-сообщества? 
Можно ли законодательно и организационно обеспечить приоритет ин-
тересов народа и региона в целом, используя демократические инстру-
менты? Не подменяется ли принцип народовластия псевдодемократиче-
скими процедурами, реализуемыми с применением демократического 
инструментария? 

Исследуя различные стороны политической системы США, 
Ф. Закария ставит вопрос: так что же привело к упадку системы? [6, с. 
176]. Можно привести несколько ключевых фраз из его книги, которые 
помогают понять суть произошедших в последние десятилетия измене-
ний: «…теперь в Вашингтоне правят организованные группы лоббистов. 
…Чем более открыта политическая система, тем легче она проницаема 
для денег, лоббистов и фанатиков. Суть изменений, произошедших в 
Вашингтоне, не в том, что политики отгородились от американского на-
рода и не желают прислушиваться к его мнению. Проблема в том, что 
они ничего не делают сверх этого. Сегодня власть целиком ориентирова-
на на погоню за общественным мнением. Она содержит армию экспер-
тов, постоянно занятых "прощупыванием пульса" американского народа 
по каждому мыслимому и немыслимому поводу» [6, с. 177]. 

Изменение политического климата, вызванного информационной 
открытостью и возможностью «прощупывать мнение народа», меняет 
не только методы работы с потенциальными избирателями, но и ведет к 
изменению традиционных форм участия народа в управлении делами 
государства. 
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Политическая система в российских регионах обречена следо-
вать по пути стран, где демократические институты из инструментов 
народовластия трансформируются в инструменты «групп интересов». 
Но это произойдет в том случае, если система манипулирования обще-
ственным мнением достигнет своего совершенства. Сегодня еще сохра-
няется возможность учесть практику (позитивную и негативную) зару-
бежных стран, чтобы избежать повторения их и собственных ошибок и 
просчетов.  

Альтернативы народовластию, понимаемому как реальное уча-
стие народа в формировании органов власти, оценке деятельности вла-
стных структур, нет. Проявление народовластия возможно посредством 
использования различного инструментария, но использование форм 
прямого волеизъявления не должно приводить к негативным последст-
виям.  
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mains relevant due to the objective changes in social relations and the ac-
companying political technologies. Purpose: to focus on the analysis of leg-
islation that changes in the light of political considerations, to show the role 
of society in setting priorities for the development of particular relations, and 
to use the experience of foreign countries in analyzing such a form of expres-
sion of will as a referendum. Methods: the authors use comparison, descrip-
tion, interpretation, theoretical methods of formal logic. Special scientific 
methods such as legal-dogmatic and interpretation of legal norms are used. 
Results: the study concludes that there is no alternative to the government by 
the people as a constitutional principle that balances the interests of all seg-
ments of society. It is important to take into account the experience of other 
countries, which provides a wealth material for analysis.  
Keywords: Constitution of the Russian Federation; government by the people; 
democracy; constituent entities of the Russian Federation; elections; referendum.  

 
References 

 
1. Zorkin V.D. (ed.). Kommentarij k Konstitucii Rossijskoj Federacii 

[Commentary on the Constitution of the Russian Federation]. 2nd ed. Mos-
cow, Norma Publ., INFRA-M Publ., 2011. 1007 p. 



№ 3 (65) 2021 

 
31 

2. Nudnenko L.A. Teoriya demokratii [Democracy theory]. Moscow, 
YUrist" Publ., 2001. 95 p. 

3. Maly A.F. A mixed electoral system: does it exist? Rossijskaya yus-
ticiya = Russian Justice, 2014, no. 6, pp. 48–50. (In Russian). 

4. Astafichev P.A.; Komkova G.N. (ed.). Narodnoe predstavitel'stvo i 
parlamentarizm: konstitucionnye problemy [Representation of the people and 
parliamentarism: constitutional problems]. Oryol, Oryol State University 
Publ., Printing house «Trud» Publ., 2004. 364 p. 

5. Meshcheryakov A.N. Procedures of giving powers to a highest-
ranking official of the subject of the Russian Federation: main historical stag-
es. Vestnik Ural'skogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii = Bulletin of the 
Ural Law Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation, 
2015, no. 4, pp. 24–31. (In Russian). 

6. Zakaria F. The future of freedom: illiberal democracy at home and 
abroad. New York, W.W. Norton & Company Publ., 2003. 256 p. (Russ. ed.: 
Zakaria F.; Inozemtsev V.L. (ed.). The Future of Freedom: Illiberal Democracy 
in the United States and Beyond]. Moscow, Ladomir Publ., 2004. 383 p.). 

7. Afanasyev M. Regional challenge: ruling regional groupings in the 
Russian political process. Transformaciya rossijskih regional'nyh elit v srav-
nitel'noj perspektive. Materialy mezhdunarodnogo seminara [The transfor-
mation of Russian regional elites in a comparative perspective. International 
seminar proceedings]. Moscow, Moscow Public Science Foundation Publ., 
1999, pp. 9–16. (In Russian). 

 
Received: 17.08.2021 



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика 

 
32 

УДК 343.9  
DOI 10.33184/pravgos-2021.3.3 
 
НЕСТЕРОВ Анатолий Васильевич 
доктор юридических наук, профессор-консультант кафедры  
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики  
Юридического института Российского университета  
дружбы народов, г. Москва, Россия; nesterav@yandex.ru.  
Статьи в БД Scopus/Web of Science: DOI: 10.3103/S0147688220020124 
 

ВОЗМОЖНО  ЛИ  ПРАВОВОЕ  ГОСУДАРСТВО   
В  ЦИФРОВУЮ  ЭПОХУ? 

 
Развитие научно-технического прогресса, особенно в сфере создания ин-
женерных продуктов, называемых технологиями искусственного интел-
лекта, привело к тому, что некоторые футурологи, форсайтеры и иные ви-
зионеры стали алармировать о конце эры правовых государств и будущем 
цифровом рабстве. Цель: рассмотреть вопросы, касающиеся метафор 
«цифровой концлагерь» и «цифровое рабство» с учетом принятия Феде-
рального закона «О едином федеральном информационном ресурсе, со-
держащем сведения о населении Российской Федерации», а также иных 
законов, регулирующих правоотношения в так называемой цифровой сре-
де, в частности связанной с персональными данными. Обсудить, что будет 
происходить с правами персоны (человека и гражданина), и как предотвра-
тить превращение людей в цифровых рабов, у которых украли цифровую 
личность. Методы: системный и стандартные методы правового анализа. 
Результаты: показано, что указанные опасения не напрасны, но человече-
ская цивилизация не допустит власти роботов, мировой войны на само-
уничтожение и возникновения того, что называют цифровым концлагерем.  
Ключевые слова: цифровая трансформация; виртуальное пространст-
во; цифровые системы; смарт-экосистемы; цифровые права; алгоритми-
зация; смарт-законодательство. 
 

Для ответа на вопрос, сформулированный в заголовке статьи, не-
обходимо его уточнить следующим образом: 

1) можно ли остановить научно-технический прогресс? – нет; 
2) верно ли утверждение «если я ничего плохого не делаю, то че-

го мне бояться»? – нет; 
3) опасаемся ли мы виртуальных мошенников? – да; 
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4) могут ли IT-бизнесы злоупотреблять правом, а чиновники пра-
вительственных ведомств превышать свои полномочия? – да; 

5) могут ли граждане контролировать правительство, а прави-
тельство контролировать IT-бизнес? – да; 

6) должны ли правоохранители обеспечивать правопорядок и 
безопасность государства в электронной среде? – да; 

7) является ли цифровая эпоха эпохой или это этап развития на-
учно-технического прогресса?  

Из ответов на поставленные вопросы следует вывод: правовое 
государство может существовать при любых уровнях развития научно-
технического прогресса, если граждане хотят этого. Достижения науч-
но-технического прогресса – это только инструмент, который не должен 
выйти и не выйдет из-под контроля человечества. Далее рассмотрим ар-
гументацию этих ответов. 

Если исходить из того, что в правовом государстве должна дей-
ствовать человекоцентрическая парадигма, то есть общечеловеческие 
ценности в виде свобод, прав и законных интересов людей должны ле-
жать в центре внимания правительства, то приватность жизни персоны 
(человека и гражданина) и конфиденциальность персональных данных 
должны соблюдаться вне зависимости от того, какие достижения науч-
но-технического прогресса используются ведомствами и (или) бизнесом 
[1]. Здесь приватность персоны подразумевается не только в действи-
тельном мире, но и в пространстве виртуальной сферы, существующей 
в интернет-инфраструктуре, как неприкосновенность персональных 
данных (данных, с помощью которых можно идентифицировать персо-
ну), а также данных о поведении персоны при посещении Интернета и 
(или) сайта [2].  

Однако известны и другие мнения. Начнем с анализа публикации 
типичного представителя IT-бизнеса – гендиректора фирмы NtechLab – 
о технологии распознавания лиц, в которой он декларирует: «Если отве-
чать философски: на мой взгляд, понятие приватности нужно оставить в 
XX веке. В XXI оно не применимо. Все будут знать про вас все, это лишь 
вопрос времени. И вы от этого только выиграете»1. Это стандартное мне-
ние технократа и бизнесмена, который уверен, что программа любой 
сложности может работать без инцидентов. Но философия говорит об об-
ратном, а практика на стороне философов. Кроме того, правительства под 

                                                 
1 Кухаренко А. Понятие приватности нужно оставить в XX веке [Электронный 

ресурс]. URL: https://rb.ru/longread/ntechlab-ceo/ (дата обращения: 12.09.2021). 
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давлением общественного мнения заставят не только IT-компании, но и 
IT-гигантов соблюдать нормы законодательства.  

Хотя автор этой публикации считает, что в ближайшие 3–5 лет 
системы будут распознавать не только лица, но и такие уникальные па-
раметры, как силуэт, рост, походку, он соглашается с тем, что люди, ко-
торые этого не хотят, будут придумывать, как обмануть самые совер-
шенные алгоритмы. Пока видеофиксация не может решить несколько 
важных задач, чтобы говорить о ее безоговорочной победе над «щитом» 
от такого наблюдения за людьми.  

Пока еще люди добровольно выкладывают в Интернете свои 
персональные данные, но эта ситуация уже начинает изменяться, так 
как они понимают, насколько это опасно.  

Кроме того, многие согласны с электронной видеофиксацией в 
публичной сфере, в частности неправильно припаркованных автомоби-
лей, их агрессивного движения в потоке. Однако никто не хочет, чтобы 
персональные данные «утекали» и ими пользовались мошенники и иные 
злоумышленники, в том числе зарубежные. Поэтому разработчикам 
придется искать баланс между безопасностью и правом персон на при-
ватность. 

То, что IT-бизнес стал глобальным и злоупотребляет правом, го-
ворит лишь о том, что правовые системы государств пока еще недоста-
точно совершенны, а сами правоведы пока еще отстают от понимания 
того, что законы не должны быть метафоричными, то есть позволяю-
щими юристам IT-бизнеса использовать их без учета законных интере-
сов пользователей. С другой стороны, даже в правовом государстве не-
которые политические силы могут использовать электронную среду для 
незаконной слежки за гражданами.  

Непрерывно возрастает количество правонарушений и преступ-
лений в электронной среде, о чем постоянно сообщают СМИ. Поэтому 
правоохранительные органы будут иметь возможность на законных ос-
нованиях получать доступ к закрытым (конфиденциальным) данным, в 
частности к персональным данным. Кроме того, технические сбои в ра-
боте Интернета все чаще приводят к инцидентам, которые происходят 
из-за его усложнения. Таким образом, электронная интернет-инфра-
структура и виртуальные миры, продуцируемые с помощью смарт-эко-
систем, не гарантируют их информационно-коммуникационную безо-
пасность.  

Далее остановимся на некоторых публикациях, авторы которых 
указывают на разнообразные возможные угрозы, которые могут созда-
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вать цифровые технологии, в том числе искусственный интеллект. На-
пример, П.В. Пивень цифровое рабство связывает с электронным тота-
литаризмом, но считает, что оно может возникнуть и при ином государ-
ственном строе. Так, опыт блокировки аккаунта бывшего президента 
США Д. Трампа показал, что правила социальной сети могут быть вы-
ше, чем право [3].  

Отдельные авторы указывают на то, что элита бизнес-коммуни-
каций или их ставленники в виде лидеров общественного мнения могут 
прийти к власти [4]. Другие концентрируют внимание на экспертократах 
[5], креатократах [6], нетократах [7]. Считается, что креатократия, для 
которой ценность представляет тайное знание и принадлежность к огра-
ниченной группе избранных, будет претендовать на политическое лидер-
ство, а нетократия станет следующей элитой, которая будет противосто-
ять иерархической системе управления. Целью такой новой власти, в от-
личие от классической власти, является капитал не в виде вещественных 
ценностей, а в виде информации, с помощью которой внимания пользо-
вателей фокусируется на необходимых власти ценностях. Нетократы за-
интересованы в сохранении информационных ресурсов для эксклюзивно-
го использования; их они ставят выше экономической выгоды. 

В некоторых публикациях декларируется, что на фоне развития 
IT-гигантов законодательная власть и правительство становятся несо-
стоятельными регуляторами: «Очевидно, что это вызов для нынешней 
бюрократии» [8]. Так, американский футуролог Р. Курцвейл предсказы-
вает, что в XXI в. появится «сильный искусственный интеллект», кото-
рый может выйти из-под контроля человечества1. Другие визионеры 
считают, что человечество самоуничтожится во время войны с помо-
щью искусственного интеллекта, а также что совокупность властной 
элиты и глобального бизнеса создаст глобальный цифровой концлагерь, 
в котором люди будут находиться в качестве цифровых рабов. 

Кроме футурологов, известны ученые, которые предлагают путь 
построения будущего общества с применением искусственного интел-
лекта. Так, Н. Бостром обосновал единственный, как он полагает, ре-
цепт спасения мира от глобальной катастрофы – создание Всемирного 
Большого Брата [9]. Однако он оговаривает условие, что технический 
прогресс продолжится с ускорением. Это является слабостью гипотезы, 

                                                 
1 Васильков А. Прогноз развития технологий до 2099 года [Электронный ре-

сурс]. URL: https://www.computerra.ru/226917/predictions-of-raymond-kurzweil/ (дата 
обращения: 12.09.2021). 
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так как экспоненциальный рост может закончиться логистической кри-
вой или катастрофическим обвалом. 

Все эти авторы не учитывают того, что в массовом сознании на 
смену одним идеям приходят другие, и это происходит инерционно и 
волнообразно. При этом законодательство имеет существенное значе-
ние в этих процессах. Если оно будет «умным», то есть понятным наро-
ду и алгоритмам, а его нормы будут стимулировать рациональное пове-
дение, тогда эти процессы могут осуществляться эволюционно.  

Например, рациональная политика Евросоюза в области сохра-
нения окружающей среды привела к углеродному налогу, что заставля-
ет другие страны добровольно последовать этому примеру в плановом 
порядке. Точно так же люди научатся ограничивать себя в просмотре 
сериальчиков на Netflix, видеороликов в TikTok, а также в «сидении» в 
соцсетях, а государства создадут суверенные секторы Интернета.  

Никто в мире не хочет негативных последствий от применения 
научно-технических достижений, поэтому люди найдут правовые инст-
рументы, как купировать такие угрозы, но запретить научно-технический 
прогресс нельзя. В конечном итоге только идеи в сознании людей застав-
ляют их использовать достижения научно-технического прогресса в нега-
тивных целях. Однако люди способны договариваться, и это вселяет на-
дежду на то, что рукотворный апокалипсис не наступит ни в цифровую 
эпоху, ни в следующие, названия которым люди придумают. То, что 
Солнечная система конечна, заставляет людей осознанно развивать науч-
но-технический прогресс. Поэтому необходимо различать действитель-
ные и мнимые угрозы, которые могут возникать от применения цифро-
вых технологий. Но сначала надо определиться с используемыми терми-
нами. Например, «цифровая революция – это не столько технологическая 
трансформация, сколько социальная»1, однако здесь необходимо уточ-
нить, что цифровая трансформация – это про то, чтобы законодательство 
стало рациональным, понятным людям и алгоритмам.  

Легализация цифровых прав в ГК РФ привела к тому, что право-
веды стали обсуждать, как назвать такие права в публично-правовой 
сфере. Предлагается «использовать для публично-правового обозначе-
ния цифровых прав термин "двоичные (бинарные) права", который под-
черкивает связь с цифровой передачей информации (binary), а также че-
рез игру слов оттеняет двойственность существования этих прав как 
online, так и offline» [10]. Наверное, нет смысла использовать термин 
                                                 

1 Любимов А. Обоснован ли страх цифрового рабства [Электронный ресурс]. 
URL: https://rb.ru/opinion/digital-slavery/ (дата обращения: 12.09.2021). 
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«двоичные права» для обозначения составляющей информационных 
прав, но автор этой публикации прав, что в основе всех дискретных 
электронных устройств используется двоичное отображение информа-
ции, вне зависимости от режима работы этих устройств. Однако новый 
этап развития научно-технического прогресса продуцирует виртуаль-
ные, а не двоичные или цифровые миры. Двоичность и цифровость – 
это только логические свойства этих миров.  

С.Г. Чубукова обращает внимание на субъекта информационных 
прав в условиях цифровизации [11]. Известно много обозначений людей 
в современном цифровом обществе: цифровой, виртуальный, смарт, се-
тевой, интернет-человек, киборг, инфорг и т. д. На наш взгляд, лучше 
всего подходит наименование «онлайн-человек», так как именно благо-
даря онлайн-режиму он взаимодействует с виртуальным миром. В этом 
мире продуцируется его виртуальное отображение, называемое цифро-
вым профилем, цифровой личностью, цифровым двойником и т. д. По-
этому необходимо определить, что такое цифровая «жизни-деятель-
ность» (авторский термин. – Прим. ред.).  

Слово «цифровой» применительно к компьютерам появилось в 
СССР благодаря Б.И. Рамееву и И.С. Бруку, которые в 1948 г. подали 
заявку на изобретение с названием «Автоматическая цифровая элек-
тронная машина» и в 1950 г. получили авторское свидетельство на него. 
Особенностью этой машины было использование полупроводниковых 
диодов, а сама машина появилась в 1953 г. Словосочетание «цифровая 
жизнь» стало популярным благодаря журналистам, которые исказили 
название статьи Being double digital («Двоичная цифровая жизнь») 
Н. Негропонте, опубликованной в журнале Wired в 1995 г.1  

В словосочетании «цифровая трансформация» ключевым является 
«трансформация» (в частности, нормативных правовых актов и норматив-
но-технических документов) под требования алгоритмизации. В связи с 
этим интересно обратить внимание на Распоряжение Правительства РФ2, 

                                                 
1 Being Digital (фундаментальная статья Николоса Негропонтэ по цифровой 

экономике за 1995 год, часть 2) [Электронный ресурс]. URL: https://habr.com/ru/ com-
pany/philtech/blog/354418/ (дата обращения: 12.09.2021). 

2 Об утверждении Концепции цифровой и функциональной трансформации 
социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ, на период до 2025 г. : распоряжение Правительства РФ от 20.02.2021 
№ 431-р [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантП-
люс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378135/ 354474/ (дата 
обращения: 01.09.2021). 
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где появилось словосочетание «функциональная трансформация», подчер-
кивая, что и функциональность структур должна трансформироваться.  

Цифровая трансформация представляет собой очередной, четвер-
тый, этап автоматизации «жизни-деятельности» людей, который при-
шел на смену электронизации. Слово «цифровой» обозначает системы, 
в частности цифровые, которые называют блокчейном, так как в них 
используются цифровые метки, как цифровые подписи. Новый термин 
«цифровые инновации», скорее всего, будет заменен на «смарт-системы», 
так как именно они могут продуцировать виртуальные миры, которые 
воспроизводятся с помощью лазерной визуализации и акустического со-
провождения. Пользователь может одновременно находиться в действи-
тельности и виртуальности.  

Люди живут в действительном мире, но могут существовать и в 
виртуальном. Эти миры связаны, и анонимный пользователь может на-
нести вред конкретному субъекту через виртуальный мир и остаться 
безнаказанным. Можно принять норму в законе о наказании за такие 
действия, но пока нет инфраструктуры, с помощью которой правоохра-
нители смогут идентифицировать злоумышленника и доказать его вину, 
закон не будет действовать. Поэтому в виртуальном мире должны быть 
виртуальные границы, а для этого необходимо законодательно опреде-
лить, что это такое и чем они отличаются от цифровых границ, а заодно 
и сказать, существуют ли цифровые границы или это метафора.  

Сейчас важнее создать безопасное виртуальное пространство 
сферы смарт-систем на электронно-цифровых платформах, чем бояться 
искусственного интеллекта. Как известно, в публикации Х. Дрейфуса 
еще в 1965 г. была высказана гипотеза о невозможности построения ис-
кусственного интеллекта [12], а в 2020 г. Р. Фьелланд доказал, что это 
принципиально невозможно сделать [13]. 

На наш взгляд, экзистенциальный риск потенциальной угрозы, 
исходящей от сильного искусственного интеллекта, можно рассматри-
вать как мнимый, так как его принципиально нельзя построить, а вот 
действительные риски применения смарт-вирусов или смарт-систем 
вполне вероятны.  

В связи с этим правоведы обсуждают так называемые цифровые 
права, к которым относятся права на информацию, а цивилисты, не дож-
давшись легальной дефиниции цифровых прав от информационного пра-
ва, включили ее в ГК РФ. Вне зависимости от вида правоотношений – 
общественно-гражданских, частноправовых и (или) публично-право-
вых, – в которых принимает участие персона, в каждом из этих его прав 
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имеется информационная составляющая, базирующаяся на универсаль-
ных информационно-коммуникативных правах. Поэтому такие права 
персоны существуют и подлежат признанию, охране и (или) защите до 
тех пор, пока их реализация не приводит к противоречию с охраняемы-
ми правами иных юридических субъектов (физических, юридических 
лиц и (или) публично-правовых образований). 

Власть не допустит самоуправства IT-корпораций, а взрослые – 
затянувшегося инфантилизма молодежи. То же можно сказать о претен-
зиях глобальных корпораций, так как уже видно, что глобализм выды-
хается и ему на смену идет новый тренд.  

В Федеральном законе «О едином федеральном информационном 
регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» от-
мечено, что организация функционирования федерального регистра све-
дений о населении основывается на принципах «законности, соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина, применения организационных и 
технических мер по обеспечению безопасности содержащихся в феде-
ральном регистре сведений о населении персональных данных»1. Учиты-
вая, что в практической деятельности возникают утечки персональных 
данных из баз данных различных ведомств, в этом пункте уделено внима-
ние обеспечению централизованной безопасности персональных данных.  

Напомним, что нормативные правовые акты, посвященные ве-
домственным базам данных, стали появляться давно и создавались для 
улучшения работы государственных и муниципальных электронных ус-
луг. В том, что интернет-инфраструктура оказалась пространством все-
общего недоверия и происходят утечки персональных данных, винова-
ты идеалисты (отцы-основатели архитектуры Интернета). Поэтому 
обеспечение безопасности хранилищ персональных данных для предос-
тавления публично-правовых сервисов, называемых цифровыми серви-
сами, вполне оправданно. Аналогичные процессы протекают и в других 
странах, которые создают «сервисные государства». Необходимо отме-
тить, что в любом государстве осуществляется фиксация сведений о на-
селении. 

Обеспечение безопасности хранения и (или) передачи данных, а 
также программ, а стало быть, и их пользователей подразумевает наличие 
встроенных инструментов контроля и их соответствие стандартам и тре-

                                                 
1 О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о 

населении Российской Федерации : федер. закон от 08.06.2020 № 168-ФЗ [Электронный 
ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354474/ (дата обращения: 01.09.2021). 
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бованиям регуляторов. Однако как требования стандартов, так и законо-
дательные нормы имеют недостатки, поэтому в системах безопасности 
кроме своих программно-аппаратных уязвимостей возможны и норма-
тивные уязвимости. Неопределенность законов приводит к непониманию 
их норм гражданами и предметными специалистами организаций и биз-
неса. 

Наша уверенность в том, что человечество найдет ответ на все 
вызовы, возникающие при применении достижений научно-техничес-
кого прогресса, базируется на докладе, который был опубликован в 
2019 г. ООН1. В нем под цифровым сотрудничеством подразумевается 
совместная работа, позволяющая справиться с влиянием, оказываемым 
цифровыми технологиями на общество, этику, законодательно-право-
вую сферу и экономику. Эта работа направлена на то, чтобы максими-
зировать выгоды и минимизировать вредные воздействия этого влия-
ния. На уровне ООН появилась возможность искать консенсус между 
действующими лицами (стейкхолдерами) на «цифровом поле». 

Выводы. Власть (бюрократы), бизнес (олигархи) и креатократы 
должны договориться, а не действовать, как «лебедь, рак да щука». Дого-
вариваться они должны в соответствии с «умными» законодательствами, 
нормативными правовыми актами и нормативно-техническими докумен-
тами. 
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the Population of the Russian Federation», as well as other laws regulating le-
gal relations in the so-called «digital environment», in particular, related to 
personal data. Therefore, legal scholars have a task to discuss what will happen 
to the rights of a person (a person and a citizen) so that humanity does not turn 
into «digital slaves», from whom the «digital identity» is stolen. Methods: the 
author applies a systematic approach and standard methods of legal analysis. 
Results: it is shown that these fears are not in vain, but human civilization will 
not allow the power of robots, a world war on self-destruction, and the emer-
gence of what is called a digital concentration camp.   
Keywords: digital transformation; virtual space; digital systems; smart eco-
systems; digital rights; algorithmization; smart legislation.   
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ПРИРОДЕ  ЛИЧНОСТИ  КАК  СУБЪЕКТА  ПРАВА:   

ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ  И  ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ   
ОСНОВАНИЯ  ГЕНЕЗИСА1 

 
Учение Гегеля в XXI в. сохраняет свою актуальность для российской по-
литико-правовой науки благодаря глубокой разработке категориального 
аппарата и методологического инструментария для выражения ценност-
ной природы права и государства. Учение Гегеля о субъекте права, осо-
бенно представленное в его ранних работах, является одной из малоизу-
ченных, но при этом весьма значимых страниц его научного творчества, 
обращение к которым должно способствовать дальнейшему развитию 
современной системы правовых категорий. Цель: сравнительный анализ 
различных вариантов гегелевского учения о личности как субъекте права 
                                                 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 21-011-44055 «Идея Бога и образ теологии в философских дискурсах 
зрелого модерна и постмодерна». 
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и его генезисе с учетом особенностей естественно-правового и теологи-
ческого подходов. Методы: логический, историко-генетический, истори-
ко-сравнительный, системный метод познания, а также методология тео-
ретико-правовой компаративистики. Результаты: в поздней философ-
ской системе Гегель развивает учение о двуединой природе личности как 
субъекта права: в качестве конкретного субъекта личность опосредствует 
свое отношение с другими субъектами через единичную предметную 
вещь (качественная характеристика субъекта), как абстрактный субъект 
личность строит свои отношения с ними на основе признания в качестве 
равных субъектов свободы (количественная характеристика субъекта). 
Формой разрешения данного противоречия выступает мораль. В разные 
периоды своего научного творчества Гегель рассматривал генезис лично-
сти как субъекта права с естественно-правовой и с теологической сторо-
ны, включая идею Бога, выявляя при этом новые существенные аспекты 
понятия субъекта права, связанные с историческим развитием государст-
ва и становлением правового государства. 
Ключевые слова: право; государство; субъект; личность; Гегель; тео-
логия; идея Бога; философия права.  

 
Политико-правовой блок учения Гегеля был включен в его фило-

софскую систему, которая заключала в себе и одновременно воплощала 
собой детально проработанную спекулятивно-логическую методоло-
гию. Однако только в единстве с ранними философско-правовыми рабо-
тами, представленными трактатами «Конституция Германии», «О науч-
ных способах исследования естественного права, его месте в практиче-
ской философии и его отношении к науке о позитивном праве», «Сис-
тема нравственности», «Йенская реальная философия» и др., содержа-
ние гегелевской философии права может быть и по достоинству оцене-
но, и адекватно понято [1, c. 164–177]. И лишь в единстве с ранними ра-
ботами зрелое гегелевское учение о праве и государстве по-настоящему 
составляет целостную правовую теорию [2; 3]. 

Зрелая система Гегеля, как известно, состоит из трех структур-
ных элементов: логики, учения о природе и учения о духе. Последний 
включает в себя учение о субъективном духе, учение об объективном 
духе, учение об абсолютном духе. Логика является изложением диалек-
тического гегелевского метода и одновременно учением о сущностных 
законах бытия, и в этом смысле слова – абсолютным методом [4, c. 317–
322]. В понимании самого ученого она является наукой о всеобщем 
диалектическом единстве мышления и бытия [5, c. 178–187]. Филосо-
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фия природы рассматривает объективный мир как совокупность этапов 
становления духа. Таким образом, учение о природе переходит в учение 
о субъективном духе, поскольку его Гегель понимал как «конечный 
дух» [6, c. 30, 31], «природный дух» [6, c. 40], или дух в его непосредст-
венной природности.  

В соответствии с методологическими установками Гегеля научное 
мышление, которое схватывает всякое содержание в первую очередь как 
процесс, как развитие, не может предпосылать понятие высшего (в дан-
ном случае – понятие «духа») какому-либо иному, менее развитому со-
держанию. В противном случае оно бы не было результатом развития. 
Значит, по логике Гегеля, развитие духа должно начинаться с чего-то про-
тивоположного его высшей форме, а таковым может быть только дух, 
взятый в его природной форме. Для Гегеля это единичный ощущающий и 
чувствующий субъект, еще не возвысившийся до уровня субъекта соци-
ального действия и не объективировавшийся в правовых отношениях. 
Разъясняя эту свою позицию, ученый писал: «Правда, его реальность в 
начале также должна уже быть абстрактной – только благодаря этому со-
ответствует она идеальности духа, – но она по необходимости еще не опо-
средствованная, еще не положенная, следовательно, только сущая, внеш-
няя духу, данная через природу. Мы должны, поэтому, начинать с духа, 
который еще пленен природой, еще связан со своей телесностью, еще не 
есть дух, обладающий у-себя бытием, – мы должны начинать с еще не 
свободного духа. Процесс развития природного духа состоит в том, что 
природный дух овладевает природой, починяет ее себе и становится сво-
бодным от ее господства. Он становится "свободным духом"» [6, c. 40].  

Отметим, что в учении о развитии природного духа к свободному 
духу Гегель, по сути, рассматривает тот же процесс овладения челове-
ком природой, что и в своем раннем трактате «Йенская реальная фило-
софия» (1805–1806). С той лишь разницей, что в ранней рукописи он 
рассматривал этот процесс с его объективной стороны, а именно как 
процесс трудового воздействия человека на природу, как производи-
тельный труд, как процесс создания материальных условий своего су-
ществования и как процесс освобождения человека от своей материаль-
ной зависимости от природы. Логическим результатом анализа этого 
процесса был переход к анализу института семьи как единицы не только 
моральных отношений (отношений любви, как о них писал Гегель), но и 
как элементарной единицы хозяйственных отношений в обществе, осо-
бенно в обществе, основанном на натуральном хозяйстве [7]. 
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Таким образом, генетическими элементами отношений права, вы-
зревающих в системе «естественного состояния», для Гегеля являются, 
во-первых, сам субъект права, здесь – это конкретный человек; во-вто-
рых, труд, который направлен только на удовлетворение потребности 
членов семьи, то есть соответствует тому, что мы называем натуральным 
хозяйством, но потенциально может развиться при условии всеобщего 
разделения труда до уровня товарного производства («он [индивид] сам 
сделал [этот свой продукт] бытием для [удовлетворения] потребности 
других, тогда как в семейном владении он, напротив, сохранял его для 
себя» [6, c. 325]); в-третьих, внутреннее единство субъектов, положенное 
в форме любви, составляющей сущность и действительную скрепу се-
мейных отношений. Результатом становления единства всех трех элемен-
тов выступает социальное пространство взаимного признания индивида-
ми друг друга в качестве свободных, независимых и равных субъектов 
взаимных отношений. Эти отношения, закрепляясь формально и легити-
мируясь властью государства, утверждаются как отношения права.  

Признание в трактате «Йенская реальная философия» выступает, 
таким образом, как особая форма бытия человека, называемая Гегелем 
«бытие в признанности» (Annerkantsein). В самом общем виде Гегель 
определяет право именно через категорию признания («Это признание 
есть право» [8, c. 316]), а становление права определяет через «борьбу за 
признание». Проблематика борьбы за признание получила развернутое 
изложение также в «Феноменологии духа» и является предметом, к ко-
торому нередко обращаются гегелеведы, занимающиеся историей пра-
вовых учений [9, c. 30–34].  

Рассматривая вопрос о генезисе субъекта права в своих поздних 
произведениях, в «Энциклопедии философских наук» и «Философии 
духа», Гегель отходит от логики ранних рукописей и исследует этот 
процесс преимущественно с субъективной стороны. Здесь генезис субъ-
екта права раскрывается, прежде всего, как процесс овладения челове-
ком качествами своей души, ощущениями и чувствами, возвышения над 
своей чувствительностью, подчинения ее своему сознанию и воле и че-
рез это – как процесс становления человека в качестве разумного, вла-
деющего собой и потому свободного субъекта гражданских, правовых и 
политических отношений.  

Именно об этом говорит Гегель в параграфе, трактующем право 
как явление духовной сущности: «Почвой права является вообще ду-
ховное, и его ближайшим местом и исходной точкой – воля, которая 
свободна; так что свобода составляет ее субстанцию и определение и 
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система права есть царство осуществленной свободы, мир духа, порож-
денный им самим как некая вторая природа» [10, c. 67]. Здесь результа-
том является «личность» (Person) как специфическая социальная харак-
теристика человека. Этапы генезиса такой «личности» зафиксированы, 
соответственно, в Антропологии, Феноменологии и Психологии в «Эн-
циклопедии философских наук» [11, c. 184–192]. 

В таком качестве личность оказывается, прежде всего, субъектом 
той сферы политико-правовых отношений, которые Гегель называет аб-
страктным правом. Нужно отметить, что личность, как она выступает в 
трактовке Гегеля, – это субъект социальный. Качества человека как 
личности, как субъекта правовых отношений Гегель не связывает ни с 
его телесными особенностями, ни с особенностями антропологически-
ми (такими как способность к ощущению, чувству, созерцанию, вос-
приятию и т. п.). В то же время он не сводит личность и к чистой абст-
ракции самосознания, к осознанию себя человеком как таковым, к абст-
ракции своей свободной сущности.  

В действительности, понятие личности у Гегеля является диалекти-
ческим единством двух противоположностей: с одной стороны, всей пол-
ноты человеческих телесных, антропологических и психологических ка-
честв, описанных в предшествующем материале «Энциклопедии философ-
ских наук», а с другой стороны, указанной абстракции свободной сущно-
сти. Об этом говорится в следующем фрагменте, где Гегель определяет это 
исходное для своего учения о праве понятие: «В личности заключено, что 
я в качестве этого представляю собой полностью определенное во всех ас-
пектах (во внутреннем произволе, влечении, вожделении, равно как и по 
непосредственному внешнему наличному бытию) и конечное, однако со-
вершенно чистое соотношение с собой, и тем самым знаю себя в конечно-
сти бесконечным, всеобщим и свободным» [10, c. 97]. 

Субъект права, таким образом, по Гегелю, двуедин. Он одновре-
менно и единичен и всеобщ, и абстрактен и конкретен. Но если его еди-
ничная и конкретная природа может быть дана налично и дана эмпири-
чески, то с всеобщей и абстрактной природой дело обстоит прямо про-
тивоположным образом. Дана она может быть только в мышлении, а 
значит, налично существовать может только в социальных отношениях 
между теми, кто обладает способностью мышления, а именно во взаи-
модействии человека с другими людьми, в акте коммуникации и в мно-
гочисленных актах перекрещивающихся коммуникаций, по Гегелю, как 
раз и образующих ткань правоотношений, если целью этих коммуника-
ций является признание, а результатом – «бытие в признанности».  
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Думаем, мы будем ближе к точной интерпретации содержания 
понятия личности как субъекта права и как исходной клеточки развития 
логики права в «Философии права», если учтем аналогичную трактовку 
этого материала в «Йенской реальной философии». Здесь Гегель также 
говорит о бытии личности, но понятие бытия уже на этапе этого раннего 
произведения имело для него строгое категориальное значение. Говоря 
не о бытии вообще, не о бытии как таковом, а о бытии какого-либо осо-
бенного предмета, нужно было указать и особенность наличного бытия 
этого предмета или явления, на способ его бытия.  

Так, говоря о бытии личности как субъекта права, Гегель указы-
вает на акт призвания как способ ее бытия. Поскольку личность сущест-
вует во взаимодействии со многими личностями и эта множественность 
доказывается Гегелем (вслед за Фихте, считавшим в своей работе «Ос-
нова естественного права согласно принципам наукоучения» это дока-
зательство одной из главных задач теории права [12, c. 59–78]), по-
стольку речь идет не о единичном акте «признания», а о «признанно-
сти» как некоторой длительности, как результате процесса. Таким обра-
зом, способ бытия личности в «Йенской реальной философии» опреде-
ляется как «бытие в признанности» (Annerkantsein). И это содержание, 
скорее, даже не предваряет, а конкретизирует то, о чем идет речь в 
«Философии права». Поэтому стоит признать, что тексту поздней «Фи-
лософии права» Гегеля недостает глубокого и содержательного понятия 
«бытия в признанности», оставшегося в ранней рукописи. 

Поскольку акт признания, как подчеркивает Гегель, всегда опосре-
дован конечной вещью [10, c. 101], а договор носит спорадический, свя-
занный только с этим единичным актом характер, то он имеет чисто коли-
чественную природу. Вещь в отношениях акта признания составляет, на-
против, материальный, то есть качественный, момент этого отношения.  

В сфере чистой логики Гегель показывает, как чистое качество 
переходит в количество. Здесь мы также можем наблюдать переход от 
определенного лица, связанного с определенной же вещью, то есть от 
некоторого качества, к более существенному типу отношений, заклю-
чающихся в отношении к другому лицу, где первоначальное отношение 
к вещи – это лишь опосредующий способ перехода к социальным отно-
шениям. Там, где проявилась социальная природа вещных отношений, 
последние уже в соответствии с требованиями методологии сферы сущ-
ности показывают свою «несущественность», показывают, что они 
лишь форма явления, знак социально-правовых отношений (вещные от-
ношения здесь, как выражается Гегель, «zu Grunde gehen», что по-
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немецки одновременно означает и «погибнуть», и «уйти в основание», 
то есть стать основанием чего-либо. Гегель охотно использует эту труд-
нопереводимую игру слов [13, c. 280]). 

В аспекте методологии анализа правовых явлений это проявив-
шее себя как более существенное, чем вещное содержание межличност-
ной коммуникации, социальная природа ее отношения имеет, по Геге-
лю, чисто количественную характеристику, основанную на количест-
венном же определении, а именно на определении равенства и неравен-
ства: «В личности разные лица равны между собой, если говорить о 
разных лицах там, где еще нет таких различий. Но это бессодержатель-
ное, пустое, тавтологичное предложение, ибо лицо в качестве абстракт-
ного и есть еще не обособленное и не положенное в определенном раз-
личии. Равенство есть абстрактное рассудочное тождество, которое 
прежде всего имеет в виду рефлектирующее мышление, а тем самым и 
духовная посредственность вообще, когда оно встречается с отношени-
ем единства к различию. Здесь равенство было бы лишь равенством аб-
страктных лиц как таковых, вне которых именно поэтому остается все, 
что относится к владению, этой почве неравенства» [10, c. 107].  

Здесь обнаруживает себя и «действует» двойственная, абстракт-
но-конкретная природа личности как субъекта права, о которой мы ска-
зали, давая свой анализ и интерпретацию гегелевскому определению 
личности (Person). Как конкретный человек личность овладевает кон-
кретной вещью и предлагает ее для обмена конкретному же человеку. 
И здесь имеют место отношения, связанные с качествами вещей и само-
го человека. Как абстрактная личность он выступает субъектом право-
вых отношений. И здесь уже имеют место чисто количественные харак-
теристики, о чем говорилось в предыдущем абзаце. 

По сути, в «Философии права» Гегель переносит на правовую поч-
ву ту диалектику абстрактного и конкретного, которую он двадцать лет 
назад в «Йенской реальной философии» рассматривал на материале поли-
тической экономии [14, c. 436–442]. В «Философии права» речь идет о раз-
личии абстрактного и конкретного моментов в определении личности как 
субъекта права. В «Йенской реальной философии» она шла о различии аб-
страктного и конкретного труда человека, создающего вещи как объект 
правовых отношений. Если в «Йенской реальной философии» значитель-
ное внимание уделяется проблематике абстрактного и конкретного труда 
как политико-экономической основе правовой теории (а также вопросам 
механизации труда как формы утверждения его «абстрактности» в живой 
реальности общественной жизни), то в поздних вариантах философии пра-
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ва это содержание упоминается только мельком: «Труд, делающийся 
вместе с тем более абстрактным, влечет за собой, с одной стороны, 
вследствие своего единообразия легкость работы и увеличение производ-
ства, с другой – ограничение каким-нибудь одним умением и тем самым 
безусловную зависимость от общественной связи. Само умение становит-
ся вследствие этого механическим и делает возможной замену человече-
ского труда машиной» [6, c. 343]. Еще через четверть века К. Маркс, опи-
раясь уже на зрелые варианты учения Гегеля о праве, восстановит полити-
ко-экономическую проблематику абстрактного и конкретного труда, что-
бы отсюда на новом витке «отрицания отрицания» снова перейти к поли-
тико-правовой проблематике.  

Заметим также, что в приведенном фрагменте, посвященном пра-
вовому «бытию в признанности», Гегель говорит о том, что «все, что 
относится к владению», осталось «вне» этих «абстрактных лиц», имен-
но потому мы имеем дело здесь уже с абстрактными лицами, а именно с 
такими, от которых абстрагированы все качества, кроме чисто количе-
ственного отношения равенства с другими, которое будет положено в 
основу юридического равенства. 

Развитие гегелевской философии права и развитие трактовки во-
просов генезиса субъекта права [15; 16, с. 97–142; 17, с. 19–21; 18, с. 62–
69; 19, с. 296–298] определялось общей логикой перехода от одного ва-
рианта философской системы к другому. Для ранней системы, вопло-
щенной в «Системе нравственности» и в «Йенской реальной филосо-
фий», это был объективный процесс материального производства, осво-
бождающего человека от природной зависимости. Начальным субъек-
том такого производства в форме естественного (натурального, как 
принято выражаться) хозяйства была семья – первый субъект свободы, 
скрепленный узами морали. Личность как субъект права формировалась 
путем абстрагирования от субъекта морали своих качеств потенциаль-
ного объекта «признания». В основных чертах эта логика дедукции 
субъекта права раннего Гегеля была близка соответствующей логике 
Аристотеля [20; 21]. 

Логика зрелой философской системы, системы «Энциклопедии 
философских наук» и «Философии права», вела от генезиса качеств сво-
бодной личности («свободного духа») в недрах природного человека, че-
ловека души, к определениям человека, утверждающегося в процессе 
взаимопризнания с Другим в качестве равного, свободного субъекта. Это 
субъект той сферы, которую Гегель называл «абстрактным правом» и ко-
торую еще следует развить до уровня сферы семьи, где человек опреде-
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ляется уже как субъект моральных отношений. Далее Гегель развивает 
определения человека до уровня субъекта отношений гражданского об-
щества и государства, где он становится субъектом всемирной истории.  

На склоне лет Гегель искал в синтезе философии и богословия но-
вую форму своей системы. Вариант ее мы можем видеть в «Лекциях по 
философии религии» и в «Лекциях о доказательстве бытия бога» [22, 
c. 73–85]. То, что в «Философии права» было результатом развития со-
держания, здесь, наоборот, выступило источником генезиса права. 
А именно: единый процесс всемирной истории как процесс развития го-
сударства, развития общества и развития человека. К вопросу о смысле 
этой истории Гегель подходил с богословских позиций, концентрируя его 
в Священной Истории Богочеловека, отсылающей нас к образу вечности 
и вечных ценностей [23, c. 35–36]. Богочеловек здесь выступает образом 
совершенной личности, самим своим существованием обеспечивающей 
возможность права, правовых отношений и правового государства [24, 
c. 223]. Этот, третий, вариант логики построения философии права у Ге-
геля только намечен. Ученый не успел придать ему развернутую форму, 
что, однако, не снижает общей ценности того импульса, который был в 
целом дан теологией последующей философско-правовой мысли. 
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doctrine of the subject of law, especially presented in his early works, is one 
of the little-studied, but at the same time very significant part of his scientific 
work, the appeal to which should contribute to the further development of the 
modern system of legal categories. Purpose: to carry out a comparative anal-
ysis of the various versions of the Hegelian doctrine of the personality as a 
subject of law and its genesis, taking into account the peculiarities of natural 
law and theological approaches. Methods: the authors use logical, historical-
genetic, historical-comparative, systemic method of cognition, as well as the 
methodology of theoretical and legal comparative studies. Results: in the late 
philosophical system, Hegel develops the doctrine of the dual nature of the 
personality as a subject of law: as a specific subject, a person mediates his 
relationship with other subjects through a single objective thing (qualitative 
characteristics of the subject), as an abstract subject, a person bases his rela-
tions with them on recognition as equal subjects of freedom (quantitative 
characteristics of the subject). The way to resolve this conflict is through mo-
rality. During various periods of his scientific work, Hegel considers the ge-
nesis of the personality as a subject of law from a natural law and theological 
point of view, including the idea of God, while identifying new substantive 
aspects of the concept of the subject of law, related to the the historical de-
velopment of the state and the formation of the rule-of-law state.  
Keywords: law; state; subject; personality; Hegel; theology; idea of God; 
philosophy of law. 
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ПРАВА  ГРАЖДАН  НА  СВОБОДНЫЙ  ДОСТУП   

К  ПРИРОДНЫМ  РЕСУРСАМ  (ВОПРОСЫ  ТЕОРИИ   
И  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ) 

 
Право свободного доступа граждан к природным ресурсам для удовле-
творения личных, бытовых потребностей является одним из неотъемле-
мых прав, обусловленных естественной зависимостью человека от приро-
ды, являющейся основой его жизнедеятельности. Цель: рассмотреть тео-
ретические вопросы о сущностных характеристиках права общего приро-
допользования, его содержание на современном этапе правового регули-
рования; проанализировать действующее законодательство, регулирую-
щее право свободного доступа граждан к пользованию природными ре-
сурсами. Методы: общенаучные: системного анализа, сравнения, фор-
мальной логики; специальные правовые: понятийно-правовой, сравни-
тельно-правовой, толкования правовых норм. Результаты: исследование 
позволило установить, что право свободного доступа граждан к ресурсам 
природы не во всех случаях является общедоступным, то есть распро-
страняется на всех граждан. Удовлетворение собственных нужд в процес-
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се природопользования, осуществляемого гражданами, не является при-
знаком, характерным исключительно для права общего природопользова-
ния. В отдельных случаях оно связано и с осуществлением специального 
природопользования, возникающего на основании заключения договора 
или решения органа власти. Выявлены дефекты и пробелы законодатель-
ства в части регулирования ограничений права свободного доступа граж-
дан к природным ресурсам и ответственности за его нарушение.  
Ключевые слова: права граждан; природа; природные ресурсы; сво-
бодный доступ граждан к природным ресурсам; общее природопользо-
вание; специальное природопользование; ограничение права общего 
природопользования. 

 
Закрепление права граждан на доступ к использованию природ-

ных ресурсов для удовлетворения личных, бытовых потребностей на 
бесплатной основе обусловлено двумя важнейшими обстоятельствами. 
Первое носит объективный характер и предопределено естественной 
зависимостью человека от природы. Ресурсы природы обладают всем 
необходимым потенциалом, способным удовлетворить разнообразные 
потребности человека, и в первую очередь физиологические, обуслов-
ленные его биологической сущностью. Как указывает М.М. Бринчук, 
чтобы жить, человек не может не пользоваться атмосферным воздухом, 
водой, продуктами питания, в том числе производимыми природой [1, 
с. 155]. Второе обстоятельство лежит в правовой плоскости. Хотя право 
граждан на доступ к пользованию ресурсами природы не имеет прямого 
конституционного закрепления, тем не менее оно вытекает из содержа-
ния ч. 1 ст. 9 Конституции РФ: природные ресурсы в Российской Феде-
рации используются как основа жизни и деятельности народов, прожи-
вающих на соответствующей территории. 

Правовые возможности доступа граждан к пользованию природ-
ными ресурсами установлены и детально урегулированы в природоре-
сурсном законодательстве. Кроме того, некоторые общие положения 
предусмотрены в гражданском законодательстве.  

Рассматриваемые права граждан установлены как в рамках об-
щего, так и в рамках специального природопользования. К первым от-
носятся свободное и бесплатное пребывание в лесах и заготовка и сбор 
для собственных нужд пищевых (ягоды, орехи, грибы и др.) и недревес-
ных (валежник, береста, кора деревьев, мох и др.) лесных ресурсов 
(ст. 11 Лесного кодекса РФ, далее – ЛК РФ); доступ к водным объектам 
общего пользования (поверхностные водные объекты, находящиеся в 
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государственной и муниципальной собственности) и бесплатное их ис-
пользование для личных и бытовых нужд (п. 2 ст. 6 Водного кодекса 
РФ, далее – ВК РФ); использование береговой полосы водных объектов 
общего пользования для передвижения и нахождения около них, в том 
числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания 
плавучих средств (п. 8 ст. 6 ВК РФ); свободное и бесплатное осуществ-
ление любительского рыболовства на общедоступных водных объектах 
(п. 1 ст. 6 Федерального закона «О любительском рыболовстве и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», далее – ФЗ «О рыболовстве»); свободное нахождение и пере-
движение на земельных участках, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (п. 1 ст. 262 ГК РФ), и на земельных уча-
стках общего пользования в составе земель населенных пунктов (п. 12 
ст. 85 Земельного кодекса РФ, далее – ЗК РФ); использование для соб-
ственных нужд правообладателями земельных участков имеющихся в 
их границах общераспространенных полезных ископаемых и подземных 
вод, а также строительство подземных сооружений на глубину до пяти 
метров (ч. 1 ст. 19 Закона РФ «О недрах»); пользование без специально-
го разрешения и на бесплатной основе животным миром в научных, 
культурно-просветительских, воспитательных, рекреационных и эсте-
тических целях без изъятия из среды обитания посредством наблюде-
ния, фотографирования и других методов исследования (ст. 44 Феде-
рального закона «О животном мире»).  

Ко второй разновидности прав граждан на доступ к природным 
ресурсам, то есть в рамках специального природопользования, относят-
ся: осуществление любительской и спортивной охоты для личного по-
требления продукции охоты, а также в рекреационных целях (ст. 1 Фе-
дерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»); предоставление гражданам земельных участков для веде-
ния личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства (ст. 39.3, 39.6 ЗК РФ); заготовка древесины для собствен-
ных нужд (ст. 30 ЛК РФ). 

Правовые категории «общее природопользование» и «специаль-
ное природопользование», их содержание и отличия были выработаны и 
обоснованы в эколого-правовой науке. По мере развития правового ре-
гулирования общественных отношений в сфере природопользования 
отдельные теоретические аспекты, касающиеся сущностных характери-
стик природопользования, требуют уточнения.  
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Критерием разграничения права природопользования на общее и 
специальное является основание возникновения такого права [2, с. 69]. 
Общее природопользование является общедоступным. Право граждан на 
такое пользование природными ресурсами возникает непосредственно из 
закона. Что касается доступа граждан к пользованию природными ресур-
сами в рамках специального природопользования, то помимо того, что 
оно предусмотрено в законе, для его реализации требуется выполнение 
ряда юридически значимых условий (наличие решения органа государст-
венной или муниципальной власти о предоставлении природного ресурса 
в пользование или в собственность, заключение договора, соглашения, 
наличие разрешения и т. д.). Еще одно отличие общего и специального 
природопользования заключается в том, что первое осуществляется на 
бесплатной основе, а второе на возмездной основе в виде платы по дого-
вору купли-продажи лесных насаждений, земельного налога и т. д. 

По общему правилу, правом общедоступного природопользова-
ния в соответствии с законодательством наделены граждане. В частно-
сти, на это прямо указывается в ЛК РФ (ст. 11) и ВК РФ (ст. 6). Также 
прямое указание на граждан как субъектов права общего природополь-
зования содержится в ФЗ «О рыболовстве» (п. 1 ст. 6). Несмотря на то 
что ЗК РФ прямо не называет граждан в качестве субъектов свободного 
и бесплатного пользования землями или земельными участками, выде-
ление в нем земельных участков общего пользования в составе земель 
населенных пунктов фактически признает право свободного нахожде-
ния граждан на таких участках и передвижения по ним.  

Иначе право общего природопользования по субъектному соста-
ву сформулировано в Законе РФ «О недрах». В нем говорится, что пра-
вом использования для собственных нужд общераспространенных по-
лезных ископаемых и подземных вод, имеющихся в границах земельно-
го участка, а также строительства подземных сооружений на глубину до 
пяти метров наделены правообладатели земельного участка (собствен-
ники, арендаторы, землевладельцы и землепользователи). Поскольку 
правообладателями являются не только граждане, но и другие субъекты, 
например, юридические лица, то очевидно, что в данном случае правом 
общедоступного пользования недрами обладают не только граждане. 
Разумеется, при условии, что такое использование недр не сопряжено с 
предпринимательской деятельностью.  

Также субъектный состав не ограничивается только гражданами 
и в рамках общедоступного пользования животным миром. Мы уже 
упоминали, что Федеральный закон «О животном мире» допускает без 
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специального разрешения и на бесплатной основе пользование живот-
ным миром без изъятия из среды обитания в научных, культурно-
просветительских и иных установленных в законе целях (ст. 44). Оче-
видно, что пользование животным миром в научных целях может осу-
ществляться, например, научно-исследовательскими учреждениями, то 
есть юридическими лицами. 

Общее природопользование рассматривается как право свобод-
ного доступа к природным ресурсам, распространяющееся на всех гра-
ждан. Именно поэтому в теории экологического права при характери-
стике данной разновидности природопользования говорится о его об-
щедоступности. Однако по мере развития правового регулирования об-
щественных отношений были выделены права на свободный доступ к 
природным ресурсам отдельных категорий граждан с привязкой к соот-
ветствующим территориям. Речь идет о коренных малочисленных наро-
дах Севера, Сибири, Дальнего Востока и их общинах, а также о лицах, 
не относящихся к указанным народам, но постоянно проживающих в 
местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности (далее – коренные малочисленные народы). В соответст-
вии с законодательством коренные малочисленные народы наделены 
правом на охоту для целей обеспечения ведения традиционного образа 
жизни и традиционной хозяйственной деятельности. Она осуществляет-
ся ими без каких-либо разрешений, но ограничена объемом добычи 
охотничьих ресурсов, необходимым для удовлетворения личного по-
требления (ст. 19 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», далее – ФЗ «Об охоте»). Данное право, 
как было указано, не распространяется на всех граждан, но поскольку 
использование охотничьих ресурсов является непосредственно выте-
кающим из закона и, как следует из смысла содержания ст. 19 Закона 
«Об охоте» и ст. 333.1 и 333.2 НК РФ, также и бесплатным, оно, несо-
мненно, относится к разновидности прав на общее природопользование. 

В эколого-правовой литературе отмечается, что для права общего 
природопользования, помимо таких признаков, как общедоступность и 
бесплатность, характерен и такой признак, как удовлетворение в про-
цессе его осуществления собственных нужд пользователя. На это, в ча-
стности, указывает М.М. Бринчук: «…регулируя право общего приро-
допользования, законодательство ограничивает его пределами, связан-
ными с удовлетворением при этом собственных нужд» [2, с. 174]. Дей-
ствительно, в ЛК РФ, в Законе РФ «О недрах» прямо оговаривается, что 
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пользование лесами и недрами без использования специального разре-
шительного порядка осуществляется для собственных нужд. В других 
упомянутых законодательных актах данная формулировка не применя-
ется, но говорится о личных и бытовых целях, что, в общем-то, пред-
ставляет собой не что иное, как собственные нужды.  

Однако анализ законодательства позволяет сделать вывод о том, 
что личное потребление, собственные нужды не всегда являются харак-
теризующим свойством исключительно общедоступного и бесплатного 
природопользования. Так, в ЛК РФ (ст. 30) установлено право граждан 
на заготовку древесины для собственных нужд. Хотя заготовка древе-
сины гражданами для собственных нужд и не рассматривается как вид 
предпринимательской деятельности, она осуществляется на основании 
заключения договора купли-продажи лесных насаждений, что исключа-
ет не только общедоступность, но и бесплатность данного вида лесо-
пользования, осуществляемого гражданами1.  

Согласно Федеральному закону «О личном подсобном хозяйст-
ве» (п. 2, ст. 2) личное подсобное хозяйство ведется гражданами в целях 
удовлетворения личных потребностей. Но при этом земельный участок, 
на котором ведется личное подсобное хозяйство, должен быть предос-
тавлен гражданину и (или) приобретен им в установленном порядке. 
Как видим, и в данном случае, несмотря на цель, связанную с личными 
потребностями, общедоступность землепользования не предусмотрена.  

Отсутствует режим общего доступа к природопользованию и в 
рамках любительской и спортивной охоты, несмотря на то что она осу-
ществляется гражданами также в целях личного потребления продукции 
охоты. Согласно ФЗ «Об охоте» любительская и спортивная охота в 
закрепленных охотничьих угодьях осуществляется на основании заклю-
чения договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства и при 
наличии путевки, а в общедоступных охотничьих угодьях – при нали-
чии разрешения на добычу охотничьих ресурсов.  

                                                 
1 Исключением является заготовка древесины лицами, ведущими традицион-

ный образ жизни, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, осуществляемая ими в местах своего традиционного проживания 
и хозяйственной деятельности. Указанные лица имеют право на бесплатную заготовку 
древесины для собственных нужд, исходя из установленных законами субъекта Рос-
сийской Федерации нормативов, а на землях особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения – исходя из нормативов, установленных федеральным ор-
ганом исполнительной власти, в ведении которого находятся такие особо охраняемые 
природные территории (ст. 30 ЛК РФ). 
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Также следует обратить внимание и на то, что не всегда право 
общедоступного природопользования не предполагает получения эко-
номической выгоды. Так, законодательством предусмотрено право ко-
ренных малочисленных народов использовать продукцию охоты, полу-
ченную в результате охоты без специального разрешения и на бесплат-
ной основе, не только для личного потребления, но и для реализации 
специализированным организациям (п. 3 ст. 19 ФЗ «Об охоте»). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что право общего 
природопользования всегда характеризуется тем, что вытекает непо-
средственно из закона и не требует дополнительных правовых основа-
ний (договоров, лицензий и т. д.), а также тем, что оно осуществляется 
на бесплатной основе. Что же касается такого признака, как удовлетво-
рение личных, бытовых потребностей (собственные нужды), не пресле-
дующего цели получения финансовой выгоды, то он, как было указано, 
свойствен не только праву общего природопользования, но и праву 
граждан на доступ к природным ресурсам в рамках специального при-
родопользования.  

В эколого-правовой науке высказана позиция, суть которой сво-
дится к тому, что в современных условиях интересы населения в пользо-
вании ресурсами природы должны рассматриваться главным образом 
сквозь призму доступности природопользования, а не ограничиваться 
правовыми возможностями граждан в рамках права общего природо-
пользования [3, с. 40–41]. Принимая во внимание активное вовлечение 
природных ресурсов в сферу предпринимательской деятельности посред-
ством их предоставления в пользование юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, приведенная позиция имеет определенную 
целесообразность в контексте практической возможности реализации 
гражданами предоставленных им действующим законодательством прав 
на доступ к природным ресурсам. Вместе с тем представляется, что хотя 
специальное природопользование, осуществляемое гражданами, как и 
общее природопользование, направлено на удовлетворение личных по-
требностей, вопрос доступа граждан к пользованию природными ресур-
сами в первую очередь должен рассматриваться именно в контексте прав, 
предоставленных им в рамках общего природопользования, основанного 
на общедоступности и бесплатности использования, поскольку именно 
они, в отличие от аналогичных прав граждан, осуществляемых в рамках 
специального природопользования, предопределены естественными по-
требностями человека, позволяющими удовлетворять его личные физио-
логические и рекреационные потребности при взаимодействии с приро-
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дой – естественной основой его жизнедеятельности. Поэтому в научной 
правовой литературе говорится о том, что именно право на общее приро-
допользование – земле-, недро-, водопользование, пользование атмо-
сферным воздухом, растительным и животным миром – должно быть от-
несено, наряду с правом на благоприятную окружающую среду, к катего-
рии естественных прав человека [1, с. 154–155]. 

Право общедоступного пользования природными ресурсами не 
является абсолютным и может быть ограничено по основаниям, преду-
смотренным в законодательстве, что вполне обоснованно. Но одно дело, 
когда основаниями ограничения являются публичные (общественно 
значимые) интересы (обеспечение пожарной безопасности в лесах, со-
хранение естественных экологических систем, обеспечение безопасно-
сти граждан и др.), и совсем другое дело, когда то или иное ограничение 
связано с интересами лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность, направленную на извлечение прибыли от использования ре-
сурсов природы, являющихся публичной собственностью и основой 
жизни и деятельности народа Российской Федерации и, по общему пра-
вилу, находящихся в режиме общедоступности. Очевидно, что в этом 
случае и потенциально и реально имеет место конфликт интересов гра-
ждан в свободном доступе к природным ресурсам и природопользова-
телей-предпринимателей.  

В этой связи в эколого-правовой литературе обращается внимание 
на то, что с признанием и фактическим существованием частной собствен-
ности на землю, широким вовлечением земельных и других природных 
ресурсов в оборот через их предоставление в специальное пользование 
субъектам предпринимательской деятельности возникают, и нередко, слу-
чаи неправомерных ограничений права общедоступного природопользо-
вания. Например, правообладатели земельных участков, прилегающих к 
общедоступным поверхностным водным объектам или их береговой поло-
се, самовольно занимают береговую полосу и тем самым ограничивают 
право граждан на свободное передвижение по ней, арендаторы лесных 
участков устанавливают ограждения, препятствующие свободному прохо-
ду по лесу, вводится плата за вход в городские парки и т. д. [4, с. 5; 5, с. 3]. 
Наличие фактов незаконных ограничений права общего природопользова-
ния, устанавливаемых собственниками и иными правообладателями зе-
мельных участков или арендаторами лесных участков, во многом объясня-
ется отсутствием четкой и понятной законодательной регламентации. 

Мы уже указывали, что граждане имеют право свободного пре-
бывания в лесах. Вместе с тем согласно ЛК РФ такое пребывание может 
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быть запрещено или ограничено в лесах, расположенных на землях обо-
роны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий 
и землях иных категорий, если доступ граждан в них запрещен или ог-
раничен в соответствии с федеральными законами (п. 4 ст. 11). Пребы-
вание граждан в лесах может быть ограничено и в целях обеспечения 
пожарной и санитарной безопасности, а также безопасности граждан 
при выполнении работ (п. 5 ст. 11). Из содержания п. 6 ст. 11 следует, 
что запрещение или ограничение пребывания граждан в лесах по иным 
основаниям не допускается. 

В п. 8 ст. 11 ЛК РФ установлено, что лица, которым предоставле-
ны лесные участки (арендаторы лесных участков и пр.), не вправе пре-
пятствовать как доступу граждан на эти лесные участки, так и заготовке, 
сбору для собственных нужд находящихся на них пищевых и недревес-
ных лесных ресурсов, за исключением случаев, которые мы указали. 

Вместе с тем п. 8 ст. 11 ЛК РФ предусматривает, что предостав-
ленные гражданам и юридическим лицам лесные участки могут быть 
огорожены в случаях, предусмотренных ЛК РФ.  

Возведение ограждений допускается, например, на лесных участ-
ках, предоставленных для ведения охотничьего хозяйства (п. 4 ст. 36 ЛК 
РФ). Допустимость возведения ограждений в данном случае вполне объ-
яснима как с точки зрения защиты интересов арендаторов лесных участ-
ков для ведения охотничьего хозяйства, так и с точки зрения обеспечения 
безопасности граждан и обеспечения ветеринарной безопасности. Но при 
этом, как представляется, остается не ясным ряд моментов. Возводятся 
ли ограждения вдоль границ всего арендованного лесного участка или 
только в местах разведения и содержания охотничьих ресурсов в полу-
вольных условиях? Если они возводятся по всей границе лесного участка, 
то ведет ли это к полному ограничению доступа граждан на данный лес-
ной участок, либо предусматривается возможность прохода через него? 
Если речь идет о полном ограждении без права прохода, что представля-
ется вполне обоснованным в целях обеспечения безопасности граждан, то 
встает вопрос о необходимости информирования населения о соответст-
вующих ограничениях, тем более если речь идет о больших по площади 
лесных участках. Действующее законодательство не дает на эти вопросы 
однозначных ответов. 

Возникают вопросы и при обеспечении безопасности граждан во 
время пребывания в лесах при выполнении на лесных участках работ (за-
готовка древесины, добыча полезных ископаемых, строительство и экс-
плуатация водохранилищ, гидротехнических сооружений и т. д.). Е.Н. Аба-
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нина, основываясь на анализе законодательства, справедливо указывает, 
что обеспечение безопасности проведения работ в лесах – обязанность 
арендатора. Чтобы ее исполнить, они вправе устанавливать специальные 
знаки, шлагбаумы и т. д. Но при этом, как показывает судебная практика, 
арендаторы зачастую выходят за пределы предоставленных прав и факти-
чески устанавливают ограждения не в непосредственных местах и на тер-
риториях, где проводятся соответствующие работы, а на границах всего 
арендованного участка, что является незаконным. Соответственно, право 
граждан на пребывание в лесу ограничивает не закон, а арендатор лесного 
участка, неверно истолковавший свои права [6, с. 39].  

Логично, что в подобных случаях встает вопрос не просто об 
устранении незаконных препятствий для свободного передвижения 
граждан в лесах, но и о необходимости привлечения таких арендаторов 
к юридической ответственности. Однако если обратиться к содержанию 
КоАП РФ, мы увидим, что в нем не установлена ответственность арен-
датора лесного участка, нарушившего право граждан на свободное пре-
бывание в лесах. Имевшаяся ранее норма – ч. 4 ст. 8.25 КоАП РФ, – яв-
лявшаяся, по сути, единственной правовой основой привлечения лиц, 
нарушающих условия договора аренды лесного участка, в том числе и в 
части возведения не предусмотренных договором ограждений, и тем 
самым нарушающих положения ст. 11 ЛК РФ в части свободного дос-
тупа граждан в леса, была упразднена. В этой связи обратим внимание 
на то, почему это произошло.  

В пояснительной записке к проекту Федерального закона «О при-
знании утратившей силу части 4 статьи 8.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях» указано, что законопро-
ект направлен на устранение избыточности в правовом регулировании в 
части установления ответственности за нарушение условий гражданско-
правовых договоров, которые заключаются в соответствии с требования-
ми лесного законодательства. Избыточность проявлялась в том, что наря-
ду с предусмотренным постановлениями Правительства РФ от 21 сентяб-
ря 2015 г. № 1003 «О типовом договоре аренды лесного участка» и от 
31 октября 2015 г. № 1178 «О типовом договоре купли-продажи лесных 
насаждений» использованием неустойки как средства обеспечения ис-
полнения принятых обязательств по договору аренды лесного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 
договору купли-продажи лесных насаждений применяется и администра-
тивная ответственность согласно ч. 4 ст. 8.25 КоАП РФ. По мнению авто-
ров законопроекта, данное обстоятельство влечет ответственность, несо-
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размерную экономическим последствиям соответствующих нарушений1. 
Если исходить с позиций защиты экономических интересов арендаторов, 
то подход, выраженный в проекте закона, обоснован. Однако с точки 
зрения защиты прав граждан на свободное пребывание в лесах налицо 
ослабление механизма их правовой защиты. Вполне очевидно и то, что, 
упраздняя ч. 4 ст. 8.25 КоАП РФ, следовало ввести норму об ответствен-
ности за нарушение прав граждан, предусмотренных ст. 11 ЛК РФ.  

Схожая ситуация имела место и в случае с правом на свободный 
доступ граждан к водным объектам общего пользования и их береговой 
полосе. Отсутствие мер юридической ответственности способствовало 
многочисленным фактам нарушения данного права. Ситуация измени-
лась лишь в 2013 г. после включения в КоАП РФ нормы, установившей 
административную ответственность за несоблюдение условия обеспе-
чения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользо-
вания и его береговой полосе.  

В связи с указанными обстоятельствами очевидно, что правовая 
регламентация ограничений или запретов на право свободного доступа 
граждан к природным ресурсам должна быть урегулирована детально и 
без использования таких формулировок, как, например, «на водных объек-
тах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
купание … а также установлены иные запреты в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации». Дело в том, что подавляющее боль-
шинство граждан не обладают необходимыми правовыми знаниями. Тем 
более они не обладают навыками работы с нормативными правовыми ак-
тами, в частности толкования правовых норм и их сопоставления, для уяс-
нения того, в каких случаях, где и когда их право на свободное и бесплат-
ное природопользование может быть ограничено или запрещено. Деталь-
ная и понятная любому гражданину правовая регламентация, не допус-
кающая двойного толкования, необходима и потому, что в данном случае 
речь идет о естественном праве каждого на пользование природной осно-
вой своей жизни для удовлетворения личных, бытовых потребностей.  

                                                 
1 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О признании утра-

тившей силу части 4 статьи 8.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» [Электронный ресурс]. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/ 
176187-7 (дата обращения: 09.07.2021). 
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RIGHTS  OF  CITIZENS  TO  FREE  ACCESS  TO  NATURAL    

RESOURCES  (THEORETICAL  AND  LEGAL   
REGULATION  ISSUES) 

 
The right of citizens to free access to natural resources for their personal and 
domestic needs is an inalienable right deriving from the natural dependence 
of man on nature, which is the basis of his life. Purpose: to examine theoret-
ical issues concerning the substantive characteristics of the right to use gen-
eral natural resources and its content at the current stage of legal regulation; 
to analyze current legislation, governing the right of citizens to free access to 
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natural resources. Methods: such general scientific methods as system analy-
sis, comparison, formal logic and such special legal methods as conceptual-
legal, comparative-legal, interpretation of legal norms are applied. Results: 
the study makes it possible to establish that the citizens’ right to free access 
to natural resources is not always available to the public, that is, to all citi-
zens. Meeting one’s own needs in the process of natural resource use carried 
out by citizens is not an exclusive feature of the right to general use of natural 
resources. In some cases, it also involves the implementation of special use of 
natural resources resulting from a treaty or a decision of a governing body. 
Deficiencies and gaps in legislation have been identified with regard to the 
regulation of restrictions on the right of citizens to free access to natural re-
sources and the responsibility for violating them.  
Keywords: rights of citizens; nature; natural resources; free access of citi-
zens to natural resources; general use of natural resources; special use of nat-
ural resources; restriction of the right to general use of natural resources. 
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О  НЕКОТОРЫХ  ПРАВОВЫХ  И  ОРГАНИЗАЦИОННЫХ   
АСПЕКТАХ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ЗАКУПОК  В  РОССИИ 

 
Статья посвящена анализу некоторых организационно-правовых аспек-
тов регулирования контрактной системы в сфере закупок для государст-
венных и муниципальных нужд. Целью исследования является выявле-
ние правовых и правоприменительных аспектов, препятствующих эф-
фективному осуществлению государственных закупочных процедур в 
Российской Федерации. Для достижения поставленной цели автор на ос-
нове диалектического подхода использует всю совокупность общенауч-
ных и частнонаучных методов, уделяя особое внимание тематическим 
статистическим данным. Делается вывод о нестабильности законода-
тельства в сфере закупок, его процедурном уклоне, неурегулированности 
вопроса об определении начальной (максимальной) цены контракта, мо-
нополизации закупок малого объема ЕАТ, а также о необходимости пе-
ресмотра подходов к определению эффективности закупочных процедур 
и о повышении ответственности заказчиков в рассматриваемой сфере. 
Ключевые слова: закупки; контрактная система; государственный за-
казчик; поставщик; эффективность закупок. 

 
На протяжении последних семи лет средний удельный вес госу-

дарственных и корпоративных закупок в совокупном объеме номиналь-
ного ВВП составлял в среднем 28,5 % (в 2020 г. – 27 %). В сферу заку-
пок ежегодно вовлекаются более 100 тыс. заказчиков и 400 тыс. по-
ставщиков. Качество системы закупок и ее эффективность в опреде-
ляющей степени зависят от учета отраслевой специфики в процессе 
планирования закупок, организации и проведения процедур закупок, 
формирования условий контрактов и их исполнения [1]. 

Созданная в России контрактная система (система государствен-
ных и корпоративных закупок) есть результат трансформации действо-
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вавшего ранее закона о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных нужд посредством 
его дополнения опытом передовых с точки зрения развитости экономи-
ческой системы иностранных государств в соответствующей сфере [2] и 
расширения охвата правового регулирования с включением в систему 
закупок стадий планирования, проведения контрольных мероприятий и 
осуществления мониторинга закупочных процедур [3]. 

На текущий момент закупочная деятельность в рамках расходо-
вания бюджетных средств регулируется Федеральным законом «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 
закон № 44-ФЗ)1. Данный закон конструировался и обсуждался более 
двух лет и действует чуть более десяти лет. Однако утверждать, что же-
лаемый уровень эффективности закупочной деятельности публичной 
власти достигнут, к сожалению, пока нельзя, так как эмпирический 
опыт применения данного закона в течение указанного срока демонст-
рирует наличие целого ряда не устраненных проблем и систематическое 
появление новых вопросов. 

Кроме того, законодательство о контрактной системе в сфере заку-
пок состоит, конечно, не из одного названного закона, а характеризуется 
сложностью, запутанностью и перманентной изменчивостью. Так, средний 
интервал между внесениями изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ на 
протяжении всего срока действия не превышал 1,5 месяцев. А если учиты-
вать и изменения в подзаконных актах, сопряженных с указанным зако-
ном, то правовое регулирование закупочной деятельности подвергалось 
изменениям каждые две недели. В итоге за это время в Федеральный закон 
№ 44-ФЗ было внесено 77 изменений и принято более 300 постановле-
ний Правительства РФ. В настоящее время действует свыше 100 поста-
новлений Правительства РФ, принятых в развитие Федерального закона 
№ 44-ФЗ, более половины которых изменялись три и более раз. Так, 
Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. № 99, регулирую-
щее установление дополнительных требований к участникам закупок от-
дельных видов товаров, работ, услуг, менялось и дополнялось семнадцать 
раз, Постановление от 23 декабря 2015 г. № 1414, регулирующее поря-
док ведения реестра контрактов, изменено шестнадцать раз, порядок 

                                                 
1 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд : федер. закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2013. № 14 (ч. I), ст. 1652. 
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функционирования ЕИС в сфере закупок менялся восемь раз1. Это 
сильно осложняет деятельность и заказчиков, и всех иных участников 
закупочных процедур.  

Большинство норм Федерального закона № 44-ФЗ регламентиру-
ют процедурные аспекты их реализации, в то время как на регулирование 
непосредственного исполнения контракта направлено только три законо-
дательных положения. Хотя именно исполнение контракта – цель всей 
закупочной деятельности. К тому же с позиции опасности возникновения 
коррупциогенных факторов здесь самые высокие риски. При этом прин-
цип ответственности за результативность обеспечения публичных нужд, 
эффективность закупок (согласно которому заказчики должны исходить 
из необходимости достижения заданных результатов обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд), предусмотренный ч. 1 ст. 12 Фе-
дерального закона № 44-ФЗ, является декларативным, поскольку порядок 
реализации этого принципа в законодательстве не раскрывается.  

В то же время контрактная система ориентирована на повышение 
эффективности закупок через увеличение конкуренции и получение 
максимальной экономии средств бюджетов всех уровней. 

В соответствии с позицией регулятора контрактной системы 
(Минфин России) в качестве общего показателя уровня конкуренции 
рассматривается среднее количество заявок, поданных на один лот, а в 
качестве показателя эффективности закупок – величина относительной 
экономии предусмотренных финансовых средств по результатам заклю-
чения контрактов. Однако очевидно, что оценка конкуренции только по 
одному показателю «Среднее количество поданных заявок на один лот» 
является недостаточной и объективно не может характеризовать со-
стояние конкуренции в государственных закупках.  

Отдельные отрасли экономики, которые, по данным Росстата, 
конкурентны (например, «Производство элементов электронной аппа-
ратуры и печатных схем (плат)», «Производство прочих транспортных 
средств и оборудования», «Производство железнодорожных локомоти-
вов и подвижного состава»), не всегда являются таковыми в сфере госу-
дарственных закупок, имеют признаки высококонцентрированных. При 
этом в ряде случаев имеет место обратная ситуация, когда закупки ока-
зываются конкурентными в неконкурентных отраслях экономики (по 

                                                 
1 О порядке функционирования единой информационной системы в сфере заку-

пок : постановление Правительства РФ от 23.12.2015 № 1414 [Электронный ресурс] // 
Офиц. интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обраще-
ния: 24.08.2021). 



№ 3 (65) 2021 

 
75 

данным Росстата), в связи с чем можно предположить, что конкуренция 
в этих закупках происходит между торгово-посредническими организа-
циями. С учетом изложенного в целях обеспечения добросовестной 
конкуренции между участниками закупок требуется анализ конкурент-
ной среды на постоянной основе, результаты которого можно эффек-
тивно использовать при принятии управленческих решений по регули-
рованию закупочной деятельности на неконкурентных рынках. Также 
считаем целесообразным разработать комплексную систему показате-
лей, так как единственный применяемый в настоящее время показатель 
объективно не может характеризовать состояние конкуренции в госу-
дарственных закупках. В этих целях могут применяться дополнитель-
ные показатели рыночной концентрации в отраслевом и ценовом разре-
зах (индекс Херфиндаля – Хиршмана и коэффициент рыночной концен-
трации) на рынке закупок1.  

Практика закупочной деятельности показывает, что с увеличени-
ем размера НМЦК снижается экономия. По данным Федерального ка-
значейства, относительная экономия по итогам закупок в 2020 г. соста-
вила 6,2 % (в 2019 г. – 6,1 %). При этом в 2020 г. в закупках до 10 млн 
рублей экономия достигала 10–14 %, а там, где цена контракта свыше 
100 млн рублей, экономия варьировалась в диапазоне от 4,2 до 1,98 %. 
В закупках, участниками которых являются СМП и СОНКО, при на-
чальной (максимальной) цене контракта до 500 тыс. рублей экономия 
составляет 19,41 %, тогда как в диапазоне от 15 до 20 млн рублей – 
8,83 %. Использование показателя относительной экономии как одного 
из критериев эффективной закупки представляется не всегда оправдан-
ным, поскольку его величина в значительной степени зависит от обос-
нованности самой начальной (максимальной) цены контракта, что в 
первую очередь зависит от достоверности используемых источников 
для определения цен. Средние показатели конкуренции и экономии, ко-
торые принято использовать в целях оценки эффективности закупок, не 
дают объективного представления об их эффективности [4].  

В этом ключе показательны данные проведенного по итогам 2019 г. 
опроса заказчиков и поставщиков, имеющих достаточный опыт участия в 
государственных закупках, по оценке значимости маркеров, отражаю-
щих эффективность закупок. Так, большинство респондентов (81 % за-

                                                 
1 Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг раз-

вития системы государственных и корпоративных закупок в Российской Федерации за 
2020 год» [Электронный ресурс]. URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/123/442w02 
xo0vq4unq199jwxnr9mpow972c.pdf (дата обращения: 21.07.2021). 
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казчиков и 69 % поставщиков) полагают, что эффективная закупка – это 
в конечном счете поставка качественного товара. При этом почти поло-
вина опрошенных заказчиков (55 %) и поставщиков (42 %) отметили в 
качестве главного критерия срок исполнения контракта. Высокую кон-
куренцию и снижение цены при осуществлении закупки посчитала су-
щественными лишь небольшая доля опрошенных1. 

В 2019 г. в процессе деятельности, реализуемой Правительством 
РФ в соответствии с Концепцией повышения эффективности бюджетных 
расходов в 2019–2024 гг., Федеральный закон № 44-ФЗ изменялся восемь 
раз, в его развитие принято 55 подзаконных актов. При этом большая 
часть изменений была направлена на процессуальное упрощение осуще-
ствления закупок. 2 июля 2021 г. Президентом РФ был подписан Феде-
ральный закон № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», предусматривающий системное 
совершенствование порядка определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), способов такого определения и осуществляемых процедур2. 
В частности, сокращение конкурентных способов определения постав-
щика до трех – конкурс, аукцион и запрос котировок. Порядок их прове-
дения теперь описывается с использованием единой терминологии, что 
должно предотвратить имевшие ранее место спорные ситуации. Это, без-
условно, позитивные изменения, хотя и не решающие всего комплекса 
проблем. Так, обоснованность начальных (максимальных) цен контрак-
тов существенно влияет на эффективность закупок, а обязательный для 
применения нормативный акт, регулирующий процесс их формирования, 
отсутствует. Еще одной проблемой является то, что действующее зако-
нодательство в сфере закупок ограничивает доступ к информации о за-
купках малого объема (данные по ним не размещаются в ЕИС), что не 
позволяет осуществлять их внешний контроль.  

Отметим, что с 1 марта 2019 г. федеральные заказчики осуществ-
ляют «малые» закупки на платформе «Единого агрегатора торговли 
«Березка» (ЕАТ). По информации операторов электронных площадок, 
                                                 

1 Результаты опроса, проведенного Институтом анализа предприятий и рын-
ков ВШЭ в рамках проекта «Поведение экономических агентов на рынках государст-
венных закупок и развитие предприятий в переходных экономиках» [Электронный 
ресурс] URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/fea/fea86920fc7f4c8b39262ce74beb32d8.pdf 
(дата обращения: 29.03.2021). 

2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции : федер. закон от 02.07.2021 № 360-ФЗ [Электронный ресурс] // Офиц. интернет-
портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012 
(дата обращения: 10.08.2021).  
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на протяжении трех лет они развивают сервисы электронных магазинов 
для государственных (муниципальных) и корпоративных заказчиков, 
которые обладают аналогичными с ЕАТ ресурсами. По их мнению, мо-
нополизация рынка малых закупок через ЕАТ может привести к сниже-
нию эффективности закупок малого объема1. Вместе с тем опыт осуще-
ствления заказчиками малых закупок с применением ЕАТ может быть 
учтен при поэтапном переходе контрактной системы к закупке товаров 
с использованием электронных магазинов, где закупки планируется 
осуществлять по категориям, предусмотренным в Каталоге товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(КТРУ), содержащем на текущий момент 26 рубрик, включающих более 
65 тыс. позиций наиболее востребованных товаров (работ, услуг).  

В Основных направлениях деятельности Правительства РФ на 
период до 2024 г. закреплены меры, направленные на развитие кон-
трактной системы в сфере закупок, включая каталогизацию, перевод 
большинства процедур в электронный вид, достижение контролепри-
годного ценообразования, упрощение процедур закупок и упорядочение 
полномочий органов контроля2. Анализ реализации указанных мер по-
казал следующее. По данным Минфина России, основным направлени-
ем развития КТРУ в 2020 г. стало дополнение его товарами, включен-
ными в перечень конкурентоспособной российской продукции [6]. Од-
нако КТРУ не покрывает всех потребностей заказчиков. По итогам 
2020 г. с использованием Каталога размещено закупок на 1,6 трлн руб-
лей, или 16 % от всех закупок, в 2019 г. – на 1,2 трлн рублей, или 12 % 
от общего числа объявленных закупок. Сложный процесс добавления 
позиций в Каталог, медленная наполняемость не позволяют использо-
вать его как универсальный инструмент описания объекта закупки.  

Конечно, за последние годы возможности ЕИС существенно рас-
ширились, тем не менее ее функционал до сих пор не до конца отвечает 
требованиям электронизации закупок. Следует, однако, отметить, что с 
1 января 2020 г. в ЕИС во исполнение поручения Президента РФ от 4 де-

                                                 
1 Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг раз-

вития системы государственных и корпоративных закупок в Российской Федерации за 
2019 год» [Электронный ресурс]. URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/fea/fea86920fc7 
f4c8b39262ce74beb32d8.pdf (дата обращения: 29.07.2021). 

2 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2024 г. (утв. Правительством РФ 29.09.2018) [Электронный ресурс] // 
Офиц. интернет-портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/ 
(дата обращения: 10.08.2021). 
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кабря 2019 г. № Пр-2472 появилась возможность формировать и подпи-
сывать документы о приемке товаров, работ, услуг в электронной форме. 

Тем не менее работа ЕИС остается недостаточно стабильной. 
Так, в 2019 г. время регламентных работ с остановкой сервисов ЕИС 
составило 1435 часов. Это примерно 59 дней, или 16,2 % от общего пе-
риода работы ЕИС в 2019 г. Регламентные работы без остановки серви-
сов составили только 426 часов, или 17 дней. Также в два раза увеличи-
лось количество инцидентов в ЕИС (в 2019 г. – 168 392, в 2018 г. – 
81 477)1.  

Подводя итог, отметим, что в целях повышения эффективности 
контрактной системы необходим ее переход с процедурных рельсов на пу-
ти увеличения результативности закупки, а также усиление адаптивности к 
нюансам закупок разных видов товаров, работ и услуг. Также следует раз-
работать комплексную систему показателей оценки эффективности заку-
пок, поскольку единственный применяемый в настоящее время показатель 
объективно не может характеризовать состояние конкуренции в государ-
ственных закупках. В этих целях могут применяться дополнительные по-
казатели рыночной концентрации в отраслевом и ценовом разрезах (ин-
декс Херфиндаля – Хиршмана и коэффициент рыночной концентрации) на 
рынке закупок. Необходимо также рассмотреть вопрос о разработке нор-
мативного правового акта, регулирующего общий порядок формирования 
НМЦК с учетом отраслевой специфики закупочных процедур. 
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В статье анализируются основные формы обучения экспертов-кримина-
листов органов внутренних дел Российской Федерации. Рассмотрены во-
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ния слушателей основам криминалистической экспертизы и др. Даны 
предложения по организации на должном уровне персональной педагоги-
ческой деятельности. Цель: анализ некоторых проблем подготовки экс-
пертных кадров для МВД России и формулирование предложений по их 
преодолению. Методы: диалектический, анализа, синтеза, сравнения, ин-
дукции, дедукции, структурный, моделирования. Результаты: в ходе ана-
лиза существующих форм организации образовательной деятельности при 
подготовке экспертных кадров для МВД России выявлены некоторые про-
блемы и сформулированы предложения по их преодолению, направленные 
на повышение качества обучения. 
Ключевые слова: организация образовательной деятельности; метод обу-
чения; прием обучения; криминалистическая экспертиза; эксперт-кри-
миналист. 

 
В условиях повышенного внимания правоохранительных орга-

нов, судов, адвокатуры и иных структур к использованию специальных 
знаний, в частности к судебной экспертизе, вызывает опасение низкое 
качество судебных экспертиз, производимых судебно-экспертными ор-
ганизациями [1, с. 127]. Одним из путей решения этой проблемы, ис-
ключающим экспертные ошибки, является качественная подготовка и 
переподготовка экспертных кадров [2, с. 159].  

Обучение основам экспертно-криминалистической деятельности в 
образовательных организациях высшего образования МВД России имеет 
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свои особенности, которые заключаются в специфичности преподавае-
мых дисциплин и практико-ориентированном подходе. Данный подход в 
большей степени основан на изучении прикладных наук, которые, по оп-
ределению В.Н. Хрусталёва, являются системой знаний, имеющих выра-
женную практическую ориентацию, и отличаются от фундаментальных 
наук, не имеющих определенных практических целей и, по сути, предна-
значенных для познания окружающего мира, открытия фундаментальных 
законов бытия и приращения фундаментальных знаний [3, с. 44–45].  

Принципиальной с точки зрения рассмотрения комплекса проблем 
организации научных криминалистических исследований и подготовки 
научно-педагогических кадров в области уголовного судопроизводства 
является констатация того факта, что судебная экспертология – это при-
кладная наука, в задачи которой изначально для организации процесса 
производства криминалистических экспертиз входит непременная прак-
тическая реализация результатов научных исследований. И следует со-
гласиться с мнением Е.Р. Россинской, утверждающей, что судебный экс-
перт должен обладать как знаниями теории базовой науки и судебной 
экспертологии, так и практическими навыками применения современных 
экспертных технологий и методик судебных экспертиз [4, с. 106]. 

Все методы и приемы обучения основам криминалистической 
экспертизы должны быть практически значимыми, а основную часть 
материала должны составлять практические занятия (не менее 70 %). 
Данный вид занятий для будущих экспертов-криминалистов является 
самым важным, он немыслим без участия преподавателя, имеющего за 
плечами богатый опыт экспертно-криминалистической деятельности. 
Несомненно, что теоретическая подготовка также важна, но умение об-
суждать теоретические криминалистические вопросы не идет ни в какое 
сравнение с реальной готовностью сразу после обучения на высоком 
профессиональном уровне проводить криминалистические экспертизы. 
По мнению А.М. Зинина, как раз недостаточное количество практиче-
ских занятий является причиной нецелесообразности обучения эксперт-
ным специальностям в заочной форме [5, с. 31]. 

Одной из проблем организации обучения экспертов-криминалис-
тов в целом является естественная текучесть квалифицированного пре-
подавательского состава в образовательных организациях высшего об-
разования МВД России. Получение педагогической квалификации при-
ходящими на смену ему практическими сотрудниками экспертно-
криминалистических подразделений (далее – ЭКП) занимает значитель-
ный период времени. Сотрудникам ЭКП, решившим посвятить себя пе-
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дагогической деятельности, следует учитывать свои возможности в об-
щении с аудиторией, работе с документацией и оргтехникой, способно-
сти к саморазвитию, умение работать с различными источниками ин-
формации, так как отсутствие педагогического мастерства вряд ли по-
зволит сразу организовать проведение занятий на должном уровне. 

Для начала рассмотрим понятие формы организации образователь-
ной деятельности. Это внешняя сторона организации учебного процесса, 
которая зависит от поставленных целей, внутреннего содержания, исполь-
зуемых методов и средств обучения, наличия материального обеспечения, 
состава участников. Другими словами, это способ упорядочения взаимо-
действия участников учебного процесса в течение периода обучения. 

В настоящее время сложились следующие формы организации 
обучения основам криминалистической экспертизы и другим направле-
ниям экспертно-криминалистической деятельности: 

1) высшее образование, реализуемое в очной (дневной) форме, 
подразумевает прохождение слушателем службы в органах внутренних 
дел по контракту, в ходе которой он ежедневно посещает занятия и сда-
ет соответствующие экзамены; 

2) дополнительное профессиональное образование, реализуемое 
в форме повышения квалификации, – способ профессионального обуче-
ния сотрудников ЭКП органов внутренних дел отдельным направлени-
ям экспертно-криминалистической деятельности. При такой форме 
слушатель уже является действующим сотрудником ЭКП, имеет стаж 
по определенной экспертной специальности, в определенный краткий 
период времени ежедневно посещает занятия и сдает соответствующие 
экзамены. Цель такого обучения – совершенствование компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, с повышением про-
фессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;  

3) дополнительное профессиональное образование, реализуемое в 
форме профессиональной переподготовки, – способ профессионального 
обучения сотрудников органов внутренних дел отдельным направлениям 
экспертно-криминалистической деятельности. Слушатель является дейст-
вующим сотрудником ЭКП, не имеет стажа по определенной экспертной 
специальности, в течение срока переподготовки ежедневно посещает заня-
тия и сдает соответствующие экзамены. Цель такого обучения заключается 
в получении компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации1.  
                                                 

1 В рассматриваемом случае – для получения права самостоятельного произ-
водства одного из направлений криминалистической экспертизы. 
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Две последние формы организации образовательной деятельно-
сти в настоящее время проводят в форме стажировки – деятельности по 
приобретению опыта работы или повышению квалификации по экс-
пертной специальности, а также работы по ней в течение конкретного 
срока для наделения или продления права самостоятельного производ-
ства судебных экспертиз. Стажировка предполагает обучение сотрудни-
ка без отрыва от производства и является одной из форм повышения 
квалификации. 

Нормативно-правовыми актами определяется, что дополнитель-
ные профессиональные программы повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки могут реализовываться в форме стажи-
ровки полностью или частично, причем место ее проведения определя-
ется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на 
основании предложений руководителей региональных ЭКЦ МВД Рос-
сии и по согласованию с ними1. 

Проблемными в данном случае являются следующие моменты:  
– отсутствие в ЭКЦ материальной базы для проведения группо-

вых занятий; 
– ежедневное отвлечение сотрудников ЭКЦ на занятия со слуша-

телями; 
– отсутствие у ЭКЦ необходимой лицензии, дающей право осу-

ществлять образовательную деятельность2. 
На наш взгляд, организация обучения по программе дополни-

тельного профессионального образования, реализуемого в форме про-
фессиональной переподготовки, ничем не должна отличаться от про-
цесса очного обучения при изучении основ любой криминалистической 
экспертизы, то есть без стажировки. И в этом могло бы оказать сущест-
венную помощь дополнительное образование в форме магистратуры [6, 
с. 307]. 

Что касается организации обучения по программе дополнитель-
ного профессионального образования, реализуемого в форме повыше-
ния квалификации, мы согласны с мнением А.М. Зинина, считающего, 

                                                 
1 Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения 

должностей в органах внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 
05.05.2018 № 275 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «Га-
рант» (дата обращения: 28.05.2021). 

2 Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 28.05.2021). 
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что его основой должно быть выполнение усложненных задач, разбор 
конкретных экспертных ситуаций из личной практики преподавателя и 
слушателей [5, с. 30]. Здесь как альтернативу частичной стажировке 
можно предложить участие в занятии опытных сотрудников ЭКП, но 
только как дополнительных преподавателей. 

Необходимо также упомянуть про дистанционную форму органи-
зации образовательной деятельности, использующуюся по всем трем опи-
санным формам, то есть про получение образования, когда взаимодействие 
преподавателя и слушателя происходит на расстоянии, с помощью интер-
нет-технологий. В ходе дистанционного обучения используются все при-
сущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, формы, методы, 
средства обучения). Такое обучение должно заканчиваться кратковремен-
ной стажировкой и сдачей экзамена в головном судебно-экспертном учре-
ждении, где затем обучаемый будет получать соответствующий документ 
на право самостоятельного выполнения судебных криминалистических 
экспертиз [5, с. 30]. 

На наш взгляд, дистанционная форма обучения по экспертным спе-
циальностям применима только для начального этапа подготовки – полу-
чения некоторого объема теоретических знаний. Как считает А.М. Зинин, 
в отличие от дистанционного обучения, практикуемого в ряде вузов 
страны, при подготовке экспертов главную роль играют практические 
занятия, которые могут быть продуктивными только под руководством 
эксперта-наставника [5, с. 31]. 

Таким образом, исключительно дистанционное обучение и крат-
ковременная стажировка в головном судебно-экспертном учреждении 
не позволяют за время обучения получить достаточного опыта для про-
изводства судебных экспертиз по любому из направлений. 

Программы дистанционной формы профессиональной переподго-
товки для начального этапа обучения разработаны в Московском универ-
ситете МВД России им. В.Я. Кикотя. Такая форма организации образова-
тельной деятельности должна быть применена повсеместно, хотя при ее 
реализации возникают проблемы, касающиеся наличия достаточного ко-
личества квалифицированного преподавательского состава, осуществ-
ляющего обучение, и технического обеспечения в территориальных экс-
пертных подразделениях. Так, в Краснодарском университете МВД России 
разработаны и апробированы программы дистанционной формы повыше-
ния квалификации по экспертным специальностям «10.1. Дактилоскопиче-
ская (исследование папиллярных узоров рук и ног человека)» и «24.1. Тра-
сологическая (исследование следов зубов, губ, ногтей человека, следов 
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обуви, транспортных средств, орудий и инструментов, производственных 
механизмов на изделиях массового производства, одежды и ее поврежде-
ний, узлов и петель, целого по частям, запирающих механизмов и сигналь-
ных устройств и других следов» исключительно в дистанционной форме. 
Оба курса представлены в интуитивно понятном интерфейсе системы 
MOODLE и рассчитаны на 1,5 месяца обучения без отрыва от исполнения 
служебных обязанностей. В результате такая форма была признана непри-
емлемой, так как проверка материалов слушателей в электронной форме 
неудобна и занимает неоправданно большое количество времени у препо-
давателя. К слову сказать, время на проверку преподавателем подготов-
ленных слушателями учебных заключений экспертов в его отчете по учеб-
ной нагрузке не предусмотрено. Предполагается проверка материалов на 
практических занятиях, но, как показывает практика, времени для этого 
недостаточно. 

В педагогической деятельности, связанной с преподаванием дис-
циплин и реализацией программ по экспертно-криминалистической те-
матике, подходы к выбору формы организации педагогического процес-
са и методов обучения зависят от целей и условий образовательного 
процесса. 

Так, выбор формы организации педагогического процесса и ме-
тода обучения зависит от установок современной дидактики; особенно-
стей конкретной дисциплины (целей, задач и содержания материала) и 
методики ее преподавания, зависящих от специфики получаемых в ито-
ге профессиональных навыков; времени, отведенного на изучение кур-
са; возрастных особенностей и уровня подготовленности слушателей; 
материальной оснащенности учебного заведения; профессионализма 
преподавателя, зависящего от уровня теоретической и практической 
подготовленности, педагогического мастерства и личных качеств. 

В современном практико-ориентированном обучении основам 
экспертно-криминалистической деятельности сложилась практика про-
ведения занятий с использованием следующих форм организации педа-
гогического процесса: аудиторные, выездные и внеаудиторные занятия, 
в ходе которых применяются словесные, наглядные и комбинированные 
методы. 

В процессе обучения доведение информации и научных знаний с 
использованием источников разных видов должно органично перепле-
таться с примерами личного практического опыта экспертно-крими-
налистической деятельности. Отсутствие у преподавателя практическо-
го опыта негативно влияет на его авторитет среди слушателей. Как 



№ 3 (65) 2021 

 
87 

справедливо отмечает В.Н. Хрусталёв, во многих вузах криминалистику 
преподают случайные люди, делая это непрофессионально, сводя смысл 
занятий к чтению лекционного материала, без выработки умений и на-
выков в рамках соответствующих компетенций, способности и потреб-
ности применять полученные знания в повседневной профессиональной 
деятельности. По мнению В.Н. Хрусталёва, «нужно уяснить очевидную 
истину: учить будущих хирургов оперировать должны опытные хирурги-
профессионалы, а не те, которые лишь читали, как проводятся операции» 
[2, с. 46]. Мы считаем, что будущий преподаватель криминалистической 
экспертизы также должен иметь устойчивый навык ее производства, ему 
следует отдавать себе отчет о важности данной работы. 

Эффективность любого занятия зависит от соблюдения требова-
ний к изложению материала, основным из которых является наличие ло-
гично построенного плана. Этот план вместе с названием темы и ее акту-
альностью дается слушателям в самом начале. Лекционный материал 
следует сопровождать мультимедийными материалами, примерами из 
личной практики сотрудника ЭКП. В ходе семинара необходимо наблю-
дать за интересом слушателей, в случае его снижения рекомендуется 
придать общению большую артистичность и эмоциональность, задать 
слушателям вопрос, предполагающий ответ из их личного опыта, или же 
привести интересный пример с возникавшей когда-либо проблемой и по-
просить слушателей решить ее самостоятельно.  

В подготовке экспертов-криминалистов наибольшее значение 
имеет такая форма организации педагогического процесса, как практи-
ческое занятие, позволяющее сформировать у слушателя навык произ-
водства криминалистических экспертиз. Практические занятия показы-
вают, как можно совместить теорию с практикой, обучая самостоятель-
ной работе с приборами и оборудованием, материалами и реактивами, а 
также анализу процесса исследования и формированию выводов.  

При проведении практических занятий задачами преподавателя 
являются: организация выполнения заданий в соответствии с методикой 
преподавания; постановка целей и расстановка приоритетов; обеспече-
ние методическими пособиям, необходимым раздаточным материалом и 
оборудованием. Самый важный момент при этом – ориентировать слу-
шателей на самостоятельное решение всех возникающих по ходу произ-
водства учебной экспертизы проблем, причем постоянно ограничивая 
их по времени. Преподавателю необходимо контролировать работу ка-
ждого слушателя и оказывать индивидуальную помощь. 
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В курсе обучения основное количество практических занятий 
приходится на производство учебных экспертиз и обучение работе с 
экспертно-криминалистическими учетами. В процессе каждого такого 
занятия лучше организовать попарное выполнение слушателями учеб-
ных экспертиз посредством тренинга, под которым понимают выполне-
ние одного мысленного или практического действия с целью овладения 
навыком, а при многократном выполнении – повышения его качества. 
Такой метод обучения является универсальным, применяющимся при 
изучении любой дисциплины на любом ее этапе. Особенности дисцип-
лины и характер задач, которые озвучивает на занятии преподаватель, 
влияют на характер, содержание и методику тренинга. Попарное вы-
полнение учебной экспертизы дает возможность слушателям общаться, 
помогать друг другу, дискутировать и приходить к единому мнению. 

В ходе тренинга слушатели учатся самостоятельно мыслить и 
выполнять практическую работу, направленную на развитие логики, 
памяти и концентрации внимания, правильности построения речевых 
оборотов и применения специальной терминологии. Такая работа про-
водится с учебными объектами и следами при проведении учебных экс-
пертиз, направлена на закрепление полученных знаний и получение 
практического навыка производства криминалистических экспертиз. 
Учебные объекты для каждой учебной группы лучше готовить новые. 
Во-первых, это дает возможность обучающимся сотрудникам закрепить 
и получить навыки работы на месте происшествия под руководством 
опытного преподавателя; во-вторых, не позволит им использовать учеб-
ные материалы, подготовленные слушателями курсов, прошедшими 
обучение ранее.  

На первом занятии, рассмотрев образец учебной экспертизы, ре-
комендуется в интерактивной форме обсудить все требования, предъяв-
ляемые к современному заключению эксперта, ход проведения всех ста-
дий и этапов экспертного исследования. Проверку подготовленных учеб-
ных материалов рекомендуется проводить вместе со слушателями в виде 
контрольно-проверочной или систематизирующей беседы, отмечая 
ошибки, которые им надлежит устранить, и давая рекомендации по сти-
листике изложения текста. 

Особое внимание хочется уделить такой достаточно информатив-
ной и эффективной форме организации педагогического процесса, как 
выездное занятие в виде учебной экскурсии в ЭКП. Эта форма, являясь 
составной частью организации образовательной деятельности, позволяет 
приобретать устойчивые знания о производстве судебных экспертиз, спо-
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собствует развитию наблюдательности и умению классифицировать, 
сравнивать и анализировать теоретические сведения на основе визуаль-
ных впечатлений. Учебные экскурсии должны иметь четкую учебно-поз-
навательную цель и проводиться под руководством преподавателя и со-
трудника ЭКП, назначенного руководителем регионального ЭКЦ МВД 
России. Сотрудникам, проводящим экскурсию, рекомендуется довести 
информацию о направлении их деятельности в случае возникновении во-
просов, а также дать объяснение, провести беседу. 

Такие занятия важны также для подготовки слушателей к выпол-
нению служебных обязанностей. В ходе экскурсии они получают инфор-
мацию о состоянии экспертно-криминалистической деятельности в це-
лом, возможностях выполняемых судебных экспертиз, уровне техниче-
ской оснащенности, требованиях законодательства и ведомственных 
нормативных правовых актов к профессиональной подготовке сотрудни-
ков, о методическом обеспечении производства судебных экспертиз.  

Необходима и такая форма организации педагогического процес-
са, как самостоятельная работа, которая преследует цель дать время 
слушателю самостоятельно проанализировать учебный материал и под-
вести итоги. Самостоятельная работа заключается чаще всего в чтении 
учебного материала и литературы, конспектировании, зарисовке опор-
ных схем, изготовлении иллюстраций к тексту конспекта, подготовке 
материалов к семинару (доклады, рефераты, сообщения и т. п.). 

Таким образом, подготовка высококвалифицированных компе-
тентных экспертов-криминалистов должна проводиться на более высо-
ком практико-ориентированном дидактическом уровне. Преподаватель-
ская деятельность при подготовке кадров для ЭКП должна быть рефор-
мирована путем применения комплексного подхода, состоящего в сле-
дующем: 

– отмена организации образовательной деятельности в форме 
стажировки как не отвечающей современным нормативно-правовым 
документам; 

– обучение необходимо осуществлять исключительно в образо-
вательных организациях высшего образования МВД России, эпизодиче-
ски привлекая наиболее подготовленных сотрудников ЭКП разных 
уровней; 

– переаттестовать профессорско-преподавательский состав, пре-
подающий судебную экспертизу, повысить требования к его квалифи-
кации и организовать обязательное и регулярное повышение его квали-
фикации в ЭКЦ МВД России; 
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– укрепить кадровый состав образовательных организаций выс-
шего образования МВД России, осуществляющий обучение основам 
судебной экспертизы и другим направлениям экспертно-криминалисти-
ческой деятельности. 
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The paper analyzes the existing basic forms of training for forensic experts of 
the internal affairs bodies of the Russian Federation. The issues related to the 
peculiarity of the forms of organizing educational activities, forms of organiz-
ing the pedagogical process, the use of methods and techniques for teaching 
students the basics of forensic expertise are considered. Some suggestions for 
organizing personal pedagogical activities at the proper level are given. Pur-
pose: to analyze some problems in the training of experts for the Ministry of 
Internal Affairs of Russia and to formulate proposals for overcoming them. 
Methods: the author uses dialectic, analysis, synthesis, comparison, induction, 
deduction, structural, modeling methods. Results: when analyzing the existing 
forms of organization of educational activities in the training of experts for the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, some problems have been identified and 
proposals have been formulated to improve the quality of education. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ  (УСТАВНЫЕ)  СОВЕТЫ   
ПРИ  ПАРЛАМЕНТАХ  СУБЪЕКТОВ   

ОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ:  БЫТЬ  ИЛИ  НЕ  БЫТЬ? 
 

В статье раскрыты причины принятия на федеральном законодательном 
уровне централизованного решения об упразднении в субъектах Рос-
сийской Федерации конституционных (уставных) судов и образовании 
вместо них конституционных (уставных) советов при региональных 
парламентах. На основе отечественного и зарубежного опыта проведен 
сравнительный анализ полномочий названных органов конституцион-
ного контроля, предложено авторское видение того, какими могут быть 
образуемые взамен конституционных и уставных судов субъектов Рос-
сийской Федерации конституционные (уставные) советы при регио-
нальных парламентах. Цель: выработка концептуальных основ и науч-
но обоснованных рекомендаций по формированию в субъектах Россий-
ской Федерации новых органов конституционного контроля – консти-
туционных (уставных) советов при региональных парламентах. Мето-
ды: теоретические методы формальной и диалектической логики, исто-
рический метод, метод сравнения, аксиологический метод. Результаты: 
сделан вывод о том, что централизованная замена в Российской Феде-
рации конституционных (уставных) судов субъектов Российской Феде-
рации конституционными (уставными) советами при региональных 
парламентах может быть оправданна при условии проведения реоргани-
зации в плановом режиме, последовательно, при активном взаимодей-
ствии с федеральными органами власти.  
Ключевые слова: конституционный совет; конституционные (устав-
ные) советы при парламентах субъектов Российской Федерации; кон-
ституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации; кон-
ституционный контроль; предварительный конституционный контроль. 
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Как известно, в конце прошлого года на основе обновленной 
Конституции страны существенным изменениям подверглась система 
российских судов. В частности, определилась дальнейшая судьба орга-
нов конституционной юстиции субъектов Российской Федерации. 

Так, ст. 5 Федерального конституционного закона от 8 декабря 
2020 г. № 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные 
конституционные законы» предусмотрено упразднение до 1 января 
2023 г. всех существующих на региональном уровне конституционных 
и уставных судов (п. 3). Пунктом 4 названной статьи установлен запрет 
на принятие органами конституционной юстиции субъектов Федерации 
новых дел к производству, а все принятые дела должны быть заверше-
ны до упразднения данных органов правосудия, причем не позднее 
1 января 2023 г. Также запрещено назначать новых судей конституци-
онных и уставных судов субъектов Федерации (п. 5 ст. 5). Вместе с тем 
названный Федеральный конституционный закон предоставил субъек-
там Российской Федерации право создавать вместо упраздняемых ор-
ганов конституционной юстиции конституционные (уставные) советы, 
действующие при их законодательных (представительных) органах 
(п. 7 ст. 5)1. 

Чем же вызван этот в юридическом отношении довольно жесткий и 
централизованный способ упразднения существующих региональных ор-
ганов конституционного правосудия и их замена абсолютно новыми 
структурами, призванными осуществлять конституционный контроль? 
Думается, данный шаг продиктован прежде всего тем, что институт регио-
нальных конституционных (уставных) судов в том виде, в котором он 
сложился в Российской Федерации, в полной мере себя не оправдал. Сего-
дня уже смело можно заключить, что надежды, которые возлагали более 
двадцати лет назад учредители института региональной конституционной 
юстиции на конституционные и уставные суды субъектов Российской Фе-
дерации, так и не реализовались. Конституционные и уставные суды не 
стали необходимым атрибутом государственного обустройства субъектов 
Российской Федерации, привычным звеном системы их государственных 
органов, не нашли свою нишу в осуществлении правосудия на региональ-
ном уровне. 

Сейчас только в тринадцати субъектах Российской Федерации 
существуют собственные конституционные (уставные) суды, причем 
                                                 

1 О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы : 
федер. конституц. закон от 08.12.2020 № 7-ФКЗ [Электронный ресурс] // Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.03.2021). 
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раньше их было гораздо больше. Так, созданный в Мордовии в 1992 г. 
на основе Закона Мордовской ССР «О Конституционном Суде Мордов-
ской ССР» Конституционный Суд данной республики был упразднен 
менее чем через два года, а соответствующий закон признан утратив-
шим силу. Подобная печальная участь постигла и Уставный суд Челя-
бинской области, который в 2014 г., после трех лет работы, был ликви-
дирован. В 2018 г. парламент Республики Бурятия принял решение об 
исключении из Конституции республики положения о собственном 
Конституционном суде, отменил соответствующий республиканский 
закон и ликвидировал Конституционный суд Бурятии [1, с. 29].  

Говоря о причинах того, почему институт регионального консти-
туционного судопроизводства не получил ожидаемого развития, можно 
отметить следующее. 

На наш взгляд, это в первую очередь связано с тем, что консти-
туционные и уставные суды субъектов Российской Федерации, несмот-
ря на предложения ученых-конституционалистов и практиков принять 
специальный федеральный закон о конституционных (уставных) судах 
субъектов Российской Федерации [2, с. 6–9; 3, с. 7], обязывающий все 
субъекты Федерации сформировать такие органы правосудия, так и не 
стали неотъемлемым звеном нынешней российской судебной системы. 
Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 
Федерации» формирование конституционных (уставных) судов отдал на 
откуп субъектам Федерации, наделив их правом, а не обязанностью соз-
давать эти суды1. В результате, как было сказано, только в некоторых 
субъектах, в основном в республиках, были сформированы и осуществ-
ляют свою деятельность (порой достаточно эффективно) подобные ор-
ганы конституционной юстиции. 

Установленная законодательно на федеральном уровне необяза-
тельность формирования региональных конституционных и уставных 
судов не позволила этим судебным органам найти свое место в осуще-
ствлении конституционного контроля. Сложилась ситуация, когда субъ-
екты Федерации могли преспокойно обходиться и без таких судов. Да и 
правовая практика пошла по пути «приспособления» к такому положению 
дел. Так, еще в 2007 г. Пленум Верховного Суда РФ в одном из своих по-
становлений (утратило силу 24 декабря 2018 г.) указал, что в случае отсут-
ствия в том или ином субъекте Российской Федерации конституционного 
                                                 

1 О судебной системе Российской Федерации : федер. конституц. закон от 
31.12.1996 № 1-ФЗК [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.03.2021). 
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(уставного) суда вопрос о соответствии его конституции (уставу) тех или 
иных региональных нормативных правовых актов может быть разрешен 
судом общей юрисдикции1. На деле это привело к практике «перетягива-
ния одеяла» между региональными органами конституционного контроля 
и судами общей юрисдикции по рассмотрению многих конституционно-
правовых вопросов, а в конечном итоге – к реальной утрате органами кон-
ституционной юстиции российских регионов собственного предмета веде-
ния и вытеснению названных органов конституционного контроля из еди-
ного правового поля страны. 

В этих условиях неудивительно, что руководство абсолютного 
большинства субъектов Российской Федерации воздержалось от реаль-
ных шагов по учреждению собственных органов конституционного кон-
троля и не проявило должной заинтересованности в этом. Учитывая рос-
сийский бюрократический менталитет, основанный на «указаниях свер-
ху», в условиях отсутствия таких указаний руководители многих субъек-
тов Федерации заняли выжидательную позицию и не стали спешить с уч-
реждением своих органов конституционной юстиции до «особых распо-
ряжений». 

В отдельных же субъектах Российской Федерации, где подобные 
судебные органы были образованы, некоторые из их решений вызвали 
«недовольство» со стороны федеральных органов власти, а иногда даже 
федеральное вмешательство. В качестве примера можно привести ре-
шения Уставного суда Челябинской области2, Конституционного суда 
Республики Ингушетия3. А в Бурятии сложилась конфликтная ситуация 

                                                 
1 О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных право-

вых актов полностью или в части : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
29.11.2007 № 48 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения: 01.03.2021). 

2 По делу о соответствии Уставу (Основному Закону) Челябинской области 
отдельных положений статьи 2, пунктов 2 и 3 статьи 4 Закона Челябинской области от 
28 ноября 2002 г. № 114-З О «О транспортном налоге» в связи с жалобой гражданки 
Андреевой Н.П. : постановление Уставного суда Челябинской области от 12.02.2013 
№ 001/13-П [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантРегион» (дата обращения: 05.03.2021).  

3 По делу о проверке конституционности Закона Республики Ингушетия 
«Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингуше-
тия и Чеченской Республикой» в связи с запросом депутатов Народного Собрания 
Республики Ингушетия : постановление Конституционного Суда Республики Ингуше-
тия от 30.10.2018 № 19-П [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантРегион» (дата обращения: 05.03.2021).  
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между региональным Конституционным судом и руководством респуб-
лики, приведшая к ликвидации Конституционного суда1. 

Помимо прочего, учреждение собственных конституционных или 
уставных судов, как известно, связано с определенными организацион-
ными и финансовыми издержками, решением кадровых вопросов. Если 
для крупных экономически развитых субъектов Федерации (например, 
Республика Татарстан, Республика Башкортостан) это не проблема, то в 
иных регионах решение таких вопросов сопряжено с большими трудно-
стями. 

Таким образом, на наш взгляд, указанные обстоятельства яви-
лись основанием для принятия на федеральном уровне централизован-
ного решения о ликвидации образованных в ряде субъектов Российской 
Федерации конституционных и уставных судов. Вместо них федераль-
ный законодатель предусмотрел возможность создания на региональ-
ном уровне конституционных советов при парламентах субъектов Рос-
сийской Федерации. Попытаемся разобраться, какова юридическая при-
рода этих советов, что общего между ними и конституционными (ус-
тавными) судами и чем они отличаются? 

Главное, что объединяет подлежащие упразднению органы кон-
ституционного правосудия и образуемые вместо них конституционные и 
уставные советы, – их предназначение – осуществление конституцион-
ного контроля, под которым обычно понимается разновидность правоох-
ранительной деятельности, заключающейся в организации в установлен-
ной форме проверки по содержанию и форме правовых документов или 
действий властных структур, включая органы государственной власти и 
местного самоуправления, с точки зрения их соответствия нормам Кон-
ституции [4, с. 9]. Конституционный контроль, как отмечают исследова-
тели, в одних случаях осуществляется государственными органами об-
щей компетенции (например, главами государства, парламентами, суда-
ми общей юрисдикции), в других – специализированными структурами 
[5, с. 91]. 

Если говорить об осуществлении конституционного контроля 
судебными инстанциями, то впервые такой способ появился в США. 
В 1803 г. Верховный суд этой страны при решении конкретного дела 
впервые продекларировал высшую юридическую силу Конституции над 
другими правовыми актами и отметил, что любой закон, принятый Кон-
                                                 

1 Не договорились: Правительство Бурятии и народный хурал рассудит Кон-
ституционный суд России [Электронный ресурс] // Коммерсантъ (Иркутск). 2005. 
№ 155. URL: https://www.kommersant.ru/doc/602543 (дата обращения: 27.02.2021). 
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грессом, если он не соответствует положениям Конституции, будет счи-
таться неконституционным1. 

Существуют две модели конституционного контроля: американ-
ская и европейская [6, с. 29]. Для американской модели характерно осу-
ществление конституционного контроля высшей инстанцией судов об-
щей юрисдикции. Для европейской – наличие специального органа кон-
ституционного контроля (например, Конституционный совет во Фран-
ции, Конституционный суд в Италии, Конституционный трибунал в 
Польше и др.).  

Система органов конституционного контроля современной Рос-
сии сложилась в соответствии с требованиями европейской модели. На 
сегодняшний день ее образуют Конституционный Суд РФ и, как уже 
отмечалось, подлежащие в скором времени упразднению органы кон-
ституционного правосудия субъектов Федерации.  

В случае, если вместо конституционных и уставных судов субъек-
тов Федерации, как предполагается, будут созданы конституционные со-
веты при региональных парламентах, произойдет существенное услож-
нение российской системы конституционного контроля, в которой полу-
чат отражение элементы как американской, так и европейской модели. 

Таким образом, предложенные федеральным законодателем для 
учреждения при региональных парламентах конституционные советы – 
это тоже специализированные органы конституционного контроля, на-
целенные на осуществление контроля за содержанием и формой прини-
маемых в субъекте Российской Федерации правовых актов и деятельно-
стью органов публичной власти с позиций соответствия или несоответ-
ствия нормам конституций и уставов регионов, но, в отличие от консти-
туционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, не от-
носящиеся к структурам судебной ветви власти. 

Тогда в чем же специфика в осуществлении конституционного 
контроля конституционными советами при региональных парламентах, 
имеется ли опыт создания схожих органов в нашей стране и за рубежом?  

Да, такой опыт имеется. Одним из подобных органов, на наш 
взгляд, являлся Комитет конституционного надзора СССР, который был 
сформирован в 1990 г. на основе законов СССР от 23 декабря 1989 г. 
№ 074-1 «Об изменениях и дополнениях статьи 125 Конституции (Ос-

                                                 
1 Верховный суд США: W. Marbury v. J. Madison [Электронный ресурс] // Биб-

лиотекарь.Ру : сайт. URL: http://www.bibliotekar.ru/3-1-11-konstitucii/14.htm (дата об-
ращения: 04.112020). 
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новного закона) СССР»1 и «О конституционном надзоре СССР»2, но 
прекратил свою деятельность в конце декабря 1991 г. в связи с развалом 
Союза ССР.  

О принадлежности Комитета конституционного надзора СССР к 
структурам законодательной власти свидетельствует то, что данный ор-
ган формировался Съездом народных депутатов СССР на десятилетний 
срок из числа специалистов в области политики и права в составе Пред-
седателя, заместителя Председателя и 25 членов Комитета, представ-
лявших все субъекты страны.  

К наиболее важным полномочиям Комитета конституционного 
надзора СССР относилось, прежде всего, право проверки на предмет 
соответствия конституционным нормам законопроектов и ранее приня-
тых Съездом народных депутатов страны, ее Верховным Советом, па-
латами парламента, Генеральным прокурором СССР и некоторыми 
другими государственными органами и общественными организациями 
правовых документов. Комитет наделялся также правом разрешения 
спорных вопросов, возникающих между союзным центром и союзными 
республиками, между союзными республиками и другими националь-
но-территориальными образованиями, и правом законодательной ини-
циативы. 

Свои решения Комитет оформлял в виде заключений, которые рас-
сылались правотворческому органу (то есть органу, принявшему доку-
мент), органу, обратившемуся в Комитет, Президиуму Верховного Совета 
СССР. 

По юридической силе заключения Комитета представляли собой 
общеобязательные правовые решения, которые приостанавливали дейст-
вие оспоренного акта (или его части) вплоть до устранения указанных Ко-
митетом недостатков. Для этого устанавливался трехмесячный срок. Если 
недостатки в срок не устранялись, Комитет обращался с представлением в 
парламент или правительство с требованием об отмене неконституционно-
го акта. 

Результаты деятельности Комитета конституционного надзора 
СССР таковы: всего было вынесено более 40 заключений, из них в 

                                                 
1 Об изменениях и дополнениях статьи 125 Конституции (Основного Закона) 

СССР : закон СССР от 23.12.1989 № 974-1 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.03.2021).  

2 О конституционном надзоре в СССР : закон СССР от 23.12.1989 [Электрон-
ный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обраще-
ния: 10.03.2021).  
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18 случаях оспоренные акты признаны не соответствующими конститу-
ционным нормам и положениям международного права, в 12 случаях 
оспоренные акты признаны утратившими силу, в 2 случаях приостанов-
лено действие таких актов, в 2 случаях Комитет обязал прокуратуру 
внести соответствующие протесты [7, с. 110].  

Как показал анализ, подобные органы конституционного контро-
ля существовали в России и на региональном уровне. Примером может 
служить Уставная палата Иркутской области. Данный орган конститу-
ционного контроля был сформирован в мае 1996 г. в соответствии с Ус-
тавом Иркутской области и Законом Иркутской области от 15 марта 
1996 г. «Об Уставной палате»1. Однако реально палата начала работу 
только в июле 1997 г. и просуществовала всего около года.  

В состав Уставной палаты входили шесть советников. Назначались 
они законодательным органом области по представлению губернатора. 
Требования к кандидатуре советника: лицо, обладающее высокой квали-
фикацией в области права, не моложе 30 и не старше 65 лет, с высшим 
юридическим образованием и стажем работы по юридической специаль-
ности не менее 8 лет. 

Уставная палата наделялась правом разрешать вопросы о соот-
ветствии Уставу области областных законов, нормативных актов Зако-
нодательного собрания, губернатора области, администрации области; 
уставов местного самоуправления, нормативных актов органов мест-
ного самоуправления; договоров и соглашений между органами госу-
дарственной власти области, с одной стороны, и органами государст-
венной власти Российской Федерации, органами государственной вла-
сти других субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления, с другой стороны; о соответствии действий должност-
ных лиц исполнительных органов государственной власти Уставу об-
ласти. Также в ведении Уставной палаты находились вопросы по спо-
рам о компетенции между органами государственной власти области и 
органами местного самоуправления; о наличии в действиях губернато-
ра области оснований для отрешения его от должности; о толковании 
Устава области. 

Поскольку Уставная палата обладала статусом лишь экспертно-
консультативного органа, ее заключения имели не обязательный, а лишь 
рекомендательный характер. Заключения направлялись в качестве ин-
                                                 

1 Об Уставной палате : закон Иркутской области от 15.03.1996 № 15-оз [Элек-
тронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата об-
ращения: 10.03.2021).  
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формации губернатору области, в Законодательное собрание, должно-
стным лицам администрации области, сторонам, в областные судебные 
инстанции и прокурору области. В то же время органы, которым на-
правлялись эти заключения, обязаны были рассмотреть их в месячный 
срок.  

Также представляет интерес зарубежный опыт формирования и 
организации работы аналогичных органов конституционного контроля. 
Примером может служить Конституционный совет Франции, сформи-
рованный в 1958 г., сразу же после принятия очередной Конституции 
этой страны. Он состоит из девяти членов, назначаемых на девять лет 
без права переназначения. Каждые три года одна треть совета подлежит 
обновлению [8, с. 52].  

Полномочия Конституционного совета Франции в целом схожи с 
полномочиями органов конституционного правосудия, но все же значи-
тельно у́же. Так, Конституционный совет может высказать свое мнение о 
конституционности проекта закона, проходящего обсуждение в парламен-
те, причем на всех стадиях обсуждения, или даже недавно принятого пар-
ламентом закона, но не вправе их отменить, тем более не может отменить 
действующие законы.  

Кроме осуществления конституционного контроля за принимае-
мыми законами Конституционный совет Франции наделен полномо-
чиями разрешать споры о разграничении полномочий между законода-
тельной и исполнительной властью, следить за проведением референ-
думов и выборов президента, депутатов и сенаторов и т. д. 

Как видим, наглядно прослеживается ограниченность функций 
Конституционного совета Франции по сравнению с конституционными 
судами, что не делает его, как признают исследователи, в полной мере га-
рантом соблюдения Конституции [8, с. 144].  

Из сказанного следует, что помимо конституционных и уставных 
судов конституционный контроль может осуществляться и иными спе-
циализированными органами, не относящимися к судебной ветви вла-
сти. Эти органы могут именоваться по-разному: советы, палаты, коми-
теты и т. д. Как правило, они создаются законодательными органами 
власти государства (либо субъекта федерации), прежде всего, для по-
вышения качества разрабатываемых или уже принятых законов и иных 
правовых актов, обеспечения соответствия их требованиям конституции 
(или устава). Этим определяется и принадлежность таких органов кон-
ституционного контроля к законодательной ветви власти и, следова-
тельно, подконтрольность парламентам. 
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В отличие от конституционных (уставных) судов правовой ста-
тус органов конституционного контроля, подконтрольных парламентам, 
и их роль в осуществлении конституционного контроля, думается, все 
же менее значительны. Это, на наш взгляд, проявляется в следующем. 

Во-первых, полномочия органов конституционного контроля при 
парламентах, как показывает анализ компетенции рассмотренных госу-
дарственных структур, в значительной степени ограничены в сравнении 
с полномочиями органов конституционного правосудия, и в основном 
сводятся к осуществлению надзора за соответствием разрабатываемых 
парламентом законопроектов и проектов иных законодательных актов 
требованиям конституции (или устава). Иными словами, главное на-
правление деятельности таких органов – осуществление предваритель-
ного конституционного контроля. 

Предварительный конституционный контроль – это деятельность 
компетентных органов по даче заключения о соответствии законопроек-
тов требованиям конституции (устава) еще до вступления их в силу по-
сле принятия парламентом или даже до процедуры голосования в пар-
ламенте. Если законопроект будет признан противоречащим конститу-
ции, то он снимается с голосования и возвращается своему инициатору 
или же просто не подписывается высшим должностным лицом. Наибо-
лее развит институт предварительного конституционного контроля во 
Франции, где Конституционный совет наделен самыми широкими пол-
номочиями по проверке конституционности законопроектов на всех 
этапах их прохождения в парламенте [9, с. 39]. Однако очевидно, что 
предварительный конституционный контроль не охватывает всего мно-
гообразия понятия «конституционный контроль» и не направлен на 
обеспечение соответствия требованиям конституции (или устава) уже 
действующих правовых актов. 

Во-вторых, самостоятельности органов конституционного кон-
троля при парламентах на порядок меньше, чем у конституционных и 
уставных судов. Само выражение «при парламентах» говорит о том, что 
такие органы конституционного контроля, по сути, являются подведом-
ственными структурами органов законодательной власти, подконтроль-
ными последним.  

В-третьих, сказанное обусловливает и юридическую силу реше-
ний органов конституционного контроля при парламентах. Как показал 
анализ правового статуса Конституционного совета Франции и Уставной 
палаты Иркутской области, заключения этих органов, в отличие от реше-
ний конституционных и уставных судов, как правило, носят не обяза-
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тельный, а лишь рекомендательный и информационный характер. На-
против, решения органов конституционного правосудия имеют обяза-
тельное значение для всех без исключения субъектов права, являются 
окончательными, не подлежащими обжалованию или пересмотру кем-
либо. 

В-четвертых, имеются существенные расхождения в процедуре 
осуществления конституционного контроля теми и другими органами. 
Конституционные и уставные суды рассматривают дела в процедуре 
конституционного судопроизводства с соблюдением всех установлен-
ных законодательством процессуальных требований: принятие обраще-
ний к производству, соблюдение процессуальных сроков, проведение 
открытых судебных заседаний с приглашением сторон, заинтересован-
ных лиц, экспертов, переводчиков, провозглашение судебных решений, 
их официальное опубликование т. д. Порядок же рассмотрения вопро-
сов органами конституционного контроля при парламентах так детально 
не урегулирован. 

В-пятых, значительно ниже и статус членов органов конституци-
онного контроля при парламентах по сравнению с правовым положени-
ем судей, установленным Законом РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе су-
дей в Российской Федерации»1. 

Несмотря на существующие объективные отличия в правовом 
статусе двух разновидностей органов конституционного контроля (ор-
ганов конституционного контроля, образуемых при парламентах, и кон-
ституционных и уставных судов), учитывая предстоящий процесс соз-
дания при парламентах субъектов Российской Федерации конституци-
онных (уставных) советов, попытаемся сформулировать некоторые ре-
комендации по их формированию. 

Для того чтобы конституционные (уставные) советы при парла-
ментах субъектов Российской Федерации не постигла учесть регио-
нальных конституционных и уставных судов, на наш взгляд, необходи-
мо на федеральном уровне законодательно закрепить не возможность, а 
прямую обязанность субъектов Федерации формировать указанные ор-
ганы, осуществляющие конституционный контроль. Как уже отмеча-
лось, одной из причин неразвитости института конституционного пра-
восудия на региональном уровне явилась как раз необязательность соз-
дания конституционных (уставных) судов в субъектах Федерации. Если 
                                                 

1 О статусе судей в Российской Федерации : закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 
[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (да-
та обращения: 07.03.2021). 



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика 

 
104 

решение этого вопроса вновь отдать на откуп субъектам Федерации, то 
есть большая вероятность того, что и на этот раз теперь уже новый ин-
ститут конституционного контроля не получит широкого распростране-
ния и не даст ожидаемого результата. 

Учреждая конституционный или уставный совет, каждый субъ-
ект Российской Федерации должен разработать и принять отдельный 
закон об этом органе конституционной юстиции, расписать его право-
вой статус, состав совета, порядок рассмотрения обращений, опреде-
лить юридическую силу решений совета, последствия их невыполнения 
и т. д., аналогично тому, как это предусмотрено в региональных законах 
о конституционных или уставных судах. 

При определении правового статуса конституционного (уставно-
го) совета важно обеспечить его максимальную независимость и само-
стоятельность. Несмотря на то что эти органы будут учреждаться ре-
гиональными парламентами и существовать при них, необходимо обес-
печить определенную независимость и от законодательной власти. 
Примером тому могут служить, в частности, контрольно-счетные пала-
ты субъектов Федерации, которые формируются законодательной вет-
вью власти, но в то же время обладают существенной независимостью 
при принятии решений. 

Также важно на законодательном уровне закрепить правовой 
статус членов конституционных (уставных) советов, подобно тому как 
это сделано применительно к судьям органов конституционного право-
судия или аудиторам контрольно-счетных палат субъектов Российской 
Федерации. Это можно осуществить в тех же региональных законах о 
конституционных (уставных) советах. 

Таким образом, в попытке централизованной замены в масштабах 
всей страны не оправдавших себя в полной мере конституционных (ус-
тавных) судов субъектов Российской Федерации конституционными (ус-
тавными) советами при региональных парламентах, в принципе, ничего 
негативного нет. Такие органы при соблюдении указанных нами требо-
ваний могут оказаться вполне эффективными. Однако важно, чтобы та-
кая реорганизация не была отдана на откуп самим субъектам Российской 
Федерации, проходила в плановом режиме, последовательно, при актив-
ном взаимодействии с федеральными органами власти. Только тогда эти 
специфичные по своей природе органы контроля смогут в полной мере 
реализовать свой потенциал и содействовать повышению качества при-
нимаемых на региональном уровне законов и иных правовых актов, спо-
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собствовать укреплению режима законности и обеспечению правопоряд-
ка, гарантировать дополнительную защиту прав и свобод граждан. 
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The paper explains the reasons for the centralized decision taken at the federal 
legislative level to abolish constitutional (statutory) courts in the constituent 
entities of the Russian Federation and to replace them with constitutional (sta-
tutory) councils attached to regional parliaments. The comparative analysis of 
the powers of the above-mentioned constitutional control bodies is carried out 
based on national and foreign expertise. The author suggests his own concept 
of constitutional (statutory) councils attached to regional Parliaments instead of 
constitutional (statutory) courts in the constituent entities of the Russian Feder-
ation. Purpose: to formulate conceptual framework and science-based recom-
mendations for the formation in the constituent entities of the Russian Federa-
tion new constitutional control bodies – constitutional (statutory) councils at-
tached to regional Parliaments. Methods: the author uses theoretical methods 
of formal and dialectical logic, historical methods, comparative methods, axio-
logical methods. Results: the author concludes that the centralized replacement 
of the constitutional (statutory) courts in the constituent entities of the Russian 
Federation with constitutional (statutory) councils attached to regional Parlia-
ments can be justified if the reorganization is carried out in a planned manner, 
consistently, with active cooperation with the federal authorities.  
Keywords: constitutional council; constitutional (statutory) councils attached 
to the Parliaments in the constituent entities of the Russian Federation; con-
stitutional (statutory) courts in the constituent entities of the Russian Federa-
tion; constitutional control; preliminary constitutional control. 
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ЗАНЯТИЕ  ЛИЦОМ  ВЫСШЕГО  ПОЛОЖЕНИЯ   
В  ПРЕСТУПНОЙ  ИЕРАРХИИ:   

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ  АСПЕКТ 
 
В статье рассмотрены актуальные вопросы уголовной ответственности 
за занятие лицом высшего положения в преступной иерархии. Ответст-
венность за такое деяние была введена Федеральным законом от 1 апре-
ля 2019 г. № 46-ФЗ путем дополнения УК РФ статьей 210¹. Для характе-
ристики состава данного преступления законодателем использованы 
понятия «преступная иерархия» и «высшее положение в преступной ие-
рархии», не определенные в действующих нормативных правовых ак-
тах, что затрудняет применение рассматриваемой уголовно-правовой 
нормы. В ряде научных публикаций отмечается, что введение уголов-
ной ответственности за занятие лицом высшего положения в преступ-
ной иерархии не согласуется со ст. 8 УК РФ, которая в качестве единст-
венного основания ответственности указывает общественно опасное 
деяние, содержащее все признаки состава преступления, а не статус ли-
ца в криминальном мире. Цель: на основе современных научных пред-
ставлений и судебной практики, сравнения отечественного законода-
тельства с аналогичными правовыми нормами других государств дать 
толкование указанных оценочных понятий и на этой основе определить 
круг общественно опасных действий, которые могут быть инкримини-
рованы лицу, привлекаемому к ответственности в соответствии со ст. 
210¹ УК РФ. Методы: анализа и синтеза, обобщения, сравнительно-
правовой, формально-логический, юридико-догматический и другие ме-
тоды научного познания. Результаты: на основе проведенного иссле-
дования автор делает вывод о том, что не сам статус криминального ли-
дера, а обусловленная высшим положением в преступной среде распо-
рядительная деятельность по упорядочению организованной преступно-
сти на свободе и в местах исполнения наказаний является основанием 
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ответственности в соответствии со ст. 210¹ УК РФ. Также обозначен 
примерный круг лиц, которых следует рассматривать в качестве субъек-
тов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 210 и ст. 210¹ УК РФ.  
Ключевые слова: преступная иерархия; высшее положение в преступ-
ной иерархии; преступное сообщество; преступная организация; орга-
низованная преступность; «вор в законе». 
 

Преступность в Российской Федерации приобретает все более 
опасные организованные формы. Руководство криминальными объеди-
нениями сосредоточено в руках лиц, обладающих определенным стату-
сом в среде профессиональных преступников. Благодаря своим лидер-
ским качествам, а нередко и интеллектуальным способностям, уголов-
ные авторитеты организуют и направляют деятельность лиц, которые в 
преступной иерархии имеют более низкий статус.  

Руководители организованной преступности, как правило, лично 
не участвуют в совершении планируемых преступлений, вследствие че-
го их привлечение к уголовной ответственности проблематично. Имея 
доступ к значительным денежным средствам и иным материальным ре-
сурсам, регулярно поступающим в фонд взаимопомощи в криминальной 
среде, а также получая доходы от легального бизнеса, они предпочита-
ют не рисковать своей свободой. Их деятельность в преступных сооб-
ществах в основном имеет организационный и распорядительный ха-
рактер. Для обеспечения собственной безопасности проводится работа, 
направленная на установление коррупционных связей в правоохрани-
тельных органах и судах, продвижение своих представителей в органы 
государственной власти и управления. 

На вершине организованной преступности находятся так назы-
ваемые «воры в законе» – идеологи преступного образа жизни и храните-
ли воровских традиций. Находясь на свободе, они вовлекают в соверше-
ние преступлений лиц молодого возраста, внедряют в их сознание воров-
ские убеждения и тем самым подготавливают благоприятную почву для 
воспроизводства организованной преступности. В местах лишения сво-
боды они подчиняют своей воле осужденных, отрицательно настраивая 
их по отношению к администрации исправительных учреждений, при-
тесняют и дискредитируют лиц, вставших на путь исправления. «Воры в 
законе» выступают в качестве своеобразных «третейских судей», разре-
шая конфликты, периодически возникающие между криминальными со-
обществами и их участниками.  
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С целью усиления борьбы с деятельностью главарей организо-
ванной преступности был принят Федеральный закон от 1 апреля 
2019 г. № 46-ФЗ1. В пояснительной записке к проекту данного закона, в 
частности, отмечается, что благодаря своему положению в преступной 
иерархии лидеры преступных сообществ (преступных организаций), как 
правило, уходят от уголовной ответственности. При этом уголовная от-
ветственность за сам факт лидерства такого лица в преступной иерар-
хии не предусмотрена. С учетом этого было предложено дополнить 
УК РФ статьей 210¹, устанавливающей ответственность за занятие выс-
шего положения в преступной иерархии. Как справедливо отмечают 
В.Н. Бурлаков и В.Ф. Щепельков, появление в УК РФ ст. 210¹ УК РФ 
является результатом эволюции организованной преступности, которая 
достигла высшей фазы своего развития [1, с. 469]. 

Понятие «занятие высшего положения в преступной иерархи» не 
ново для отечественного уголовного законодательства. Федеральным за-
коном от 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ2 в ст. 210 УК РФ была включена часть 
4, установившая ответственность за совершение преступлений, преду-
смотренных ч. 1 и 1¹ данной статьи, лицом, занимающим высшее положе-
ние в преступной иерархии. 

Прошло более десяти лет, но данная норма так и не заработала в 
полную силу. Практика привлечения лидеров организованной преступ-
ности к ответственности по ч. 4 ст. 210 УК РФ за указанный период 
времени представлена лишь единичными судебными решениями. 

Так, по приговору суда Ч. был признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 3 ст. 163, ч. 
4 ст. 210 УК РФ. По совокупности преступлений ему назначено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием его в испра-
вительной колонии строгого режима. По эпизоду обвинения в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 210 УК РФ, суд, обосно-
вывая занятие подсудимым высшего положения в преступной иерархии, 
в частности, отметил в приговоре, что Ч., являясь так называемым «во-
ром в законе» и занимая в преступной иерархии высшее положение, 

                                                 
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ в части противодействия организованной преступности : федер. закон от 
01.04.2019 № 46-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2019. № 14 (ч. I), ст. 1459.  

2 О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и в ст. 100 Уголовно-
процессуального кодекса РФ : федер. закон от 03.11.2009 № 245-ФЗ // Собрание зако-
нодательства РФ. 2009. № 45, ст. 5263. 
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создал на территории Алтайского края преступное сообщество, состоя-
щее из нескольких организованных групп1.  

Понятия «преступная иерархия» и «высшее положение в преступ-
ной иерархии» являются оценочными, так как они не определены в нор-
мативных правовых актах. Данное обстоятельство существенно усложня-
ет процессуальную деятельность по привлечению лидеров организован-
ной преступности к ответственности за совершение преступлений, пре-
дусмотренных ч. 4 ст. 210 и ст. 210¹ УК РФ. В связи с этим Т.В. Якушева 
отмечает, что термин «преступная иерархия» имеет криминологическое 
происхождение и не вполне пригоден для уголовно-правового регулиро-
вания ответственности [2, с. 729]. 

В работах криминологов под преступной иерархией понимается 
своеобразный табель о рангах для лиц, исповедующих преступную 
идеологию и придерживающихся норм и правил поведения, принятых в 
преступном сообществе. В связи с этим В.В. Бычков отмечает, что са-
мую высшую ступень в криминальной среде занимают «воры в законе», 
которые вправе делегировать свои полномочия особо доверенным ли-
цам – «положенцам» или «смотрящим». Субъектами преступлений, 
предусмотренных ст. 210¹ УК РФ, он предлагает считать и этих лиц, а 
также держателей фондов взаимопомощи в криминальной среде и 
«блатных» [3, с. 29, 31]. 

В преступной иерархии после «воров в законе» на более низкой 
ступени действительно стоят «положенцы» и «смотрящие». «Положе-
нец» – уголовный авторитет, назначаемый «вором в законе» для осуще-
ствления от его имени контроля над определенной территорией или 
объектом (исправительной колонией, следственным изолятором и др.). 
Он вправе осуществлять распорядительные действия, регулирующие 
вопросы внутренней жизни криминальной среды. «Положенец» органи-
зует и контролирует сбор средств в фонд взаимопомощи в криминаль-
ной среде, назначает «смотрящих» за отдельными населенными пунк-
тами или объектами, разрешает конфликты, которые не в силах урегу-
лировать «смотрящие».  

«Блатными» в местах лишения свободы называют лиц, которые в 
повседневной жизни придерживаются воровских понятий, отрицательно 
настроены по отношению к администрации исправительных учрежде-
ний, являются злостными нарушителями режима отбывания наказания. 

                                                 
1 Архив Алтайского краевого суда. Уголовное дело № 2-1/2017. 
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Из числа наиболее авторитетных «блатных» в местах заключения на-
значаются «положенцы» и «смотрящие».  

Появление в УК РФ нормы об ответственности за занятие лицом 
высшего положения в преступной иерархии вызвало обоснованную 
критику со стороны ряда авторов научных публикаций. Суть претензий 
состоит в том, что даже высокий статус лица в криминальном мире не 
может служить основанием уголовной ответственности. Так, по спра-
ведливому замечанию А.В. Шеслера, введение ответственности за при-
надлежность к лидерам криминальной среды противоречит ст. 8 УК РФ, 
которая в качестве основания уголовной ответственности предусматри-
вает совершение общественно опасного деяния, а не социальный статус 
лица [4, с. 118] . 

Н.Г. Кадников отмечает, что дополнение УК РФ статьей 210¹ яв-
ляется признанием того, что наряду с деянием, содержащим признаки 
состава преступления, основанием уголовной ответственности является 
и опасное состояние личности. Имеет место нежелательный переход к 
положениям социологической школы уголовного права [5, с. 53].  

Нельзя не согласиться с мнением А.В. Бриллиантова и А.Д. Щер-
бакова, которые полагают, что в УК РФ включена категория, происхо-
дящая из тюремной субкультуры, неизвестная отечественному законо-
дательству, вследствие чего трудно понять, что представляет собой ли-
цо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, а также оп-
ределить критерии деяния как преступного [6, c. 93]. 

Фундаментальное положение, основанное на идеях классической 
школы уголовного права и закрепленное в ст. 8 УК РФ, о том, что осно-
ванием уголовной ответственности является совершение деяния, содер-
жащего все признаки состава преступления, игнорировать нельзя. Сле-
довательно, необходимо разобраться в том, какие общественно опасные 
действия могут охватываться составом преступления, предусмотренно-
го ст. 210¹ УК РФ.  

В связи с этим представляется интересной точка зрения А.В. Ката-
нова и Р.Р. Румянцевой, которые считают, что объективную сторону пре-
ступления, предусмотренного ст. 210¹ УК РФ, образует деятельность, свя-
занная с занятием лицом высшего положения в преступной иерархии [7, 
с. 58]. 

Верховный Суд РФ в п. 24 Постановления Пленума от 10 июня 
2010 г. № 12 обратил внимание на то, что, решая вопрос о субъекте пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 210 УК РФ, судам следует уста-
навливать занимаемое этим лицом положение в преступной иерархии. 
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Для этого необходимо выяснять, в чем конкретно выразились действия 
по созданию или руководству преступным сообществом, координации 
преступной деятельности, созданию устойчивых связей между различ-
ными самостоятельно действующими организованными группами, раз-
делу сфер преступного влияния и преступных доходов, а также иные 
действия, свидетельствующие о его авторитете и лидерстве в преступ-
ном сообществе1.  

По нашему мнению, данное разъяснение Пленума Верховного Су-
да РФ представляется не совсем точным. Занятие лицом высшего поло-
жения в преступной иерархии предлагается устанавливать на основе ана-
лиза объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 210 
УК РФ (руководство преступным сообществом, координация действий, 
создание устойчивых связей между организованными группами и т. п.). 

В связи с появлением в УК РФ ст. 210¹ для квалификации деяния 
по ч. 4 ст. 210 УК РФ необходимо установить, что гражданин уже ко 
времени совершения данного преступления занимал высшее положение 
в преступной иерархии, к примеру, прошел инициацию и был объявлен 
«вором в законе». Принятие Федерального закона от 1 апреля 2019 г. 
№ 46-ФЗ привело к тому, что преступление, предусмотренное ч. 4 
ст. 210 УК РФ, во всех случаях будет образовывать реальную совокуп-
ность с преступлением, предусмотренным ст. 210¹ УК РФ. Если следо-
вать разъяснению Пленума Верховного Суда РФ, которое дано в п. 24 
Постановления от 10 июня 2010 г. № 12, то виновное лицо понесет на-
казание дважды за одни и те же действия – по ч. 4 ст. 210 и по ст. 210¹ 
УК РФ. В связи с изменением уголовного закона п. 24 необходимо ис-
ключить из данного Постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

Высшее положение в преступной иерархии лицо занимает не по 
причине руководства организованной группой, бандой или преступной 
организацией, а вследствие особого статуса в криминальном мире, ко-
торый формируется в течение всей жизни и обусловлен множеством об-
стоятельств (наличием судимостей за ранее совершенные преступления, 
временем, проведенным в местах лишения свободы, поведением в мес-
тах заключения, строгим следованием «воровскому закону» и т. п.). 

Принятию лица в касту «воров в законе» предшествует его много-
летняя противоправная деятельность. И это не только совершение пре-

                                                 
1 О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступ-

ного сообщества (преступной организации) и участии в нем (ней) : постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2010. № 8. С. 12. 
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ступлений, за которые уголовный авторитет уже понес или должен по-
нести наказание. Как уже отмечалось, лидеры преступного мира помимо 
совершения конкретных деяний, предусмотренных Особенной частью 
УК РФ, осуществляют также организационно-управленческую деятель-
ность, которую можно охарактеризовать как стратегическое руководство 
уголовной средой на свободе и в местах отбывания наказания. В испра-
вительных учреждениях они подчиняют себе осужденных, требуя от них 
соблюдения воровских понятий, поощряют нарушения режима отбыва-
ния наказания, притесняют активистов и иных лиц, вставших на путь ис-
правления.  

Применительно к ст. 210¹ УК РФ под занятием лицом высшего 
положения в преступной иерархии следует понимать в целом его управ-
ленческую деятельность, направленную на обеспечение функциониро-
вания организованной преступности. Поэтому для признания такого ли-
ца виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 210¹ 
УК РФ, необходимо установить, что ко времени задержания оно имело 
влияние на лиц с более низким статусом в преступной иерархии и про-
являло активность в распорядительной деятельности, направленной на 
поддержание организованной преступности. 

На наш взгляд, этот вопрос правильно урегулирован в УК Ук-
раины. Законом от 4 июня 2020 г. № 611-IX он был дополнен статьями 
255¹, 255², 255³. В частности, ст. 255¹ предусмотрена ответственность за 
установление или распространение в обществе преступного влияния. 
В соответствии с примечанием 1 к ст. 255 УК Украины под преступным 
влиянием понимают любые действия лица, которые благодаря его авто-
ритету, другим личным качествам способствуют, побуждают, коорди-
нируют или иным образом воздействуют на преступную деятельность, а 
также действия, состоящие в распределении средств, имущества или дру-
гих активов (доходов от них) с целью обеспечения такой деятельности. 
Наказание установлено в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с 
конфискацией имущества. Те же действия, совершенные в изоляторах 
временного содержания, следственных изоляторах или в исправительных 
учреждениях, влекут наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 
15 лет с конфискацией имущества или без таковой. 

Субъектом данного преступления является лицо, которое имеет по-
вышенное преступное влияние, в том числе статус «вора в законе». В соот-
ветствии с примечанием 2 к ст. 255 УК Украины под лицом, имеющим по-
вышенное преступное влияние, в том числе находящимся в статусе «вора в 
законе», понимают лицо, которое благодаря своему авторитету, другим 
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личным качествам или возможностям осуществляет преступное влияние и 
координирует преступную деятельность других лиц, осуществляющих 
преступное влияние. 

В тех случаях, когда в силу возраста, болезни или по другим 
причинам «вор в законе» отошел от дел, его формальное пребывание в 
этом статусе в силу малозначительности деяния может и не представ-
лять общественной опасности, что является основанием для прекраще-
ния уголовного преследования в соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ и п. 2 
ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 

В борьбе с «ворами в законе» положительных результатов уда-
лось добиться правоохранительным органам Республики Грузия, и этот 
опыт заслуживает внимания. 20 декабря 2005 г. был принят Закон 
«Об организованной преступности и рэкете». Одним из достоинств дан-
ного документа является то, что в нем определены следующие основные 
понятия: «воровское сообщество», «деятельность воровского сообщест-
ва», «член воровского сообщества», «вор в законе», «воровская разбор-
ка», «воровской сход». В соответствии со ст. 3 данного закона «вором в 
законе» считается лицо, которое в любой форме осуществляет управле-
ние или (и) организацию воровского сообщества или с использованием 
методов деятельности воровского сообщества осуществляет управление 
или (и) организацию определенной группы лиц. Как видно из определе-
ния, общественная опасность нахождения в статусе «вора в законе» свя-
зывается с его управленческой и организационной деятельностью в кри-
минальных сообществах. Такая трактовка вполне согласуется со ст. 7 
УК Грузии, в которой сказано, что основанием уголовной ответственно-
сти является противоправное и виновное деяние. 

Законом от 28 апреля 2006 г. УК Грузии был дополнен статьей 
223¹, предусматривающей ответственность за членство в воровском со-
обществе (ч. 1) и пребывание в положении «вора в законе» (ч. 2). За 
пребывание в положении «вора в законе» установлено наказание в виде 
лишения свободы на срок от 7 до 10 лет со штрафом, что согласно ч. 3 
ст. 12 УК Грузии соответствует категории тяжкого преступления. 

Своевременные законодательные решения и воля политического 
руководства Грузии позволили правоохранительным органам этого го-
сударства привлечь к уголовной ответственности значительное число 
«воров в законе». Остальные были вынуждены покинуть пределы рес-
публики, без особых проблем обосновавшись в Российской Федерации 
и на территории других государств.  
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Отличительной чертой законодательства Грузии является то, что 
оно ориентировано исключительно на борьбу с «ворами в законе». 
В ст. 210¹ УК РФ для характеристики субъекта преступления использу-
ется другое понятие – «лицо, занимающее высшее положение в пре-
ступной иерархии». Понятие «вор в законе» является условным. Уго-
ловные авторитеты, заслужившие такой статус, называют себя «вора-
ми», «бродягами». В дореволюционной России они именовались «ива-
нами». В советское время их стали называть «паханами». Терминоло-
гия, используемая для обозначения лиц данной категории, большого 
значения не имеет. Не исключено, что практика применения ст. 210¹ УК 
РФ со временем приведет к тому, что уголовная терминология полно-
стью выйдет из оборота или будет заменена другими словами.  

Введение уголовной ответственности за занятие высшего положе-
ния в преступной иерархии вызвало в криминальных кругах некоторую 
тревогу, поскольку стало представлять угрозу для личной свободы. В со-
ответствии со ст. 210¹ УК РФ суд может назначить наказание в виде лише-
ния свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей. 
В связи с этим М.В. Максименко отмечает, что осужденные в местах за-
ключения стали реже использовать понятия «вор в законе», «бродяга», 
«положенец», «смотрящий», заменяя их другими словами [8, с. 53].  

Пока не ясно, как введение уголовной ответственности за занятие 
лицом высшего положения в преступной иерархии повлияет на поведе-
ние уголовных авторитетов, но очевидно, что число желающих стать ча-
стью преступной «элиты» должно поубавиться. До недавнего времени 
«воры в законе» не скрывали свой статус от правоохранительных орга-
нов. Во время задержания оперативными сотрудниками или на допросе у 
следователя они, как правило, сообщали о своей принадлежности к во-
ровской «элите», прекрасно осознавая, что это им ничем не грозит. С по-
явлением ст. 210¹ УК РФ их поведение несколько изменилось. Они стали 
уклоняться или отказываться от ответа на данный вопрос, что уже явля-
ется положительным признаком. Последовательная и системная деятель-
ность правоохранительных органов по привлечению к ответственности 
лиц, виновных в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210¹ 
УК РФ, должна если не разрушить полностью, то существенно ослабить 
систему управления, которая долгие годы выстраивалась «ворами» в пре-
ступной среде.  

Как уже отмечалось, в преступной иерархии организационно-
распорядительные полномочия осуществляют в основном три категории 
уголовных авторитетов: «воры в законе», «положенцы» и «смотрящие». 
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Указанных лиц и следует рассматривать в качестве специального субъ-
екта преступления, предусмотренного ст. 210¹ УК РФ, с некоторыми 
уточнениями, которые касаются «смотрящих» в местах лишения свобо-
ды, то есть лиц, отвечающих за организацию доставки денег и продо-
вольствия из фондов взаимопомощи в криминальной среде, поскольку 
таких «смотрящих» вряд ли можно причислить к категории лиц, зани-
мающих высшее положение в преступной иерархии. 

В связи с этим для привлечения к ответственности по ст. 210¹ 
УК РФ следователь и суд не должны ограничиваться только установле-
нием статуса лица в преступной иерархии. Необходимо обосновать, что 
виновное лицо, пользуясь своим положением, активно осуществляет 
управленческую деятельность в воровских сообществах на свободе и в 
местах заключения, участвует в выработке и распространении дирек-
тивных решений, требует их выполнения от остальных участников ор-
ганизованных преступных формирований, а также отрицательно на-
строенных осужденных в исправительных учреждениях.  

Принимая во внимание, что в ст. 210¹ УК РФ законодатель не да-
ет исчерпывающего описания общественно опасного деяния и других 
признаков состава преступления, ограничиваясь только указанием на 
занятие лицом высшего положения в преступной иерархии, диспозиция 
данной уголовно-правовой нормы видится как бланкетная. Для пра-
вильного понимания оценочных понятий «преступная иерархия», «ли-
цо, занимающее высшее положение в преступной иерархии» необходи-
мо принять закон «О противодействии организованной преступности», 
который бы помимо прочего содержал и определения основных поня-
тий, позволяющих правоохранительным органам осуществлять уголов-
ное преследование криминальных авторитетов по ч. 4 ст. 210 и ст. 210¹ 
УК РФ. 
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HOLDING  THE  HIGHEST  POSITION   
IN  THE  CRIMINAL  HIERARCHY:   CRIMINAL  LAW  ASPECT 

 
The paper discusses the most pressing issues of criminal responsibility for 
holding the highest position in the criminal hierarchy. Liability for such an 
act was introduced by Federal Law No. 46-FZ of April 1, 2019 by supple-
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menting the Criminal Code of the Russian Federation with Article 210¹. In 
order to characterize the constituent elements of this crime, the legislator 
used the concepts of «criminal hierarchy» and «the highest position in the 
criminal hierarchy» that are not defined in the current normative legal acts, 
which makes it difficult to apply the considered criminal law norm. Some 
scientific publications note that the introduction of criminal liability for a 
person occupying the highest position in the criminal hierarchy is not in 
agreement with Article 8 of the Criminal Code of the Russian Federation, 
which, as the sole basis of responsibility, specifies a socially dangerous act 
containing all the elements of a crime and not the status of a person in the 
criminal world. Purpose: based on modern scientific concepts and judicial 
practice, a comparative study of national legislation with similar legal provi-
sions of other states, to interpret the concepts in question and, on that basis, 
to define the range of socially dangerous acts, which may be incriminated 
against a person prosecuted under Article 210¹ of the Criminal Code of the 
Russian Federation. Methods: methods of analysis and synthesis, generaliza-
tion, comparative legal, formal logical, legal dogmatic and other methods of 
scientific knowledge are used. Results: on the basis of the study, the author 
concludes that not the status of a criminal leader itself, but the administrative 
activity due to the highest position in the criminal environment to streamline 
organized crime in freedom and in places of execution of punishments consti-
tutes grounds for responsibility under Article 210¹ of the Criminal Code of 
the Russian Federation. There is also an indicative list of persons to be consi-
dered as perpetrators of offences under Part 4 of Article 210 and Article 210¹ 
of the Criminal Code of the Russian Federation. 
Keywords: criminal hierarchy; highest position in the criminal hierarchy; crimi-
nal community; criminal organization; organized crime; «code-bound thief». 
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ЗНАЧЕНИЕ  ИНСТИТУТОВ  ПРАВА  СОБСТВЕННОСТИ   
И  ИНФОРМИРОВАННОГО  СОГЛАСИЯ   

ПРИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  БИОЛОГИЧЕСКОГО   
МАТЕРИАЛА  ЧЕЛОВЕКА1 

 
Статья раскрывает значение институтов информированного согласия и 
права собственности в отношениях с биологическим материалом чело-
века в свете изучения зарубежного законодательства и судебной прак-
тики. Цель: провести анализ общественных отношений, возникающих 
по поводу биологического материала человека, через призму институ-
тов права собственности и информированного согласия на его получе-
ние, хранение, передачу и утилизацию. Методы: общенаучные методы 
исследования: логический, исторический, системный, структурно-
функциональный, сравнительный, аналогии и моделирования; применя-
лись также специально-юридические методы: формально-юридический, 
сравнительно-правовой, толкования, правового моделирования. Резуль-
таты: исследование на примере судебных дел, рассмотренных в США, 
позволило сделать вывод о необходимости корректировки норм отече-
ственного права при регулировании отношений и защите прав субъек-
тов отношений, возникающих по поводу биологического материала че-
ловека. 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта 

«Этико-правовые принципы геномных исследований: пределы вмешательства в права че-
ловека», проект РФФИ № 18-29-14015/21. 
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Ключевые слова: биологический материал человека; донор; право соб-
ственности; право собственности на биологический материал человека; 
информированное согласие. 

 
Научные исследования с использованием биологического мате-

риала человека приобретают все большее развитие в современном мире, 
затрагивая все новые сферы общественной, экономической, политиче-
ской и социальной жизни, однако многие вопросы так и остаются не-
разрешенными ни с точки зрения морали, этики, религии, медицины, 
науки, ни с точки зрения права.  

Институт информированного согласия является самым противо-
речивым, комплексным и сложным при защите прав и законных интере-
сов участников научных исследований с использованием биологическо-
го материала человека, клинических испытаний лекарственных препа-
ратов и вакцин. Вряд ли кто-то будет отрицать, что правовой статус 
участника исследований и его автономия, защита персональных данных, 
свобода выбора и необходимость предоставления всей информации для 
того, чтобы этот выбор был осознанным, приводят к одной сложной 
проблеме – самостоятельного, осознанного решения пациентом (участ-
ником испытаний) и ответственности за принятый выбор, решение.  

Например, врач предлагает два варианта лечения, называя пре-
имущества и риски каждого из них. Пациент спрашивает, какой вариант 
ему лучше выбрать, врач опять предлагает варианты с имеющимися 
рисками и выгодами, не настаивая ни на одном из них и предоставляя 
пациенту право выбора. Пациент опирается на свои знания, опыт, ин-
туицию и пр., не имея при этом специальных знаний. Врач (исследова-
тель) получает осознанное информированное согласие пациента и со-
блюдает его права в соответствии с протоколом лечения заболевания. 
Но, как представляется, ответственность за принятое решение в данном 
случае переносится с человека (специалиста), обладающего необходи-
мыми знаниями, квалификацией и опытом, на человека, который не об-
ладает специальными знаниями, а кроме того, находится в болезненном 
состоянии. Также необходимо принять во внимание, что риск может но-
сить объективный характер и иметь прямую связь с заболеванием, а 
может носить субъективный характер (пациент не хочет потерять воло-
сы после химиотерапии и отказывается от лечения). Можно ли преду-
смотреть все выгоды и риски при выполнении бюрократических проце-
дур получения информированного согласия, особенно при тенденции 
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превращения медицинской помощи, целью которой было лечение боль-
ного, в медицинскую услугу, целью которой является оказание услуги? 

То же самое можно наблюдать и при получении информированно-
го согласия при использовании биологического материала человека. Но 
достаточно ли общего согласия на все будущие исследования с биологи-
ческим материалом конкретного донора или необходимо получать согла-
сие для каждого этапа и способа исследования и использования биомате-
риала? А если такие исследования приводят к патентованию и получе-
нию прибыли, то вправе ли донор рассчитывать на ее часть как собствен-
ник биологического материала? Если доноры не обладают правом собст-
венности на биоматериал, то есть ли у них потенциальное право на ис-
пользование своего биоматериала в определенных целях, так как косвен-
но затрагивается право на неприкосновенность частной жизни? Должно 
ли право особым образом защищать уязвимые слои населения при прове-
дении таких исследований и использовании биологического материала 
человека, а именно новорожденных, недееспособных и пр.?  

В 2010 г. вышла книга о Генриетте Лакс – афроамериканке, чьи ра-
ковые клетки были взяты без ее ведома и согласия для создания ценной 
клеточной линии HeLA [1]. Клеточная линия была положена в основу раз-
работки вакцины против полиомиелита, использована в исследованиях ра-
ка, при разработки технологии экстракорпорального оплодотворения и 
клонирования и др. Как пишет Р. Склут, автор книги, врачи или ученые не 
забирают у тебя руку или жизненно важный орган, но тем не менее они 
используют твои ткани и клетки. И чувство собственности усиливается, 
если кто-то зарабатывает деньги на твоем биологическом материале или 
использует информацию о генах и болезнях (самый распространенный 
случай – незаконное раскрытие такой информации работодателям и стра-
ховым компаниям). 

История Генриетты Лакс показательна. Ее клетки были взяты в то 
время, когда не существовало правил об информированном согласии на 
использование биологического материала человека. В 1981 г. в США су-
ществовали только «Общие правила», которые применялись ко всем ис-
следованиям с участием людей. Согласно данным правилам исследователь 
должен предоставить субъекту исследования информацию о рисках и вы-
годах и получить его согласие, но эти правила не охватывали исследования 
с использованием биологического материала человека, а касались только 
субъекта исследования. Кроме того, они не применялись в отношении тру-
пов и не идентифицированных, анонимных или общедоступных образцов.  
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В 2015 г. в «Общие правила» были внесены изменения, направлен-
ные на расширение толкования понятия «субъект исследования», чтобы 
охватить биологические материалы человека, независимо от возможности 
их идентификации1 [2]. Но это совершенно не означает, что доктрина ин-
формированного согласия обеспечит достаточную защиту для доноров. 
Получение однократного широкого согласия на вторичное использование 
биологического материала в целях, отличных от первоначальных (напри-
мер, материал был собран в клинических целях, а затем будет использо-
ваться в исследовательских), не обеспечивает правомерного использова-
ния. Часто процедура получения информированного согласия – это всего 
лишь бюрократическая процедура, проставление галочек в соответствую-
щих графах, которая не заменяет подлинного информированного согласия. 
Как замечают некоторые врачи, пока один пациент заполняет документы 
при первичном приеме, другой может не дождаться своей очереди.  

Особенно четко проявляется формальное отношение к процедуре 
получения информированного согласия при участии уязвимых слоев на-
селения, несовершеннолетних, находящихся в состоянии измененного 
сознания, и пр. Например, часто в литературе можно встретить критику 
процедуры получения информированного согласия при проведении ис-
следований в Африке, где в большинстве своем английский язык (или 
другие языки) является вторым, участники не всегда грамотны и могут 
объективно и адекватно оценить полученную информацию. Часто согла-
сие оформляется проставлением отпечатка большого пальца [3]. 

Можно выделить несколько ступеней согласия: простое отсутст-
вие понуждения при добровольной передаче биологического материала; 
отказ от участия; явно выраженное согласие. Согласие может быть об-
щим, тогда субъект просто выбирает вариант «да» или «нет», вместо того 
чтобы получить полный набор вариантов использования, согласиться с 
одними и отказаться от других. Но такой вариант формально неосущест-
вим в силу большого объема информации и формальностей, которые не-
обходимо было бы учитывать в каждом конкретном случае. Это утопия, 
осуществление которой приведет к торможению всей сферы здравоохра-
нения и науки. Кроме того, большое количество вариантов приводит к 
невозможности сделать выбор, что также окажет негативное влияние на 
защиту прав пациентов.  

Интересным примером служит история с получением информи-
рованного согласия у членов племени хавасупай, которые с 1990 г. доб-

                                                 
1 45 C.F.R. Section 46 (2009). 
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ровольно сдавали образцы крови исследователям из Университета шта-
та Аризона, чтобы определить генетическую предрасположенность к 
диабету. Однако полученные образцы были использованы для проведе-
ния других исследований, в частности шизофрении, географического 
происхождения племени, инбридинга. Эти исследования угрожали куль-
турным и религиозным ценностям племени (было доказано, что предки 
племени мигрировали из Азии через замерзшее Баренцево море, а это 
противоречило традиционной религиозной вере о происхождении пле-
мени в районе Большого каньона и могло подорвать право на племен-
ные земли) [4].  

В 2005 г. был подан иск от имени участников исследований, в 
котором истцы указывали на несколько правонарушений: отсутствие 
информированного согласия, искажение информации, мошенничество, 
умышленное и небрежное причинение эмоционального расстройства, 
нарушение гражданских прав, халатность и др. Истцы утверждали, что 
дали информированное согласие только на исследования диабета. Суд 
отказал в иске, указав, что было получено общее информированное со-
гласие на «изучение причин поведенческих и медицинских расстройств». 
Данное дело показало пробелы института информированного согласия: 
если нет понуждения и передача образцов добровольная, то информиро-
ванное согласие формально присутствует, даже если цели получения и 
использования образцов искажены, изменены, не определены. Один из 
исследователей заявил, что они просто занимались научными исследо-
ваниями, форма информированного согласия была максимально упро-
щена для представителей племени, для которых английский язык явля-
ется вторым языком, а многие из 650 членов окончили только среднюю 
школу1. В итоге суд отклонил все претензии истцов. Дело было мораль-
но оправдано только в 2010 г., когда Университет штата Аризона, как 
организатор исследований, выплатил 700 000 долларов 41 члену племе-
ни, вернул оставшиеся образцы крови, а также предоставил стипендии 
членам племени и оказал помощь в создании клиники.  

Если институт информированного согласия не обеспечивает пол-
ноценную защиту прав участников правоотношений, стоит обратиться к 
институту собственности. Абсолютные отношения собственности при-
званы обеспечить не только господство над вещью, но и гарантировать 
защиту от посягательств на нее со стороны третьих лиц. Вопросы собст-
венности на биологический материал человека крайне противоречивы, 
                                                 

1 Tilousi v. Arizona State Univ. Bd. of Regents, No. 04-CV-1290, 2005 WL 
6199562, at *1, *3 D. Ariz., March 3, 2005. 
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поскольку сразу ассоциируются с представлением о человеке как о това-
ре [5]. Вопрос принадлежности права собственности на биологический 
материал человека донору или другим лицам создает еще больше юриди-
ческих коллизий в отсутствие нормативного регулирования. С одной сто-
роны, донор, обладая всей полнотой правомочий на свой биологический 
материал, может тормозить развитие науки и медицины. С другой сторо-
ны, переход права собственности к другим лицам приводит к неправо-
мерному использованию биологического материала и извлечению при-
были, на которую донор вполне мог рассчитывать. Должно ли право за-
щищать доноров, предоставляя им возможность не только обладать пра-
вомочиями в отношении биологического материала, но и право контро-
лировать ход исследований и участвовать в распределении полученной 
от использования биологического материала прибыли?  

Еще один пример показывает непоследовательность нормативно-
го регулирования отношений собственности и института получения ин-
формированного согласия. В штате Техас (США) в процессе программы 
скрининга крови новорожденных собирались образцы крови, часто без 
уведомления родителей, с целью выявления и лечения различных гене-
тических заболеваний. Однако Техас и некоторые другие штаты стали 
хранить образцы крови в течение неопределенного срока и сделали их 
доступными для других исследований. Группа родителей подала иск в 
суд на Агентство здравоохранения штата за нарушение прав на непри-
косновенность частной жизни и свободу, так как образцы крови содер-
жат личную медицинскую и генетическую информацию1. В итоге су-
дебного разбирательства в штате Техас был принят закон, предусматри-
вающий право родителей отказаться от проведения исследований. Суд 
также обязал в течение 70 дней уничтожить 5 миллионов образцов кро-
ви, взятых у новорожденных за последние 7 лет.  

По аналогичному иску штата Миннесота Верховный суд штата 
постановил, что использование образцов крови новорожденных для ис-
следований без получения письменного информированного согласия 
нарушает Закон о генетической конфиденциальности2.  

Тем не менее общий законодательный подход в США к данным 
вопросам так и не был выработан и нормативное регулирование отлича-
ется от штата к штату [6]. В некоторых штатах образцы крови признают-
ся собственностью штата, в других департаменту здравоохранения пре-
                                                 

1 Beleno v. Texas Dept. of State Health Services, U.S. District Court for W. Dist. 
Texas. March 2009. 

2 Bearder v. Minnesota, 806 N.W. 2d 766. Minn. 2011. 
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доставляются полномочия на использование образцов крови, но право 
собственности при этом не обозначается конкретно [7]. Поэтому право 
собственности на биологический материал человека остается открытым 
вопросом. В одних случаях биологический материал человека признается 
объектом собственности, в других – характеризуется через субъективные 
права на неприкосновенность частной жизни. Штат Калифорния, напри-
мер, признает куплю-продажу яйцеклеток только в целях лечения бес-
плодия, но не для исследовательских целей [8]. С другой стороны, дело 
Мура (США) стало классическим по вопросам права собственности на 
биологический материал человека. Суд не признал клетки селезенки Му-
ра его собственностью, клеточная линия, полученная на их основе, была 
признана собственностью исследователей, которые запатентовали ее и 
получили прибыль (следует подчеркнуть, что суд признал собственно-
стью исследователей и ген, поскольку они его выявили и выделили)1.  

Таким образом, к биологическому материалу человека применя-
ются противоречивые нормы. С одной стороны, признается право соб-
ственности на некоторые виды биоматериала, с другой стороны, выде-
ление клеточных линий подпадает под правила об интеллектуальной 
собственности, поскольку это своего рода технология, созданная чело-
веком. Но дело касается не просто различных видов биологического ма-
териала человека, разграничение которых позволило бы четко урегули-
ровать права и правомочия в его отношении. Практика знает примеры, 
когда и части тела, и ткани, и клетки признавались объектом права соб-
ственности не донора, а исследователя. Отрицание возможности при-
знать право собственности на биологический материал человека на са-
мом деле может привести к отсутствию защиты вообще. Так, в 1995 г. в 
Калифорнийском университете врачи незаконно присваивали яйцеклет-
ки женщин, обратившихся за лечением бесплодия, и передавали их дру-
гим пациентам. Прокуроры не смогли выдвинуть обвинение за кражу, 
так как яйцеклетки не признаются законодательством объектом права 
собственности. В результате в Калифорнии был принят специальный 
закон, предусматривающий ответственность в виде штрафа до 50 000 
долларов за кражу человеческих яйцеклеток и лишение свободы до 5 
лет за преднамеренную передачу человеческой спермы, яйцеклеток или 
эмбрионов без письменного согласия доноров и реципиентов [9].  

Совершенно очевидно, что такое фрагментарное и каузальное 
правовое регулирование в США не может создать стройную и четкую 

                                                 
1 Moore v. Regents of the University of California, 793 P.2d 479. Cal. 1990. 
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систему правового регулирования оборота биологического материала че-
ловека. Поэтому различие правового регулирования не связано с видом 
биологического материала, а лежит в другой плоскости понимания общей 
концепции правового регулирования общественных отношений с биоло-
гическим материалом человека. В январе 2015 г. налоговый суд рассмот-
рел вопрос о том, являются ли платежи, полученные женщинами за «по-
жертвование» своих яйцеклеток, налогооблагаемым доходом и признал 
их таковыми1.  

Если исследователи биологического материала человека могут 
приобретать право собственности и извлекать прибыль, то почему до-
норы не должны участвовать в распределении этой прибыли? Раз факт 
продажи спермы за плату не вызывает этических и правовых вопросов, 
то почему донорство яйцеклеток должно признаваться альтруистичным 
и не допускать куплю-продажу?!  

Право собственности – комплексный институт, совокупность 
правомочий. Почему же не использовать нормы для регулирования от-
ношений с биологическим материалом человека, распределив правомо-
чия между донорами и исследователями, между индивидами и общест-
вом? Кроме того, следует разграничивать и виды биологического мате-
риала человека, чтобы использовать различные механизмы правового 
регулирования. Биологический материал человека – это не просто фи-
зические объекты, это генетическая информация, которая сегодня дела-
ет невозможными анонимность и деидентификацию биоматериала. По-
этому биологический материал представляет собой и объект интеллек-
туальной собственности. Передача биологического материала может 
быть многократной, и право должно регулировать вопросы не только 
его получения и использования, но и хранения, передачи и утилизации. 
Представляется, что признание биологического материала объектом 
гражданских правоотношений и использование договорных конструк-
ций позволит разрешить некоторые коллизии. И в этом смысле право 
собственности может также поспособствовать защите интересов субъ-
ектов правоотношений с биологическим материалом человека, посколь-
ку правомочия могут быть распределены между несколькими субъекта-
ми одновременно, кроме того, одни правомочия могут принадлежать 
одним лицам в настоящий момент, а другие – переходить к ним в буду-
щем. Дело Генриетты Лакс, когда Национальный институт здравоохра-
нения США признал, что отношения между исследователями и донора-

                                                 
1 Perez v. Commissioner, 144 T.C. 4. 2015. 
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ми носят партнерский характер, использование образцов крови в Мичи-
гане, приведшее к созданию биотраста (BioTrust) в сфере здравоохране-
ния, в соответствии с которым гражданам штата предоставляется общее 
право на получение выгоды от исследований с использованием биоло-
гического материала человека как ценного государственного ресурса 
[10], показывают возможность определения правомочий в отношении 
биологического материала человека различными субъектами правоот-
ношений. 

Таким образом, можно констатировать необходимость планомер-
ного использования института права собственности в тесной взаимосвязи 
с институтом информированного согласия для защиты прав и законных 
интересов всех участвующих субъектов правоотношений с биологиче-
ским материалом человека. Признание его в качестве объекта граждан-
ских прав и применение договорных конструкций, обеспечивающих по-
лучение, использование, передачу, хранение и утилизацию биоматериала 
человека позволит сформировать общую концепцию правового регули-
рования.  

Российская Федерация не остается в стороне, и в нашей стране 
биоматериал все активнее включается в оборот и становится предметом 
правоотношений. Использование положительного зарубежного опыта и 
судебных прецедентов может положить начало развитию и отечественно-
го законодательства в данной области. Необходимо определить правила 
получения информированного согласия, которые должны сформировать 
отношение к данному институту не просто как к формальной процедуре, 
а как к динамическому процессу, в результате которого происходит 
взаимодействие двух или более субъектов, заинтересованных в результа-
те. Нельзя формально списывать все риски на субъекта, давшего согла-
сие. Врач или исследователь, обладающие специальными знаниями, на-
выками, опытом, должны быть защищены законом, чтобы пресекать ока-
зание неквалифицированной помощи или проведение нецелевых иссле-
дований, опираясь на полученное информированное согласие. Кроме то-
го, стоит обратить внимание на все большее распространение случаев 
признания права собственности на биологический материал человека, что 
позволит использовать гражданско-правовые способы защиты прав субъ-
ектов и расширить правовое регулирование общественных отношений, 
возникающих по поводу биологического материала человека. 
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«ПРАВО  ИСКУССТВЕННОГО  ИНТЕЛЛЕКТА»   
И  ЕГО  МЕСТО  В  СИСТЕМЕ   

ИНФОРМАЦИОННОГО  ПРАВА1 
 

Статья посвящена современным проблемам формирования правового 
обеспечения разработки, внедрения и использования систем искусст-
венного интеллекта и робототехники как одного из векторов развития 
российского информационного права. Целью исследования является 
научное осмысление места совокупности правовых норм, регулирую-
щих отношения, связанные с указанной цифровой технологией, в сис-
теме современного права России. В ходе проведенного исследования 
использовалась группа взаимосвязанных методов, выбор которых обу-
словлен предметом данного научного исследования, включая методы 
системного анализа, обобщения, формально-логический. Сделан вы-
вод о том, что в настоящее время сложились объективные условия и 
необходимость формирования комплексного правового института – 
                                                 

1 Статья выполнена по Государственному заданию № 0136-2021-0042 «Право-
вое регулирование цифровой экономики, искусственного интеллекта, информацион-
ной безопасности».  
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права искусственного интеллекта в системе информационного права. 
В статье обосновывается комплексный характер указанного института 
и отмечается, что право искусственного интеллекта, являясь сложным 
образованием, неразрывно связано с рядом институтов информацион-
ного права: персональных данных, информации ограниченного досту-
па, интернет-права, идентификации, ответственности в информацион-
ной сфере и др. 
Ключевые слова: системы искусственного интеллекта; робототехника; 
киберфизическая система; робоправо; информационное право; правовой 
институт; отрасль права; система права. 

 
В современных условиях дальнейшего развития информационно-

го общества и цифровизации закономерно усиливаются процессы рево-
люционного изменения структуры и особенностей регулируемых обще-
ственных отношений, динамического совершенствования системы пра-
ва, переосмысления базовых правовых концепций, начал права и право-
вой методологии. В связи с этим можно утверждать, что трансформация 
правового обеспечения общественных отношений характерна сегодня 
для всех юрисдикций в мире и обусловлена объективным свойством 
права отражать происходящие процессы, целенаправленно формируя 
модель правомерного поведения, соответствующего совокупности объ-
ективных условий их реализации. 

Исследователи традиционно отмечают наметившуюся в связи 
развитием и активным внедрением передовых цифровых технологий 
общую трансформацию права, выразившуюся в системных изменениях 
правового категориально-понятийного аппарата, формировании новых 
институтов, развитии и переосмыслении положений существующих ин-
ститутов права, что в целом позволяет констатировать модернизацию 
правового обеспечения, включая правовое регулирование. Указанное 
диктуется логикой преобразования социума и изменением «регулятор-
ного ландшафта» [1], трансформацией правовых ценностей [2].  

В праве в целом и отдельных его отраслях сформировались но-
вые векторы развития, являющиеся ответом права на возрастающую со-
циальную значимость информационной сферы в жизни общества. Эти 
тенденции усиливаются в связи с проблемами и вызовами современного 
цифрового общества, требующими новых моделей и механизмов право-
вого регулирования. Значение правового обеспечения искусственного 
интеллекта особо актуально в условиях мировой пандемии COVID-19 и 
инфодемии [3]. 
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Сложившиеся обстоятельства, несомненно, свидетельствуют о 
динамике современной системы права. Это требует осмысления проис-
ходящих процессов как со стороны теории права, так и отраслевых 
юридических наук, включая информационное право.  

Особую роль в процессе цифровой трансформации обществен-
ных отношений и их правового обеспечения играет потребность во все-
стороннем правовом обеспечении разработки, внедрения и использова-
ния так называемых прорывных цифровых технологий, включая техно-
логии искусственного интеллекта и робототехники, больших данных, 
интернета вещей, квантовых технологий и др. Важно отметить, что раз-
витие отечественных прорывных цифровых технологий и внедрение их 
в управленческую и хозяйственную деятельность создает базу для пере-
хода российской экономики на следующий технологический уровень, 
что особенно актуализируется на фоне стремления ряда западных эко-
номически развитых государств сохранить свои технологические пре-
имущества и использовать их для усиления мировых диспропорций и 
социального неравенства. В целях обеспечения суверенитета и нацио-
нальной безопасности Российской Федерации среди иных задач соглас-
но Стратегии национальной безопасности РФ стоит вопрос о совершен-
ствовании средств и методов обеспечения информационной безопасно-
сти на основе применения передовых технологий искусственного ин-
теллекта и квантовых вычислений1. В связи с этим для научного юриди-
ческого сообщества одной из ключевых является задача формирования 
базовых моделей трансформации системы правового регулирования в 
России в целях обеспечения, с одной стороны, оптимальных условий 
для разработки и внедрения инновационных цифровых технологий в 
различные сферы, включая устранение правовых барьеров, с другой – 
соблюдения признанных прав и свобод, обеспечения безопасности лич-
ности, общества и государства.  

Как было отмечено, в число приоритетных направлений развития 
цифровой экономики входит искусственный интеллект. Модели и тех-
нологии искусственного интеллекта как направление развития инфор-
мационных технологий появились в середине XX в. и уже прошли оп-
ределенный путь развития. В настоящее время системы искусственного 
интеллекта и робототехника являются не только научным направлени-
ем, но и сравнительно развитой областью экономики. По данным Стэн-
                                                 

1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Пре-
зидента РФ от 02.07.2021 № 400 // Собрание законодательства РФ. 2021. № 27 (ч. II), 
ст. 5351. 
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фордского университета, в 2020 г. мировые инвестиции в устройства и 
решения на базе искусственного интеллекта увеличились на 40 % и дос-
тигли 67,9 млрд долларов1, и определенную роль в этом сыграла панде-
мия COVID-19. Прогнозируется дальнейший рост разработок и внедре-
ния указанной технологии, что обуславливает усиление научно-иссле-
довательского интереса к данной проблематике. Так, по данным экспер-
тов НИУ ВШЭ, с 2016 по 2020 г. в России было опубликовано около 
4,8 тыс. научных работ по проблематике искусственного интеллекта и 
наблюдается рост публикаций более чем в 2,5 раза по сравнению с пре-
дыдущими годами2. 

Активизация правовых исследований в сфере искусственного ин-
теллекта относится к периоду 2016–2017 гг. Анализируя проведенные 
исследования, А.В. Габов и И.А. Хаванова отмечают, что правовые ис-
следования регулирования общественных отношений, связанные с сис-
темами искусственного интеллекта и робототехники, строятся вокруг 
трех следующих основных групп вопросов: 1) правовой режим и право-
вой статус искусственных интеллектуальных систем; 2) свойства таких 
объектов и риски, возникающие в связи с их развитием; 3) формирова-
ние норм, направленных на развитие робототехники и систем искусст-
венного интеллекта [4, c. 216]. 

Полагаем, что данная позиция дискуссионна, поскольку группы 
правовых и этических вопросов, обсуждаемых (разрабатываемых) ис-
следователями в связи с развитием и внедрением систем искусственного 
интеллекта, робототехники и киберфизических систем, значительно 
шире. Даже фрагментарный анализ известных научных работ показыва-
ет, что правовые исследования в связи с разработкой и внедрением ис-
кусственного интеллекта, кроме указанных вопросов, также ведутся по 
вопросам развития понятийно-категориального аппарата и концепту-
альных аспектов регулирования, формирования международно-пра-
вовых основ регулирования искусственного интеллекта и робототехни-
ки, охраны прав человека, включая право на неприкосновенность част-
ной жизни, правовой охраны результатов интеллектуальной деятельно-
сти, применения искусственного интеллекта в сфере расследования пре-
ступлений и судопроизводства, особенностей общественных отношений 

                                                 
1 The AI index report. Measuring trends in Artificial Intelligence [Электронный 

ресурс]. URL: https://aiindex.stanford.edu/report/ (дата обращения: 07.09.2021). 
2 Россия и Москва в гонке за искусственный интеллект [Электронный ресурс] // 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». URL: 
https://issek.hse.ru/news/478710159.html (дата обращения: 07.09.2021). 
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в отдельных сферах и их правового регулирования (банковская деятель-
ность, медицина, транспортная сфера и т. д.), юридической ответствен-
ности и многих иных [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13]. Полагаем, что это оп-
ределено объективными закономерностями развития общественных от-
ношений в сфере разработки, внедрения, использования устройств и 
решений на базе технологии искусственного интеллекта и их правового 
регулирования.  

Исследование показало, что в настоящее время идет процесс 
формирования правового института искусственного интеллекта, имею-
щего свой категориально-понятийный аппарат, систему правовых прин-
ципов, общие правовые нормы и правила, направленные на регламента-
цию отдельных правовых вопросов, включая регулирование разработки, 
производства, функционирования и использования определенных видов 
систем искусственного интеллекта, роботов и киберфизических систем 
в медицине (здравоохранении), системе государственных и муници-
пальных услуг, социальном обслуживании, на транспорте и в иных об-
ластях. 

В целях развития данной перспективной цифровой технологии в 
Российской Федерации в конце 2019 г. Президентом РФ была утвер-
ждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на 
период до 2030 года1. В августе 2020 г. была принята Концепция разви-
тия регулирования отношений в сфере технологий искусственного ин-
теллекта и робототехники до 2024 года2. При этом необходимо отме-
тить, что нормы, регулирующие применение технологии искусственно-
го интеллекта, уже закреплены в ряде федеральных законов3. В целях 
ускоренного развития технологии искусственного интеллекта в конце 

                                                 
1 О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации : указ Прези-

дента РФ от 10.10.2019 № 490 // Собрание законодательства РФ. 2019. № 41, ст. 5700. 
2 Об утверждении Концепции развития регулирования отношений в сфере 

технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года : распоряжение 
Правительства РФ от 19.08.2020 № 2129-р // Собрание законодательства РФ. 2020. 
№ 35, ст. 5593. 

3 Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в 
Российской Федерации : федер. закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Со-
брание законодательства РФ. 2020. № 31 (ч. I), ст. 5017 ; О проведении эксперимента по 
установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для 
разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской 
Федерации – городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 
10 Федерального закона «О персональных данных» : федер. закон от 24.04.2020 № 123-
ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2020. № 17, ст. 2701. 
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2020 г. Президент РФ дал поручения1, среди которых определена необ-
ходимость принятия федеральных законов, обеспечивающих возмож-
ность экспериментальных правовых режимов для расширения примене-
ния технологии искусственного интеллекта в отдельных отраслях, и 
мер, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности в 
данной сфере. 

Развитие правового регулирования разработки, внедрения и ис-
пользования устройств и решений на базе технологии искусственного 
интеллекта требует научного осмысления места совокупности право-
вых норм, объединенных единым предметом в системе права. Так на-
зываемое право искусственного интеллекта, по мнению ряда исследо-
вателей, может рассматриваться как правовой институт и даже как са-
мостоятельная отрасль права. Такой позиции придерживается, напри-
мер, Н.В. Мишина, полагающая, что право искусственного интеллекта 
является формирующейся под влиянием развития цифровизации обще-
ственных отношений отраслью права [14]. При этом она обосновывает 
целесообразность наименования новой группы правовых норм, форми-
рующихся в связи регулированием искусственного интеллекта, как 
«право искусственного интеллекта», отмечая, что иные названия, 
включая «робоправо», не в полной мере отражают функциональную 
основу той цифровой технологии, которая лежит в основе развития 
общественных отношений. 

А.А. Косых полагает, что право искусственного интеллекта мож-
но определить как «совокупность правовых норм, направленных на уре-
гулирование общественных отношений, связанных с технологиями ис-
кусственного интеллекта» [15, c. 162], и обосновывает свою позицию о 
его сущности как института права. Хотя такая точка зрения, по нашему 
мнению, сегодня не представляется в полной мере обоснованной, пола-
гаем целесообразным согласиться с данным исследователем в той части, 
что «выделение права искусственного интеллекта в самостоятельную 
отрасль права требует дифференциации однородных общественных от-
ношений в общей массе общественных отношений; интеграции норм, 
направленных на урегулирование данных отношений, в систему права и 
выработки приемов и способов, с помощью которых общественные от-
ношения в сфере технологий искусственного интеллекта будут упоря-
дочены» [15, c. 162]. Высказанная А.А. Косых позиция о сущности 
                                                 

1 Перечень поручений по итогам конференции по искусственному интеллекту 
(утв. Президентом РФ 31.12.2020 № Пр-2242) [Электронный ресурс]. URL: http://www. 
kremlin.ru/acts/assignments/orders/64859 (дата обращения: 07.09.2021). 
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формирующегося права искусственного интеллекта представляется бо-
лее взвешенной. Однако со временем, по мере широкого проникновения 
устройств и решений на базе искусственного интеллекта в обществен-
ные отношения, разработки ключевых правовых вопросов, безусловно, 
следует ожидать развития правового института искусственного интел-
лекта как подотрасли информационного права. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что отрасль и подотрасль права 
на основе положений теории права традиционно характеризуются само-
стоятельным предметом и методом правового регулирования, систем-
ными признаками, характерными для соответствующего самостоятель-
ного элемента системы права, а также развитым законодательством в 
соответствующей области регулирования. Не вызывает сомнений, что 
отрасль и подотрасль права являются сложными образованиями и име-
ют законодательно выделенные общие положения или ассоциации об-
щих норм, содержательно объединяющие входящие в отрасль правовые 
институты. Исследователи отмечают, что отраслевые образования в 
праве характеризуются объективно существующей внутренней структу-
рой, включающей подотрасли, институты и иные взаимодействующие 
элементы, структурной упорядоченностью норм, наличием общих 
принципов и иерархическим строением. Целесообразно также отметить, 
что институты права в определенной отрасли прочно взаимосвязаны 
между собой, что детерминировано однородностью регулируемых об-
щественных отношений, общим предметом и методом. Следует при-
знать, что все это в настоящее время не характерно для формирующего-
ся правового обеспечения в рассматриваемой области, на наш взгляд, 
преждевременно называемой правом искусственного интеллекта. 

При этом формирующийся правовой институт, связанный с ис-
кусственным интеллектом, носит комплексный характер и взаимодейст-
вует с теоретико-правовыми институтами и институтами целого ряда 
отраслей права, включая международное, конституционное, граждан-
ское, административное, финансовое, налоговое, бюджетное, трудовое, 
медицинское, военное, уголовное, уголовно-процессуальное, граждан-
ское процессуальное право и т. д.  

В теоретическом аспекте для зарождающегося института, пока 
условно называемого «право искусственного интеллекта», ключевое 
значение имеет решение вопросов правового статуса искусственного 
интеллекта как квазисубъекта права и развития охраны прав и свобод 
человека в условиях цифровизации. В частности, представляется, что 
существенное значение в системе правового регулирования разработки, 
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внедрения и использования устройств и решений на базе искусственно-
го интеллекта имеют вопросы обеспечения права на неприкосновен-
ность частной жизни. Кроме того, следует отметить взаимосвязь с таки-
ми подотраслями права, как, например, право интеллектуальной собст-
венности в информационной сфере и др. Среди отраслевых правовых 
наук особое значение для развития данного института имеет динамично 
развивающаяся отрасль, направленная на правовое обеспечение цифро-
вых технологий, – информационное право. 

В информационном праве институт искусственного интеллекта, 
являясь, как уже отмечалось, сложным образованием, связан с группой 
иных правовых институтов. К ним, вероятно, следует отнести в первую 
очередь институты персональных данных, информации ограниченного 
доступа, интернет-права, идентификации, ответственности в информа-
ционной сфере и ряд иных. Содержание так называемого права искусст-
венного интеллекта уже сегодня (хотя, на наш взгляд, оно является не-
достаточно корректным) определяется правовым регулированием обще-
ственных отношений в информационной среде, включая правовое регу-
лирование цифровых технологий и информационных систем, цифрови-
зации государственного управления и экономической деятельности, 
функционирования информационной инфраструктуры, защиту прав и 
свобод человека и гражданина в информационной сфере, правовое обес-
печение информационной безопасности, ответственность за правонару-
шения в информационной сфере.  

Нельзя отрицать, что развитие правового обеспечения в данной 
области, касающейся развития технологий искусственного интеллекта, 
оказывает значительное влияние на доктринальные положения инфор-
мационного права, включая разработку таких фундаментальных вопро-
сов, как развитие системы его принципов и субъектов.  

Развитие правового института искусственного интеллекта в на-
стоящее время определяется как процессами расширения применения 
указанной технологии, так и конвергенции цифровых технологий. Су-
щественное место в правовом обеспечении разработки, внедрения и 
использования технологии искусственного интеллекта занимают пра-
вовые аспекты технологий больших данных, облачных, квантовых тех-
нологий и иных цифровых технологий, применяемых неразделимо в 
цифровых решениях и устройствах, что усиливает значение развития 
информационного права как области научной и практической деятель-
ности [16; 17]. 
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Представляется, сегодня сложились объективные условия и оче-
видна необходимость формирования в системе информационного права 
комплексного правового института, связанного с развитием искусствен-
ного интеллекта, на основе продолжения фундаментальных научных 
исследований в данной области.  
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«LAW  OF  ARTIFICIAL  INTELLIGENCE»   
AND  ITS  PLACE  IN  THE  SYSTEM  OF  INFORMATION  LAW 

 
The paper is devoted to contemporary problems of legal support for the de-
velopment, introduction and use of artificial intelligence and robotics systems 
as one of the vectors of the development of Russian information law. The 
purpose of the study is to The aim of the study is to gain scientific insight 
into the place of a set of legal norms governing relations associated with this 
digital technology in the system of modern Russian law. In the course of the 
study, a group of interrelated methods is used, the choice of which is deter-
mined by the subject of scientific work, including system analysis, generali-
zation, and the formal-logical method. As a result of the study, it is con-
cluded that at present there are objective conditions and the need to establish 
a complex legal institution – the law of artificial intelligence in the informa-
tion law system. The paper substantiates the complex nature of this institution 
and notes that the law of artificial intelligence, being a complex formation, is 
associated with a group of legal institutions of information law – institutions 
of personal data, information of limited access, Internet law, identification, 
responsibility in the information sphere and others. 
Keywords: artificial intelligence systems; robotics; cyber-physical system; 
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ФИЗИЧЕСКАЯ  СУЩНОСТЬ   
СЕТЕВОГО  ПРОСТРАНСТВА  И  ПРАВО:   

НЕКОТОРЫЕ  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ1 
 
В современной юридической науке вопросам правовой природы технико-
физических явлений, из которых состоит кодированный сигнал, переда-
ваемый в форме файла и содержащий некоторое количество бит инфор-
мации, посвящено не много исследований. Остается неизученным блок 
вопросов, касающихся правовой сущности информационного потока в 
его технико-физическом смысле и правовой природы передаваемого сиг-
нала от излучателя к приемнику. При ближайшем рассмотрении выясня-
ется также, что сигнал, передаваемый в Интернете вещательными орга-
низациями, не имеет однозначной трактовки с точки зрения норм и прин-
ципов авторского права. Это, в свою очередь, делает актуальной пробле-
му правовой охраны транслируемого в сети Интернет сигнала. В статье 
проводится мысль о том, что Сеть, Мировая паутина, представляет собой 
непрерывное взаимодействие физического (электрического) и информа-
ционного начала. При этом физически электрический сигнал транслиру-
ется в закодированной форме и имеет логически организованное инфор-
мационное содержание. Эта бинарная сущность сигнала, транслируемого 
от источника к потребителю, не получила должного описания в правовых 
исследованиях. Цель статьи состоит в исследовании современных тен-
денций понимания правовой природы закодированного электрического 
сигнала, транслируемого в сетевом пространстве соответствующим ис-
точником и принимаемого потребителем. Методы, использованные в хо-
                                                 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 18-29-16148 «Трансформация права в условиях развития цифровых 
технологий». 
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де исследования, относятся к двум видам: во-первых, это формально-
юридический метод, связанный с уяснением и толкованием правовых 
норм, прояснением складывающейся ситуации в правовом регулирова-
нии интернет-пространства; во-вторых, методы анализа и синтеза, пред-
полагающие последовательное раскрытие технической, социальной и 
культурной природы интернет-пространства. Результаты исследования 
позволили выявить двойственную природу сигнала, который является 
средством передачи информации в информационной сети. Сущность 
сигнала (энергия) имеет кодированную форму, позволяющую восприни-
мать информацию, транслируемую источником сигнала. Правовое регу-
лирование передачи и приема таких сигналов нуждается в существенном 
дополнении. 
Ключевые слова: сетевое пространство; информация; сигнал; кодиро-
вание; право; авторское право.  

 
Как известно, кто владеет информацией, тот владеет миром. Ин-

формационное пространство современного мира, в силу глобального 
сетевого взаимодействия, отображается (в той или иной степени) в соз-
нании человека, приобретая материально-идеальные черты. Однако лю-
бое пространство, в том числе сетевое, не может существовать незави-
симо от материи и от времени, в течение которого передается и прини-
мается определенная информация.  

Уместно задаться вопросом: чем является сетевое пространство в 
технико-физическом отношении? Отвечая на него, отметим, что это 
структурированное закодированное пространство, элементами которого 
являются выраженные материальные объекты, в том числе передающие и 
принимающие компьютерные устройства. Это пространство, развиваю-
щееся по своим специфическим законам и не всегда нацеленное на по-
требление определенным субъектом. С юридической точки зрения оно 
имеет абстрактно-нейтральный характер для субъектов, его использую-
щих. Если рассматривать пространство в привычном диалектико-
материалистическом дискурсе, то любое пространство – это форма бытия 
материи. Может ли в таком случае код, передаваемый и принимаемый в 
сетевом пространстве, обладать признаками материальности? Материя 
всегда исходит из первичности. Что является ее начальным и единичным 
основанием? 

Для физического мира таким основанием являются элементарные 
частицы, которые, заметим, нередко ведут себя парадоксальным образом 
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(к примеру, при ускорении протон разбивается на кварки, которые в фи-
зическом измерении больше самого начального звена, то есть протона).  

Для сетевого мира первичным является электрический сигнал, 
кодируемый в некоторой рациональной последовательности и воспри-
нимаемый компьютером (благодаря составленной человеком програм-
ме). Остановимся на этом подробнее, поскольку необходимо понять 
природу окружающего нас сетевого пространства. 

Для целей нашего исследования важно признать, что техниче-
ские устройства приема-передачи цифровых сигналов – компьютерная 
техника – включают в себя «все виды обеспечения автоматизированных 
систем управления: математические, лингвистические, технические, 
программные, информационные и другие» [1, с. 525]. В приведенном 
определении объединены как материальные, так и нематериальные 
компоненты, что позволяет нам так же синкретически подойти к пони-
манию природы сетевого пространства. Последнее, с одной стороны, 
состоит из разнородных элементов, с другой стороны, представляет 
единое целое. Связующим средством такого единства, по нашему мне-
нию, выступает сигнал (электромагнитные колебания), содержащий в 
конечном счете релевантную информацию для участников сетевого 
взаимодействия. Информация, набранная в виде знаков, которые зако-
дированы уникальной последовательностью электрических сигналов, 
воспринимается получателем через компьютер, принимающий электри-
ческие сигналы, направляемые их отправителем. Эти сигналы получают 
цифровое соответствие (код), когда пользователь нажимает ту или иную 
клавишу на клавиатуре персонального компьютера. В информатике ис-
пользуется понятие «исходный код» – текст на языке программирова-
ния, который создается и может быть прочитан человеком [2, с. 8]. Су-
ществует и другое определение: «код … есть совокупность условных 
сигналов, обозначающих дискретное сообщение» [3, с. 2]. Иначе говоря, 
кодирование – это преобразование сообщения в прерывный сигнал.  

Понятие сигнала таково: это «информационный поток, который в 
процессе передачи информации поступает к приемнику» [4, с. 5]. Важно 
отметить, что в современной правовой системе сигналу придается осо-
бое юридическое значение, в частности при защите прав вещательных 
организаций. Так, по авторскому праву (подп. 4 п. 2 ст. 1330 ГК РФ) 
объектом смежного права организаций эфирного вещания (телерадио-
вещания) является не программа (концерт, спектакль и т. д.), а «сооб-
щение передачи», то есть процесс передачи сигнала, который в доктри-
не авторского права именуют вещанием. «Термин "ретрансляция" как 
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способ использования объекта смежного права, "сообщение передач" 
введен вместо ранее действующих терминов "сообщение в эфир" и "со-
общение по кабелю". По своей сути ретрансляция охватывает те же дей-
ствия, что и указанные два способа использования, но предполагает 
обязательным условием одновременно "сообщение передач", непрерыв-
ность прохождения сигнала от первоисточника до потребителя»1. 

Таким образом, сигнал – это ключевой элемент не только для 
вещательных организаций, но и для сетевого пространства, сети Интер-
нет. Однако следует признать, что правовые аспекты этого физического 
явления до конца не очевидны, в частности не ясно, нужно ли подвер-
гать сигнал правовой охране или нет. 

Оценивая действующее правовое регулирование по рассматри-
ваемому вопросу, отметим в качестве позитивного момента, что в на-
стоящее время разработан проект Договора ВОИС о передаче в эфир 
(ДВПЭ) [5]. Полагают, что наряду с Римской конвенцией2 и ТРИПС3, 
касающимися производителей фонограмм и вещателей, этот проект 
должен предусмотреть, прежде всего, не охрану творческой деятельно-
сти, а имущественные права вещателей, которые не предусмотрены ни 
Римской конвенцией, ни ТРИПС. Таким образом, новые права, преду-
смотренные проектом ДВПЭ наряду с правом на распространение, пра-
вом на предоставление и правом трансляции, вслед за записью включа-
ют и право на защиту интересов вещателей до передачи в эфир. Что же 
подразумевают под этим разработчики ДВПЭ? Это охрана «доэфирных 
сигналов», которые не предназначаются для приема напрямую [6, с. 10]. 
В этой связи важно понимать, что конкретно подлежит охране.  

Эфирные сигналы до сих пор не получили должного правового 
регулирования, и тем более отсутствует правовая регламентация до-
эфирных сигналов. Тем не менее ни у кого не вызывает сомнения, что 

                                                 
1 Зейналов А.М. Ретрансляция – инструмент обеспечения имущественных прав 

автора и субъекта смежных прав [Электронный ресурс]. URL: http://lib.broadcasting.ru/ ar-
ticles2/Regandstan/retranslyac_instrum_obespe4_imuschestv_prav (дата обращения: 
18.05.2021). 

2 Международная конвенция по охране прав исполнителей, изготовителей фо-
нограмм, вещательных организаций (Рим, 26.10.1961) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.copyright.ru/ru/library/megdunarodnie_akti/copyright/konventsiya_po_ohrane_p
rav_ispolnitelei/?copyright= (дата обращения: 19.05.2021).  

3 ТРИПС – Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собст-
венности, в котором установлены стандарты защиты прав интеллектуальной собствен-
ности и порядок их правоприменения. См. об этом: Карпова Н.Н. Интеллектуальная 
собственность и ВТО // Российское предпринимательство. 2012. № 2 (200). С. 16–26. 
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передача контента в эфир – это, по сути, передача электрических сигна-
лов. Какие же сигналы наполняют пространство сети Интернет? Это 
цифры и коды, в которых содержится информация. Статья 1300 ГК РФ 
устанавливает, что информацией об авторском праве признается любая 
информация, которая идентифицирует произведение, автора или иного 
правообладателя, либо информация об условиях использования произ-
ведения, которая содержится на экземпляре произведения, приложена к 
нему или появляется в связи с сообщением в эфир или по кабелю, либо 
в связи с доведением такого произведения до всеобщего сведения, а 
также любые цифры и коды, в которых содержится такая информация. 
Обратим внимание на то, что законодатель не делает различий между 
сигналом вещательных организаций и сигналом в сетевом пространстве.  

По мнению Е.А. Моргуновой, суть доведения произведения до 
всеобщего сведения как один из способов использования произведения 
«заключается в возможности сообщать произведение для всеобщего све-
дения таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к не-
му в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему 
выбору» [7, с. 145]. Это право, закрепленное в Договоре ВОИС по автор-
скому праву, связано с использованием произведения в сети Интернет, в 
то время как под сообщением в эфир «понимается любое действие, по-
средством которого произведение становится доступным для слухового и 
(или) зрительного восприятия независимо от его фактического воспри-
ятия публикой. При сообщении произведения в эфир через спутник под 
таким сообщением понимается прием сигналов с наземной станции на 
спутник и передача сигналов со спутника, посредством которых произве-
дение может быть доведено до всеобщего сведения независимо от его 
фактического приема публикой. Сообщение кодированных сигналов при-
знается сообщением в эфир, если средства декодирования представляют-
ся неограниченному кругу лиц организацией эфирного вещания или с ее 
согласия» [8, с. 121].  

В ст. 1329 ГК РФ дано следующее определение вещательной ор-
ганизации: «юридическое лицо, самостоятельно определяющее содер-
жание радио- и телепередач (совокупности звуков и (или) изображений 
или их отображений) и осуществляющее их сообщение в эфир или по 
кабелю своими силами или с помощью третьих лиц». При этом в статье 
нет упоминания о сигнале в сетевом пространстве, а также об обладате-
ле прав на соответствующий сигнал.  

Таким образом, для передачи в эфир есть субъект в лице веща-
тельной организации, обладающей правом на сигнал. Но кто является 
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таким субъектом в сетевом пространстве, которое внесубъектно с точки 
зрения определения его родоначальников? 

Никаких отличий сигнала при вещании в сетевом пространстве, на 
первый взгляд, нет и, как отмечают исследователи, здесь на первое место 
выдвигается вопрос о доступности восприятия чего-либо. В отличие от со-
общения в эфир или по кабелю, которые доступны лишь в ограниченный 
период времени, в сетевом пространстве доступность приобретает тоталь-
ный характер. 

Тем не менее сигнал в сетевом пространстве не только являет собой 
его сущностную характеристику, но и представляет собой, на наш взгляд, 
новое физико-символическое явление (субстрат материального и немате-
риального). Технологии сетевого пространства (построения сети) сводятся 
к тому, чтобы связать друг с другом удаленные устройства электрически и 
информационно. То есть кабельная инфраструктура или беспроводная 
связь (физический интерфейс и канал передачи данных) лежит в основе 
логического интерфейса – набора правил, который определяет порядок 
обмена данными между устройствами в сети. Организация передачи дан-
ных в компьютерной сети осуществляется как взаимодействие (сетевой 
карты – физический компонент, и ее драйвера – логический компонент). 

Клиент-серверное взаимодействие (программа, отдельный компью-
тер, служба, первый из которого служит для формирования запроса и пе-
редачи его на сервер, а второй представляет собой модуль, постоянно ожи-
дающий прихода запросов от клиентов и обеспечивающий этот запрос) 
ничего само по себе не заполняет в сетевом пространстве. То, что там по-
рождается и существует – это преобразованный в результате кодирования 
сигнал, так называемый двоичный код (логический «ноль» или «едини-
ца»). И здесь особо важно обратить внимание на то, что при этом взаимо-
действуют одновременно два уровня (по способу реализации) – физиче-
ское кодирование сигнала (к примеру, внутри системного блока компью-
тера, что эквивалентно двум состояниям: наличия или отсутствия электри-
ческого напряжения в сети: есть ток – «единица», нет тока – «ноль») и ло-
гическое (существующее «поверх» физического).  

Другими словами, цифровая информация передается в сеть в ви-
де закодированного сигнала, управляющего последовательностью элек-
трических импульсов, которые, в свою очередь, соответствуют переда-
ваемым данным. При этом цифровое кодирование использует либо по-
тенциальные, либо импульсные коды. Импульсное кодирование, моду-
ляция с присущими ей алгоритмами, заполняет сетевое пространство и 
начинает «жить» по своим правилам.  
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Если передаваемый сигнал продолжительное время не менял по-
следовательность логических нулей и единиц, то это может привести к 
ошибке при считывании бит информации. Причина в том, что невоз-
можно будет разложить общий поток данных на отдельные составляю-
щие и затем правильно собрать в буфере приемника их исходные струк-
туры. Логическое кодирование «внедряет в длинные последовательно-
сти бит свои биты с противоположным значением или вообще может 
заменить их другими последовательностями».  

Абстрагируемся от существующих приемов (технологий) логиче-
ского преобразования – вставки бит, избыточного кодирования, скремб-
лирования – и остановим внимание на определении «бит» (от binary – 
двоичный, и digit – знак). Это двоичная единица, измеряющая количество 
информации, то, что не имеет физического субстрата. При этом у иссле-
дователей не вызывает сомнения, что измеряется что-то реально сущест-
вующее. 

В. Гейзенберг, немецкий физик-теоретик, сделал вывод о слож-
ностях применения классических понятий квантовой механики (соот-
ношение неопределенностей) в этой области физики. Посвятив много 
работ вопросам связи современной физики с античной философией, он 
защищал «субстанциальную» трактовку энергии в духе энергетизма, 
считая, что все элементарные частицы возникают из энергии. 

Полагаем, что энергетическое поле сетевого пространства – это 
особый вид энергии, где материальное и идеальное взаимно переходят 
друг в друга, постоянно меняясь местами. В связи с этим, возможно, что и 
в сетевом пространстве неприменимы устоявшиеся в науке физические 
понятия. Воистину прав Демокрит, полагавший, что все – суть закономер-
ности, а случайностей не бывает. Случайными кажутся лишь те события, 
причин которых мы пока не знаем. Но не вызывает сомнения тот факт, что 
сетевое пространство – это постоянное взаимодействие физического (элек-
трического) и информационного. Однако физическое кодирование сигнала 
в сетевом пространстве недостаточно, существует и логическое (как гово-
рят, существующее на более высоком уровне «поверх физического»).  

Таким образом, сигнал в сети Интернет – это абсолютно уни-
кальное явление, не получившее строгого определения ни в теоретиче-
ской физике, ни в отраслевом законодательстве и теории информацион-
ного права. Однако мы при всем этом вынуждены признать, что сигна-
лы, передаваемые по сети Интернет, благодаря своим особым характе-
ристикам, отличным от сигналов при вещании, позволяют их объяснять 
аналогично сигналам, имеющим место в живой природе.  
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Обратимся в этой связи для подтверждения нашего вывода к 
примеру, связанному с криптографической защитой информации. В свя-
зи с тем, что в Российской Федерации отсутствует государственная сис-
тема регистрации авторских прав, в силу п. 4 ст. 1259 ГК РФ именно на 
авторов возложена обязанность доказывать свое авторство в суде. Для 
этого избираются разные способы фиксации авторских прав: отправле-
ние самому себе произведения письмом с описью вложения, в котором 
содержится информация о произведении; регистрация произведения в 
общественной организации РАО; нотариальное заверение интернет-
страницы (протоколом осмотра интернет-страницы с опубликованными 
на ней объектами интеллектуальной собственности). Но в настоящее 
время появляются и новые, нетрадиционные способы фиксации автор-
ских прав. Одним из них можно признать хэш-функцию файла – такой 
индивидуальный идентификатор файла, который считывается персо-
нальным компьютером путем определенных математических преобра-
зований информации, содержащейся в нем. Это своеобразное «факси-
миле», дающее возможность не только контролировать целостность 
важных данных, файлов, операционной системы и т. д., но и установить 
приоритет автора. Это своего рода ДНК информации, передаваемой в 
виде файла. 

Еще одно (близкое к биологическому) свойство цифрового сиг-
нала – его регенерация, то есть восстановление формы линейного сиг-
нала и, следовательно, восстановление информации. Как известно, ре-
генерация – это с точки зрения биологии восстановление организмом 
утраченных органов и тканей, а также восстановление целого организма 
из его части. Причем отмечено, что чем ниже уровень биологического 
существа, тем выше уровень его регенерации. 

Таким образом, следует признать, что сигналы, которые связывают 
сетевое пространство в единое целое, обладают материальными характе-
ристиками, делающими эти сигналы доступными для передающих и вос-
принимающих устройств. Опираясь на гениальные выводы К.Э. Циолков-
ского, который задолго до появления интернет-пространства утверждал, 
что жизнь бесконечно разнообразна, что она существует в виде силовых 
полей, космических излучений, магнитного поля и т. д., опираясь на эти 
утверждения, следует признать, что кодированные сигналы в сети Интер-
нет бестелесны по природе, но могут обладать качествами, близкими к 
биологическим организмам. 

Нам трудно себе представить материальность кода или сигнала, 
но мы можем ощутить непосредственно их воздействие. Неслучайно 
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известный ученый С. Хокинг назвал электронные вирусы живыми, так 
как они, как и другие существа, способны к саморазвитию и совершен-
ствованию своих возможностей. А поскольку их основная цель – унич-
тожение и разрушение, то, возможно, со временем они научатся убивать 
не только компьютеры, но и их операторов1. Компьютерные вирусы хо-
тя и не имеют собственного обмена веществ, но они паразитируют на 
зараженном компьютерном устройстве, то есть ведут себя точно так же, 
как известные в биологии вирусы, которые паразитируют на заражен-
ных биологических организмах. И этими вирусами заражено все сетевое 
пространство, представляющее собой способ их существования. При 
этом не надо забывать, что компьютерный вирус – это тоже сигнал – 
вид вредоносной программы, способной внедряться в код других про-
грамм, системные области памяти, загрузочные секторы и распростра-
нять свои копии по разнообразным каналам связи. С. Хокинг предрекал 
появление в сетевом пространстве новой формы жизни. Сегодня следу-
ет признать, что ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, 
что такое биологический вирус, также не ясно, как определять понятие 
«сетевой вирус», ведь сегодня мы имеем сложную паутину компьютер-
ных сетей, которая опутала весь мир и очень напоминает нейронные се-
ти в человеческом мозге. Как лечить «недуги» этой сети – правовыми 
или техническим средствами – пока полной ясности нет. 

Обретая все более и более новые характеристики, сходные с био-
логическими, сигналы в сетевом пространстве, отличаясь от сигналов 
вещательных, нуждаются в дифференцированном правовом регулиро-
вании и особом правовом режиме.  

 
Библиографический список 

 
1. Сысенко А.Р., Смирнова И.С., Тимошенко С.Е. Проблемы назна-

чения и производства судебной компьютерно-технической экспертизы // 
Сибирское юридическое обозрение. 2020. Т. 17, № 4. С. 523–533. 

2. Анисимов А.Е. Требования и рекомендации по оформлению 
программного кода на языках С и С++ : учеб.-метод. пособие. Ижевск : 
Издательск. центр «Удмуртский университет», 2020. 48 с. 

3. Сорока Н.И., Кривинченко Г.А. Телемеханика : в 2 ч. Ч. 2. Ко-
ды и кодирование. Минск : БГУИР, 2016. 130 с. 

                                                 
1 Times сообщила о последнем страхе С. Хокинга [Электронный ресурс]. URL: 

https://ria.ru/20181015/1530639905.html (дата обращения: 14.06.2021). 



№ 3 (65) 2021 

 
155 

4. Петрушина Е.Б. Лекции по информатике : учеб.-метод. посо-
бие. СПб. : НИУ ИТМО, 2014. 105 с. 

5. Талимончик В.П. Проект договора ВОИС об охране прав ве-
щательных организаций // Татищевские чтения: актуальные проблемы 
науки и практики : матер. XV Междунар. науч.-практ. конф. : в 3 т. Т. 3. 
Актуальные проблемы юридической науки. Тольятти : Волжск. ун-т 
им. В.Н. Татищева, 2018. С. 110–114. 

6. Дрейер Т. Размышления о проекте Договора ВОИС о передаче 
в эфир и его воздействие на свободу самовыражения // Бюллетень 
ЮНЕСКО по авторскому праву. 2006. № 3. С. 4–13. 

7. Моргунова Е.А. Авторское право : учеб. пособие / отв. ред. 
В.П. Мозолин. М. : Норма, 2008. 287 с. 

8. Черячукин В.В. Понятие и содержание авторских прав // Ин-
теллектуальная собственность. (Права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации) : учеб. пособие / под ред. 
Н.М. Коршунова. М. : Норма : ИНФРА-М, 2014. С. 106–129. 

 
Дата поступления: 22.08.2021 

 
 

PUCHKOV Oleg Alexandrovich 
Doctor of Law, Professor of the Department of Theory of State and Law,  
Director of the Institute of Prosecutor’s Office, Ural State Law University,  
Yekaterinburg, Russia; poa001@usla.ru. 
Articles in data base Scopus/Web of Science: DOI: 
https://doi.org/10.2991/ispc-19.2019.111 
 

THE  PHYSICAL  NATURE  OF  THE  NETWORK  SPACE   
AND  LAW:  SOME  METHODOLOGICAL  PROBLEMS 

 
In modern legal science, few studies are devoted to the issues of the legal na-
ture of technical and physical phenomena that make up an encoded signal 
transmitted in the form of a file and containing a certain number of bits of 
information. At the same time, a set of questions relating to the legal nature 
of the information flow in its technical and physical sense and the legal na-
ture of the transmitted signal from the emitter to the receiver remains unex-
plored. A closer look also reveals that the signal transmitted on the Internet 
by broadcasters is not unambiguous in terms of copyright law and principles. 
This, in turn, makes the issue of legal protection of the signal broadcast on 
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the Internet topical. The paper suggests that the Web, the World Wide Web, 
is a continuous interaction of the physical (electrical) and information begin-
nings. Furthermore, physically the electric signal is transmitted in a coded 
form and has logically organized information content. This binary nature of 
the signal transmitted from source to consumer has not been properly de-
scribed in legal studies. The purpose of the work is to study current trends in 
understanding the legal nature of the encoded electrical signal, transmitted in 
the network space by the relevant source and accepted by the consumer. The 
methods used in the research are of two types: firstly, this is a formal legal 
method associated with understanding and interpreting legal norms, clarify-
ing the current situation in the legal regulation of the Internet space; second-
ly, the methods of analysis and synthesis, implying a consistent disclosure of 
the technical, social and cultural nature of the Internet space. The results of 
the study reveal the dual nature of the signal, which is a means of transmit-
ting information on the information network. The nature of the signal (ener-
gy) has a coded form, which makes it possible to receive the information 
transmitted by the signal source. The legal regulation of the transmission and 
reception of such signals requires substantial additions. 
Keywords: network space; information; signal; coding; law; copyright. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЛОГИСТИКА  И  АЛГОРИТМ   
КВАЛИФИКАЦИИ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Квалификация преступления представляет собой аналитический про-
цесс правоприменительной деятельности, направленный на установле-
ние и юридическое закрепление соответствия между фактическими об-
стоятельствами анализируемого деяния и признаками конкретного со-
става преступления, предусмотренного в Особенной части УК РФ. Ква-
лификация преступления определяет «стартовую точку» активации уго-
ловного преследования. Аналитическая логистика субъекта квалифика-
ции проходит последовательные этапы, формируемые алгоритмом ква-
лификации. Правильная квалификация преступления с использованием 
разработанного алгоритма обосновывает соответствие фактических об-
стоятельств анализируемого деяния и вменяемому в вину лицу преступ-
ления. Цель: анализ теории и практики квалификации преступлений, 
разработка системы аналитической логистики и типового алгоритма 
квалификации. Методы: эмпирические методы сравнения, описания, 
моделирования, теоретические методы формальной и диалектической 
логики, синтеза, образования научных понятий, формулировки законо-
мерностей. Результаты исследования позволили определить корреля-
ционные факторы, влияющие на формулу квалификации, предложить 
универсальный алгоритм квалификации преступлений, применимый как 
в досудебном, так и в судебном производстве.  
Ключевые слова: уголовная ответственность; юридическая оценка; 
общественно опасное деяние; этапы квалификации; аналитическая и ло-
гическая деятельность.  

 
В соответствии со ст. 2 УК РФ уголовное законодательство опре-

деляет общий объект уголовно-правовой защиты: охрана прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, общественного порядка и обще-
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ственной безопасности, окружающей среды, конституционного строя 
Российской Федерации, мира и безопасности человечества от преступ-
ных посягательств. Для реализации уголовно-правовой защиты охра-
няемых благ в нормах Особенной части УК РФ находятся под запретом 
те деяния, которые представляют угрозу защищаемым уголовным зако-
ном объектам, создавая общественную опасность.  

В основе реализации уголовной ответственности лежит особая 
форма правоприменительной деятельности – квалификация преступле-
ния. С точки зрения уголовно-правовых отношений от правильной ква-
лификации зависит верное определение оснований для привлечения и 
освобождения от уголовной ответственности, вид и размер наказания. 
В сфере уголовно-процессуальных отношений правильная квалифика-
ция предопределяет форму, сроки и особенности предварительного рас-
следования, подсудность и порядок судебного разбирательства. С точки 
зрения криминалистики правильная квалификация преступления лежит 
в основе планирования и организации расследования, тактики произ-
водства следственных действий, назначения судебных экспертиз, взаи-
модействия с органами, осуществляющими оперативно-разыскную дея-
тельность. 

Квалификация преступления определяет «стартовую точку» ак-
тивации уголовного преследования. Заданная на «стартовой точке» ква-
лификация преступления становится программой, определяющей осо-
бенности уголовного преследования, форму предварительного рассле-
дования, сроки и условия досудебного и судебного производства.  

Квалификация преступления состоит в последовательной право-
применительной деятельности субъекта квалификации. Во-первых, это 
аналитическая логистика субъекта квалификации, построенная на зна-
нии и понимании норм права, правильном их толковании, профессио-
нальном опыте и внутреннем убеждении. В процессе аналитической ло-
гистики субъекты квалификации – судья, присяжные заседатели, проку-
рор, следователь, дознаватель – определяют квалификацию преступле-
ния, основывая ее на совокупности имеющихся в уголовном деле дока-
зательств (либо полученных в ходе проверки сообщения о преступлении 
сведений), оценивая доказательства по своему внутреннему убеждению, 
руководствуясь при этом законом и совестью.  

Во-вторых, квалификацию преступления (легальную, официаль-
ную) осуществляет должностное лицо, наделенное такими полномочия-
ми на определенной стадии уголовного процесса. Предварительная ква-
лификация преступления начинается со стадии возбуждения уголовного 
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дела при проведении проверки сообщения о преступлении дознавате-
лем, органом дознания, следователем либо руководителем следственно-
го органа.  

В-третьих, результаты аналитической логистики отражаются в 
соответствующем процессуальном документе в виде юридической оцен-
ки общественно опасного деяния в дескриптивной форме (постановле-
ние о возбуждении уголовного дела, постановление о привлечении в 
качестве обвиняемого, обвинительное заключение, приговор, определе-
ние, постановление суда).  

В.Н. Кудрявцев разделил знания и представления следователя, 
прокурора и судьи на три элемента: а) представления о фактических об-
стоятельствах дела; б) представления о содержании уголовно-правовой 
нормы; в) представления об отношении между фактическими признака-
ми деяния и признаками, предусмотренными в уголовно-правовой нор-
ме [1, с. 338]. 

Квалификация – это творческий процесс, протекающий в законо-
дательных рамках. Юридической оценке предшествует познавательный 
процесс, который невозможен без самостоятельных творческих навыков 
и опыта. 

М.С. Строгович писал, что юридическая оценка факта и мера на-
значенного судом наказания зависят от действующего в данное время 
закона и от ряда других обстоятельств. Само же деяние, событие пре-
ступления и вина совершившего его лица ни в какой мере не зависят от 
судей, являются для них объективным фактом, который судья должен 
установить, познать таким, каким он имел место в действительности [2, 
с. 64–65]. 

Квалификацию преступления осуществляют дознаватель, следо-
ватель в досудебном производстве, суд при рассмотрении дела по суще-
ству, впоследствии – суд в апелляционной, кассационной и надзорной 
инстанциях. Прокурор участвует в процессе квалификации преступле-
ния, являясь должностным лицом, уполномоченным осуществлять от 
имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судо-
производства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов 
дознания и органов предварительного следствия [3, с. 67].  

Прокурор вправе давать дознавателю письменные указания о на-
правлении расследования, что распространяется и на вопросы о квали-
фикации преступления. Помимо этого при осуществлении надзора про-
курор вправе отменить незаконные или необоснованные постановления 
органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделе-
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ния дознания и дознавателя, в том числе если оценит их решение о ква-
лификации преступления как незаконное или необоснованное. Таким 
образом, прокурор является одним из должностных лиц, участвующих в 
квалификации преступления, и его указания по квалификации реализу-
ются дознавателем или следователем (при отсутствии разногласий) в их 
процессуальных документах.  

Суть квалификации преступления составляет установление в со-
вершенном деянии наличия признаков состава преступления, то есть 
соотнесение признаков содеянного и признаков состава преступления, 
итогом которого является констатация совпадения или несовпадения 
таковых [4, с. 6].  

Квалификация преступления – это аналитический процесс пра-
воприменительной деятельности субъекта квалификации, направлен-
ный на установление и юридическое закрепление соответствия между 
фактическими обстоятельствами анализируемого деяния и признаками 
конкретного состава преступления, предусмотренного в статье УК РФ. 

С методологической точки зрения можно выделить несколько 
уровней квалификации как познавательно-оценочной деятельности: 

1) на гносеологическом (познавательном) уровне квалификация 
подчинена законам формальной логики, нарушение которых искажает 
результат квалификации. На этом уровне значимыми становятся фило-
софские, логические и психологические основы квалификации; 

2) на праксологическом (практическом) уровне квалификация 
становится видом правоприменительной деятельности субъекта квали-
фикации. На этом уровне первичны механизмы уголовно-процес-
суальной деятельности дознавателя, следователя или судьи по иденти-
фикации и отождествлению следов и признаков преступления, собира-
нию и оценке доказательств; 

3) на формально-юридическом уровне квалификация получает 
юридическую форму в процессуальных документах, выносимых субъ-
ектами квалификации, где дана правовая оценка совершенного деяния 
[5, с. 9]. 

Алгоритм квалификации позволяет разделить процесс аналити-
ческой логистики квалификации на этапы с отграничением объема и со-
держания вопросов, анализируемых на каждом этапе с точки зрения 
процесса поиска и соответствия уголовно-правовой нормы, применимой 
и примененной в конкретных обстоятельствах анализируемого общест-
венно опасного деяния.  



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика 

 
162 

Аналитическая логистика субъекта квалификации, проведенная 
по собранным сведениям о фактических обстоятельствах деяния, позво-
ляет правоприменителю сформировать уголовно-правовую оценку дей-
ствий субъекта и сформулировать обвинение – определить конкретную 
статью (часть, пункт) Особенной части УК РФ, если необходимо, то со 
ссылкой на статьи Общей части УК РФ. 

На первом этапе алгоритма квалификации осуществляется ана-
литическая логистика в условиях недостатка информации, как правило, 
на стадии возбуждения уголовного дела на основе известных сведений о 
признаках преступления или на последующих стадиях на основе соб-
ранных доказательств. На данном этапе необходимо ответить на сле-
дующие вопросы: в чем заключаются сведения об известных на данный 
момент фактических обстоятельствах анализируемого события? Связа-
но ли данное событие или наступившие последствия с действиями че-
ловека? в чем состоит причиненный вред или угроза причинения вреда? 
вид вреда? относится ли совершенное деяние к сфере гражданских, ад-
министративных правоотношений или является экономическим спором, 
аморальным, безнравственным поступком? если деяние содержит при-
знаки преступления, то на какие общественные отношения, предусмот-
ренные уголовным законом, направлено посягательство? какой раздел 
Особенной части УК РФ устанавливает уголовно-правовую защиту 
данных общественных отношений?  

После анализа и соотношения фактических обстоятельств с нор-
мами Особенной части УК РФ не менее актуальным является аналити-
ческое и логическое соотношение сведений о фактических обстоятель-
ствах и норм Общей части УК РФ. Например, подлежат ли применению 
статьи из Общей части УК РФ, регламентирующие вопросы соучастия; 
обстоятельства, исключающие преступность деяния; множественность 
преступлений? Является ли действующим уголовный закон и подлежит 
ли применению в данных обстоятельствах? Нет ли коллизии, конкурен-
ции уголовно-правовых норм? Нет ли в действиях субъекта преступле-
ния юридических или фактических ошибок? Каково разъяснение Пле-
нума Верховного Суда РФ об особенностях квалификации подобного 
преступления? 

На первом этапе, исходя из имеющегося минимума сведений о 
фактических обстоятельствах, определяются признаки преступления: 
исключаются возможные основания для применения административной, 
гражданской, дисциплинарной ответственности; первую юридическую 
оценку получают фактические обстоятельства, свидетельствующие о 
наличии признаков преступления; формулируются выводы:  
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1) совершено действие или бездействие (физического, имущест-
венного, морального или репутационного характера), которое вышло за 
рамки допустимого законом поведения и создало общественную опас-
ность для защищаемого уголовным законом объекта (ст. 2 УК РФ);  

2) причинило совершенное деяние вред или создало угрозу при-
чинения вреда общественным отношениям, которые защищены уголов-
ным законом – в качестве общего и родового объектов преступления; 

3) имеются сведения о фактических обстоятельствах, указываю-
щие на наличие признаков преступления, предусмотренного в Особен-
ной части УК РФ; 

4) имеются основания для привлечения лица, совершившего пре-
ступление, к уголовной ответственности, отсутствуют основания для 
отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела 
или уголовного преследования. 

Второй этап алгоритма квалификации направлен на конкретиза-
цию сведений о признаках преступления, родовом и видовом объектах. 

Если преступление деяние имеет физический характер, то анали-
тическая логистика направлена на следующие фактические обстоятель-
ства: количество пострадавших от преступления, тяжесть физического 
вреда, способ причинения вреда, причинная связь между деянием и по-
следствиями. 

Если преступление имеет имущественный характер, то анализу 
подвергаются обстоятельства, относящиеся к виду и размеру имущест-
венного вреда, реальность вреда или возможность наступления вредных 
последствий, масштаб последствий, характеристика деяния, направлен-
ного на причинение имущественного вреда. 

Если преступлением причинен моральный вред, аналитическая 
логистика определяет обстоятельства, которые указывают на факт при-
чинения потерпевшему нравственных или физических страданий; при 
каких обстоятельствах и какими действиями (бездействием) они нане-
сены; степень вины причинителя; какие нравственные или физические 
страдания перенесены потерпевшим; в какой сумме он оценивает их 
компенсацию, и другие обстоятельства, имеющие значение для разре-
шения конкретного спора1. 

                                                 
1 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2017) (утв. Президиу-

мом Верховного Суда РФ 16.02.2017; ред. от 26.04.2017). Судебная коллегия по эко-
номическим спорам [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212958 
(дата обращения: 20.05.2021). 



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика 

 
164 

При квалификации преступлений репутационного характера ана-
литическая логистика направлена на исследование фактических обстоя-
тельств, обосновывающих: умаление права юридического лица на дело-
вую репутацию при доказанности общих условий деликтной ответст-
венности; характер и размер вреда, причиненного деловой репутации; 
оснований для предъявления требования о компенсации убытков, в том 
числе нематериальных, причиненных умалением деловой репутации, 
или нематериального вреда, имеющего свое собственное содержание 
(отличное от содержания морального вреда, причиненного гражданину), 
которое вытекает из существа нарушенного нематериального права и 
характера последствий этого нарушения1. 

На втором этапе из фактических обстоятельств анализируемого 
деяния определяются объекты состава преступления, защищаемые уго-
ловным законом общественные отношения, которые закреплены в соот-
ветствующем разделе, главе и диспозиции правовой нормы УК РФ.  

На третьем этапе аналитическая логистика позволяет обобщить 
полученные данные и сформулировать обоснованный вывод о квалифи-
кации преступления. На данном этапе проведение детального анализа 
имеющихся фактических обстоятельств формирует достоверную ин-
формацию: 

– о характеристике объектов, получивших физический, имуще-
ственный, моральный вред или умаление деловой репутации (возраст, 
физическое и психическое состояние, значимость причиненного вреда 
для личности или имущественного положения, степень тяжести телес-
ных повреждений или иного вреда, размер причиненного вреда); 

– о характеристике субъекта преступления (количество, возраст, 
физическое и психическое состояние, должностное положение, мотива-
ция, цели и др.); 

– об объективной стороне преступления (способ совершения, 
орудия и предметы, используемые при совершении деяния, обязатель-
ные и факультативные признаки объективной стороны преступления). 

  

                                                 
1 Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морально-

го вреда : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 (ред. от 
06.02.2007) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «Консультан-
тПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5677 (дата обраще-
ния: 20.05.2021). 



№ 3 (65) 2021 

 
165 

На третьем этапе анализ имеющихся фактических обстоятельств 
формирует основания для определения основного, привилегированно-
го, квалифицированного или особо квалифицированного состава пре-
ступления.  

Отличительные признаки третьего этапа алгоритма квалифика-
ции заключаются в том, что его аналитическая логистика анонсирует 
уголовно-правовую оценку действий субъекта преступления. Заверше-
нием логической и аналитической деятельности субъекта квалификации 
является составление процессуального решения. Вынесенное процессу-
альное решение, например постановление о привлечении в качестве об-
виняемого либо обвинительный приговор, юридически подтверждает 
сформулированную квалификацию преступления. Процессуальное ре-
шение с отражением обоснованной квалификации преступления влияет 
на изменения в правовом статусе субъекта преступления, на расшире-
ние диапазона мер государственного принуждения, на маршрутизацию 
досудебного или судебного производства. 

На квалификацию оказывают влияние многие обстоятельства, 
например, мотивация субъекта преступления, которая предусматривает-
ся как обязательный признак объективной стороны отдельных составов 
преступлений [6, с. 69]. Помимо этого, существенное влияние на квали-
фикацию оказывают признаки неоконченного преступления, множест-
венности, соучастия, обстоятельства, исключающие преступность дея-
ния, и др.  

В связи с тем, что рассматриваемые обстоятельства могут стать 
известными субъекту квалификации накануне принятия процессуально-
го решения, нередко закономерным является четвертый этап алгоритма 
квалификации, который определяет детали квалификации при решении 
вопроса о применении норм Общей части УК РФ.  

На четвертом этапе аналитическая логистика соотносит исследо-
ванные фактические обстоятельства с регулированием уголовно-право-
вых отношений в Общей части УК РФ, что может повлиять на измене-
ние сформулированной квалификации преступления. Например, в раз-
личных формах соучастия или множественности, при наличии обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния, имеющейся коллизии или 
конкуренции уголовно-правовых норм, наличии в действиях субъекта 
преступления юридических или фактических ошибок.  

Правильное юридическое толкование и применение статей Об-
щей и Особенной частей УК РФ в правовой оценке признаков состава 
оказывают существенное влияние на окончательную формулу квалифи-
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кации преступления. Допущенные в досудебном производстве и в суде 
первой инстанции ошибки в квалификации могут быть устранены в 
апелляционной, кассационной или надзорной инстанциях. Так, Судеб-
ная коллегия Верховного Суда РФ в Определении № 78-УД16-10 изме-
нила приговор первой инстанции и последующие судебные решения и 
переквалифицировала действия осужденного Г. с ч. 1 ст. 228 и ч. 2 
ст. 228 УК РФ на ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ранее Г. был признан виновным в 
покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Судебная кол-
легия обратила внимание на то, что умыслом осужденного, направлен-
ным на незаконные приобретение и хранение наркотических средств без 
цели сбыта, охватывались одни и те же действия с наркотическими 
средствами в крупном размере, и суд неправильно применил уголовный 
закон, дополнительно квалифицировав действия осужденного по ч. 1 
ст. 228 УК РФ. Такой вывод следует из того обстоятельства, что Г., дей-
ствуя с единым умыслом, незаконно приобрел и затем незаконно хранил 
без цели сбыта одновременно в разных местах наркотические средства в 
количестве, не образующем в общей сложности особо крупный размер, 
то есть более тяжкий квалифицирующий признак1.  

Правильная квалификация дает верную, соответствующую зако-
ну характеристику совершенного преступления и субъекта преступле-
ния, значимость общественной опасности деяния, что способствует 
предупредительному и воспитательному воздействию приговора. Пра-
вильная квалификация является обязательной предпосылкой правильно-
го назначения наказания [7, с. 105]. 

Юридическое значение правильной квалификации заключается в 
следующем:  

1) устанавливает основания для привлечения к уголовной ответ-
ственности, определения вида и размера наказания; 

2) обеспечивает соблюдение принципов уголовного судопроиз-
водства; 

3) дифференцирует категорию преступления и, соответственно, пра-
вила и условия назначения и отбывания наказания, освобождения от уго-
ловной ответственности и наказания, исчисления сроков давности и т. д.; 

                                                 
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2016) 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016). Судебная коллегия по уголовным 
делам. Вопросы квалификации [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». URL: https://sudact.ru/law/obzor-sudebnoi-praktiki-verkhovnogo-
suda-rossiiskoi-federatsii_22/sudebnaia-kollegiia-po-ugolovnym-delam/i_2 (дата обращения: 
20.05.2021). 
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4) влияет на определение процессуальных правил и условий рас-
следования и рассмотрения уголовного дела: подследственность, под-
судность, процессуальные сроки, виды мер пресечения и т. д.; 

5) имеет криминологическое значение, так как входит в показа-
тели состояния и структуры преступности в уголовной статистике, раз-
работку прогнозов, планирование и осуществление мер предупреждения 
преступлений различных видов и т. д. 

Определив по предлагаемому алгоритму квалификации «старто-
вую точку», субъект квалификации запускает активацию уголовного 
преследования по определенной программе, которая зависит от пра-
вильно построенной аналитической логистики квалификации.  

 
Библиографический список 

 
1. Кудрявцев В.Н. Закон, поступок, ответственность. М. : Наука, 

1986. 448 с. 
2. Строгович М.С. Материальная истина и судебные доказатель-

ства в советском уголовном процессе. М. : Изд-во Акад. наук СССР, 
1955. 384 с. 

3. Папышева Е.С. К вопросу о некоторых полномочиях прокурора 
в уголовном процессе и производстве по делам об административных 
правонарушениях // Правовое государство: теория и практика. 2020. № 1 
(59). С. 66–74. 

4. Князьков А.А. Теория и практика квалификации преступлений : 
учеб. пособие. Ярославль : ЯрГУ, 2018. 99 с. 

5. Преступления против личности: учебник для вузов / И.А. Под-
ройкина [и др.] ; под ред. И.А. Подройкиной, Е.В. Серегиной. 2-е изд., 
перераб. М. : Юрайт, 2021. 204 с. 

6. Лифанова М.В. Мотивационные особенности группового пре-
ступного поведения несовершеннолетних в Российской Федерации // 
Вестник Института права Башкирского государственного университета. 
2020. № 4. С. 67–73. DOI 10.33184/vest-law-bsu-2020.8.10. 

7. Волков Б.С., Левшин А.И., Лысов М.Д., Малков В.П. Советское 
уголовное право: Общая часть / под ред. В.Д. Меньшагина и др. М. : Изд-
во Московск. ун-та, 1969. 458 с. 

 
Дата поступления: 13.09.2021 

 
 

  



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика 

 
168 

SITDIKOVA Guzel Zufarovna 
Candidate of Sciences (Law), Associate Professor of the Chair  
of Criminal Law and Procedure of the Institute of Law, 
Bashkir State University, Ufa, Russia; g40773@yandex.ru 
 

ANALYTICAL  LOGISTICS  AND  CRIME   
QUALIFICATION  ALGORITHM 

 
The qualification of a crime is an analytical process of law enforcement ac-
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Federation. The qualification of a crime defines the «starting point» for acti-
vating criminal prosecution. The analytical logistics of the qualification sub-
ject undergoes successive stages formed by the qualification algorithm. The 
correct crime qualification using the developed algorithm justifies the corres-
pondence between the factual circumstances of the act under analysis and the 
person charged with the crime. Purpose: to analyze crime qualification 
theory and practice, to develop an analytical logistics system and a model 
qualification algorithm. Methods: the author applies empirical methods of 
comparison, description, modeling, theoretical methods of formal and dialec-
tical logic, synthesis, formation of scientific concepts, formulation of laws. 
The results of the research make it possible to determine the correlative fac-
tors influencing the qualification formula, to propose a universal crime quali-
fication algorithm, applicable in both pre-trial and trial proceedings. 
Keywords: criminal liability; legal assessment; socially dangerous act; quali-
fication stages; analytical and logical activity. 

 
References 

 
1. Kudryavcev V.N. Zakon, postupok, otvetstvennost' [Law, act, lia-

bility]. Moscow, Nauka Publ., 1986. 448 p. 
2. Strogovich M.S. Material'naya istina i sudebnye do-kazatel'stva v 

sovetskom ugolovnom processe [Material truth and judicial evidence in the 
Soviet criminal process]. USSR Academy of Sciences Publ., 1955. 384 p. 

3. Papysheva E.S. To the issue of some powers of a prosecutor in 
criminal procedure and administrative proceedings. Pravovoe gosudarstvo: 
teoriya i praktika = The Rule-of-Law State: Theory and Practice, 2020, no. 1 
(59), pp. 66–74. (In Russian). 



№ 3 (65) 2021 

 
169 

4. Knyazkov A.A. Teoriya i praktika kvalifikacii pre-stuplenij 
[Theory and practice of qualification of crimes]. Yaroslavl State University 
Publ., 2018. 99 p. 

5. Artemenko N.V., Blokhin YU.I., Groshev A.V., Keidunova E.R., 
Podroikina I.A., Fargiev I.A., Shimbareva N.G.; Podroikina I.A., Seregina 
E.V. (eds.). Prestupleniya protiv lichnosti [Crimes against the person: a text-
book for universities]. 2nd ed. Moscow, YUrajt Publ., 2021. 204 с. 

6. Lifanova M.V. Motivational Tools of Group Criminal Behavior of 
Minors in the Russian Federation. Vestnik Instituta prava Bashkirskogo go-
sudarstvennogo universiteta = Bulletin of the Institute of Law of the Bashkir 
State University, 2020, no. 4, pp. 67–73. DOI 10.33184/vest-law-
bsu2020.8.10. (In Russian). 

7. Volkov B.S., Levshin A.I., Lysov M.D., Malkov V.P.; Mensha-
gin V.D. (ed.). Sovetskoe ugolovnoe pravo: Obshchaya chast' [Soviet 
criminal law: General part]. Moscow University Publ., 1969. 458 p. 

 
Received: 13.09.2021 



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика 

 
170 

УДК 342.951 
DOI 10.33184/pravgos-2021.3.14 
 
СМИРНОВ Александр Александрович 
кандидат юридических наук, доцент, ответственный  
секретарь Научно-консультативного совета  
при Антитеррористическом центре государств – участников СНГ,  
г. Москва, Россия; smirnovsng@yandex.ru 

 
ВОПРОСЫ  ПРАВОВОЙ  ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ   

ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ   
БЕЗОПАСНОСТИ  

 
В статье анализируются вопросы правовой институционализации инфор-
мационно-психологической безопасности. Рассматривается история на-
учных исследований информационно-психологической безопасности, 
обосновывается правомерность использования данной категории и дается 
ее авторское определение. Характеризуется предметное поле правового 
регулирования в сфере обеспечения информационно-психологической 
безопасности. Цель: исследование вопросов правовой институционали-
зации информационно-психологической безопасности и определение от-
раслевой принадлежности данного института в системе российского пра-
ва. Методы: анализа, синтеза, формально-юридический, структурно-
функциональный. Результаты: обосновывается вывод о рассмотрении 
правового обеспечения информационно-психологической безопасности в 
качестве межотраслевого правового института, включающего нормы 
конституционного, административного, информационного, уголовного и 
иных отраслей права. При этом ключевую роль в его содержании играют 
нормы информационного права. Данный институт нуждается в дальней-
шем развитии в целях реализации Стратегии национальной безопасности 
РФ 2021 г.  
Ключевые слова: цифровая трансформация; информационно-психоло-
гическое воздействие; информационно-психологическая безопасность; 
правовое обеспечение; правовой институт; информационное право. 

 
Процессы цифровой трансформации, наряду с положительными 

социальными инновациями, порождают новые вызовы для националь-
ной и международной безопасности, требующие адекватного реагиро-
вания. Вызовы «цифровой революции» обуславливают потребность в 
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системной модернизации правового регулирования защиты личности, 
общества и государства от информационных угроз [1, с. 17, 36]. 

Новая Стратегия национальной безопасности РФ1 определила 
информационную безопасность в качестве стратегического националь-
ного приоритета, то есть важнейшего направления обеспечения нацио-
нальной безопасности. При этом в числе ключевых национальных инте-
ресов России выделены развитие безопасного информационного про-
странства, защита российского общества от деструктивного информа-
ционно-психологического воздействия (пп. 4 п. 25). 

Впервые в базовом документе стратегического планирования в 
области национальной безопасности информационная безопасность 
включена в число приоритетов. Кроме того, при определении предмет-
ного поля информационной безопасности впервые сделан четкий акцент 
на защиту не только информации и информационной инфраструктуры, 
но и самого общества от информационно-психологического воздейст-
вия. Тем самым сделан значительный шаг на нелегком пути к призна-
нию информационно-психологической безопасности в качестве важного 
элемента информационной безопасности. 

Автор определяет информационно-психологическую безопасность 
как составную часть системы информационной безопасности, представ-
ляющей собой состояние защищенности человека и социальных групп от 
деструктивного информационно-психологического воздействия. 

История научных исследований информационно-психологичес-
кой безопасности в России. Научное осмысление проблем защиты от 
негативного информационно-психологического воздействия в постсовет-
ской России позволяет утверждать, что оно шло волнообразно и нередко 
было связано с законодательными инициативами. Первым мощным им-
пульсом к изучению данной проблематики послужила разработка проек-
та федерального закона «Об информационно-психологической безопас-
ности», в рамках которой в 1990-е годы было проведено множество на-
учных конференций различного уровня и издан целый ряд научных тру-
дов членов рабочей группы [2; 3; 4]. Проведенная в этот период работа 
заложила значительный научный фундамент для изучения теоретиче-
ских, правовых и психологических аспектов темы информационно-
психологической безопасности.  

                                                 
1 Стратегия национальной безопасности РФ (утв. Указом Президента РФ 

02.07.2021 № 400) [Электронный ресурс] // Офиц. интернет-портал правовой инфор-
мации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001 (дата 
обращения: 08.07.2021). 
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В 2000 г. был принят первый документ стратегического планиро-
вания в сфере информационной безопасности – Доктрина информаци-
онной безопасности РФ1, в которой существенное внимание было уде-
лено вопросам защиты от информационно-психологических угроз.  

Следующий этап разработки проблем правового обеспечения ин-
формационно-психологической безопасности связан с разработкой про-
екта федерального закона «О защите детей от информационной продук-
ции, причиняющей вред их здоровью, нравственному и духовному разви-
тию», которая велась длительное время на базе НИИ проблем укрепления 
законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ авторским 
коллективом под руководством В.Н. Лопатина и О.В. Пристанской с при-
влечением широкого круга экспертов [5]. Итогом данной работы можно 
считать принятие Модельного закона СНГ2, а затем – Федерального за-
кона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»3, что существенно стимулировало дальнейшие научные ис-
следования проблемы обеспечения информационной безопасности детей, 
наиболее фундаментальным из которых стала научная Концепция ин-
формационной безопасности детей, разработанная исследовательским 
коллективом, в составе которого автор принимал участие4. 

С начала 2010-х годов в связи с широким проникновением Ин-
тернета в России резко актуализировалась проблема защиты пользова-
телей Сети, прежде всего детей, от негативного контента. Фокус науч-
ного интереса при этом постоянно изменяется, включая все новые ас-
пекты: детскую порнографию, интернет-травлю (буллинг), пропаганду 
терроризма, разжигание розни, подстрекательство массовых беспоряд-
ков, фейковые новости и т. д. Ведутся исследования, касающиеся про-
блем информационного противоборства в сети Интернет. Полагаем, что 
перечисленные вопросы характеризуют современное предметное поле 
информационно-психологической безопасности. 

                                                 
1 Доктрина информационной безопасности РФ (утв. Президентом РФ 

09.09.2000 № Пр-1895) // Российская газета. 2000. 28 сент. 
2 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию : 

модельный закон (принят постановлением МПА СНГ 03.12.2009 № 33-15) // Информа-
ционный бюллетень МПА СНГ. 2010. № 46. С. 190–228. 

3 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию : 
федер. закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 1, ст. 48. 

4 Концепция информационной безопасности детей [Электронный ресурс] // 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций : сайт. URL: http://rkn.gov.ru/mass-communications/p700/p701/ (дата 
обращения: 27.12.2013). 
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Тем не менее до настоящего времени термин «информационно-
психологическая безопасность» не получил общепризнанного статуса 
ни в науке, ни в практике правового регулирования, хотя в пользу него 
высказывались известные российские ученые. Так, директор Санкт-
Петербургского института информатики и автоматизации РАН член-
корреспондент РАН Р.М. Юсупов сделал очень важный, на наш взгляд, 
вывод о том, что «анализ приведенных угроз, форм и методов их воз-
действия на объекты безопасности в информационной сфере, методов и 
средств борьбы с этими угрозами позволяет утверждать, что в настоя-
щее время в теории и практике информационной безопасности уже на-
чинают выкристаллизовываться два направления (две проблемы), кото-
рые можно определить (возможно, еще в некоторой степени условно) 
как информационно-психологическая безопасность и защита информа-
ции» [6, с. 119].  

В.Е. Усанов и Н.П. Кириллов утверждают, что понятие информа-
ционно-психологической безопасности на практике стало «фактически 
общепризнанным и основным терминологическим обозначением в ли-
тературе для психологической разновидности информационной безо-
пасности» [7, с. 60]. Однако такой вывод представляется преждевремен-
ным, поскольку правомерность использования данной категории требу-
ет обоснования.  

Полагаем, что необходимо введение понятия «информационно-
психологическая безопасность» как в теории, так и в практике инфор-
мационного права по следующим причинам: 1) потребности в рельеф-
ном обозначении составляющей информационной безопасности, свя-
занной с защитой личности и общества от негативного информационно-
психологического воздействия; 2) наличие ярко выраженной специфики 
в системе информационной безопасности; 3) выраженность четкой гра-
ни между защитой информации и информационно-психологической 
безопасностью по критерию объекта воздействия (в первом случае – ма-
териальный носитель информации, во втором – человек и группы лю-
дей); 4) наличие комплекса специфических угроз; 5) оптимальность 
среди других конкурирующих терминов (духовная, идеологическая, 
культурная, информационно-коммуникационная безопасность), позво-
ляющих интегрировать психологические компоненты информационной 
безопасности в единую подсистему.  

Вопросы правовой институционализации информационно-пси-
хологической безопасности. В настоящее время особенно актуально 
стоит вопрос об институционализации информационно-психологической 
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безопасности в системе российского права. Научное правовое осмысле-
ние этой проблемы, наш взгляд, свидетельствует о том, что все предпо-
сылки к такой институционализации имеются. При этом предметное поле 
правового регулирования, связанное с защитой личности и общества от 
деструктивного информационно-психологического воздействия, вряд ли 
у кого-то вызывает сомнение.  

В 2000–2010 гг. было принято множество самостоятельных феде-
ральных законов и поправок к действующим нормативным правовым ак-
там, закрепивших правовые механизмы противодействия контентным и 
коммуникационным угрозам, таким как идеология и пропаганда террориз-
ма и экстремизма, вербовка в террористические и экстремистские органи-
зации, пропаганда насилия, криминальной субкультуры, самоубийств и 
нетрадиционных сексуальных отношений, распространение фейковых но-
востей и т. д. Для правовой защиты наиболее уязвимой категории, детей, 
был принят специальный Федеральный закон «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию», содержание которого 
полностью посвящено вопросам обеспечения информационно-психо-
логической безопасности.  

В настоящее время на повестке дня – правовые инициативы по 
защите от новых угроз: треш-стримов, деструктивной субкультуры 
«скулшутинга» и др. Как показывает исследование, особого внимания 
заслуживают вопросы идентификации при распространении и доступе к 
информации в сети Интернет в контексте обеспечения безопасности [8, 
с. 296–313]. 

Важнейшее значение для утверждения информационно-психо-
логической безопасности в качестве составляющей предмета правового 
регулирования в области информационной безопасности стало ее отра-
жение в двух знаковых научных правотворческих инициативах. Во-пер-
вых, в изданной в 2014 г. Концепции Информационного кодекса РФ, 
разработанной авторским коллективом Института государства и права 
РАН, возглавляемого И.Л. Бачило. Среди основных принципов в облас-
ти правового обеспечения информационной безопасности в ней названо 
«сдерживание распространения информации террористического, экс-
тремистского и сепаратистского характера, а также подрывающей поли-
тическую, экономическую и социальную стабильность государства, 
культурный и духовный уклад общества» [9, с. 93].  

Во-вторых, в 2014 г. Межпарламентской ассамблеей СНГ был 
принят Модельный закон «Об информации, информатизации и обеспе-
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чении информационной безопасности»1. Следует отметить, что именно 
такое название указанного модельного закона для государств – участни-
ков СНГ было предложено И.Л. Бачило и М.А. Вусом, которые обосно-
вывали его необходимостью включения в данный закон правовых норм 
«о защите открытой информации от возможного ее деструктивного воз-
действия на сознание и поведение массового потребителя распростра-
няемых сведений». Этот содержательный блок нашел отражение в тек-
сте данного документа: к объектам обеспечения информационной безо-
пасности отнесено индивидуальное и общественное сознание (ч. 2 
ст. 18); отдельная статья посвящена защите от распространения вредной 
и использования деструктивной информации (ст. 25).  

В практике российского законотворчества ключевое значение 
для развития системы правового регулирования информационно-психо-
логической безопасности имеет принятие в 2010 г. Федерального закона 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию», а также внесение в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» с 2012 г. по на-
стоящее время комплекса поправок, определивших и затем расширив-
ших правовые механизмы блокировки интернет-ресурсов с противо-
правным контентом.  

В российской науке информационного права имеются позиции о 
рассмотрении правового регулирования обеспечения информационной 
безопасности в качестве института информационного права [10; 11; 12], 
хотя целый ряд исследователей идентифицируют его как подотрасль ин-
формационного права [2; 13; 14; 15]. Мы разделяем последнюю точку зре-
ния и предлагаем рассматривать упорядоченную совокупность норм, регу-
лирующих общественные отношения в сфере информационно-психо-
логической безопасности, в качестве правового института в составе данной 
подотрасли. 

Как известно, правовой институт представляет собой «группу, ком-
плекс правовых норм, регулирующих определенный вид схожих, близких 
по содержанию и в этом смысле родственных общественных отношений» 
[16, с. 288]. Правовые институты «призваны регламентировать отдельные 
участки, фрагменты, стороны общественной жизни» [17, с. 387]. Институт, 

                                                 
1 Об информации, информатизации и обеспечении информационной безопас-

ности : модельный закон (принят постановлением Межпарламентской Ассамблеи го-
сударств – участников СНГ 28.11.2014 № 41-15) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.iacis.ru/ upload/iblock/25c/prilozhenie_k_postanovleniyu_15.pdf (дата обраще-
ния: 14.01.2015). 
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как и отрасль права, характеризуют общие системные признаки функцио-
нальности и субстанциональности [16, с. 288].  

Полагаем, что рассматриваемый нами институт правового обес-
печения информационно-психологической безопасности названными 
качествами обладает. У него есть свой предмет правового регулирова-
ния – комплекс общественных отношений, связанных с защитой лично-
сти и общества от негативного информационно-психологического воз-
действия, и характерный метод правового регулирования, охватываю-
щий совокупность приемов, способов и средств воздействия права на 
общественные отношения [17, с. 399]. Например, ему присущ метод 
правового запрета на распространение определенной негативной ин-
формации, дополняемый введением юридической ответственности за 
нарушение этого запрета и наделением государственных органов и ин-
формационных посредников обязанностями по ограничению распро-
странения такого контента в определенных информационных средах.  

Представляется, нормы информационного права играют ключе-
вую роль в правовом регулировании принципов, целей, задач, направле-
ний и мер обеспечения информационно-психологической безопасности. 
В статье ведущих российских ученых по информационному праву отме-
чалось, что «предметная и целевая основа отрасли определяется интере-
сами человека, общества, государства как субъектов информационных 
отношений при использовании новых возможностей расширить базу сво-
их знаний и использовать современные средства информационных ком-
муникаций, с одной стороны, и защитить этих участников информацион-
ного развития социума от возможного разрушительного или вредного для 
общества влияния – с другой» [18, с. 72]. Прерогативой информационно-
го права является регламентация вопросов противодействия распростра-
нению негативной информации в СМИ и сети Интернет. 

Вместе с тем информационно-правовое регулирование не исчер-
пывает всей предметной области обеспечения информационно-психо-
логической безопасности. В связи с этим ее правовую основу составляют 
также нормы иных отраслей права, включая конституционное, админист-
ративное, уголовное, гражданское. Конституционное право устанавлива-
ет базовые принципы государственного и общественного устройства, 
правового статуса личности, а также систему органов публичной власти в 
Российской Федерации, имеющие базовое значение для всех сфер обес-
печения безопасности. Кроме того, правовые нормы конституционного 
законодательства в отдельных областях касаются вопросов противодей-
ствия деструктивному информационно-психологическому воздействию 



№ 3 (65) 2021 

 
177 

(например, манипуляции общественным сознанием в ходе предвыборной 
агитации). Роль административного права проявляется, прежде всего, в 
закреплении правового статуса органов исполнительной власти, являю-
щихся субъектами обеспечения информационно-психологической безо-
пасности, в установлении административной ответственности за правона-
рушения, связанные с оказанием деструктивного информационного воз-
действия на психику человека и общественное сознание. Уголовное право 
предусматривает составы преступлений в рассматриваемой нами области и 
меры уголовного наказания за их совершение. Нормы гражданского права 
регламентируют вопросы защиты чести, достоинства и деловой репутации 
как нематериальных благ физических и юридических лиц, основания и ви-
ды гражданской ответственности в изучаемой нами области.  

На основании проведенного научного исследования автором 
обоснован вывод о том, что правовой институт обеспечения информаци-
онно-психологической безопасности носит межотраслевой, междисцип-
линарный характер, нуждается в дальнейшем развитии в целях реализа-
ции Стратегии национальной безопасности РФ 2021 г. Вместе с тем ана-
лиз свидетельствует о доминирующей роли в правовом обеспечении в 
области информационно-психологической безопасности правовых норм, 
включенных в систему информационного права, и тенденциях его инсти-
туционализации, характерных для данной отрасли права, законодательст-
ва и научного направления в условиях цифровой трансформации.  
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The paper analyzes the issues of legal institutionalization of information 
and psychological security. The history of scientific research of information 
and psychological security is considered, the legality of the use of this cate-
gory is justified and its author's definition is given. The subject field of le-
gal regulation in the area of information and psychological security is cha-
racterized. Purpose: to study the issues of legal institutionalization of in-
formation and psychological security and to determine the sectoral affilia-
tion of this institution in the system of Russian law. Research methods: the 
author uses analysis, synthesis, formal-legal method and structural-func-
tional method. Results: the conclusion is substantiated that the legal sup-
port of information and psychological security is considered as an intersec-
toral legal institution, including the norms of constitutional, administrative, 
informational, criminal and other branches of law. At the same time, the 
norms of information law play a key role in its content. This institution 
needs further development in order to implement the National Security 
Strategy of the Russian Federation in 2021. 
Keywords: digital transformation; information and psychological influence; 
information and psychological security; legal support; legal institution; in-
formation law. 
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В  СФЕРЕ  КРЕДИТОВАНИЯ 

 
Мошенничество в сфере кредитования в силу широкой распространенно-
сти стало одной из наиболее острых проблем современного общества, что 
поставило перед криминалистической наукой задачу разработки эффек-
тивной методики его расследования. Вместе с тем в научных изысканиях 
данного направления определяющее значение приобретает исследование 
тактики проведения допроса подозреваемых и обвиняемых как ключевого 
средства получения информации о преступных событиях, особенно в ус-
ловиях противодействия со стороны допрашиваемых. Разработка научно 
обоснованных рекомендаций продуктивного с точки зрения интересов 
следствия взаимодействия с противодействующим допрашиваемым позво-
ляет вооружить следователя наиболее действенным инструментом выяв-
ления всех обстоятельств противоправного события, существенно повы-
сить эффективность следственной работы по делам о кредитных хищени-
ях. Цель: анализ типичных поведенческих проявлений при допросе лиц, 
подозреваемых (обвиняемых) в совершении мошенничества в сфере кре-
дитования, в конфликтных ситуациях. Определение эффективных тактиче-
ских приемов преодоления противодействия со стороны допрашиваемых. 
Методы: сравнения, описания, анализа, синтеза, классификации. Резуль-
таты: предложены наиболее рациональные тактические приемы разреше-
ния конфликтных ситуаций допроса подозреваемых (обвиняемых) в со-
вершении кредитного мошенничества, в зависимости от характерных лич-
ностных черт допрашиваемых.  
Ключевые слова: мошенничество; кредит; хищение; допрос; противо-
действие; конфликтная ситуация; подозреваемый; обвиняемый; такти-
ческий прием. 
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Укоренившееся в науке суждение о значимости допроса подозре-
ваемых (обвиняемых) при расследовании всех без исключения преступле-
ний, его обязательности как ключевого источника криминалистически 
значимой информации, процессуального подтверждения установленных 
следствием фактов, имевших место в ходе противоправного события, уже 
давно стало аксиомой, получившей неоспоримое подтверждение практи-
кой. В свете этого важно заметить, что допрос подозреваемых и обвиняе-
мых приобретает особую значимость именно при расследовании кредит-
ного мошенничества. Это обусловлено, во-первых, крайней латентностью 
хищений подобного рода, проблематичностью установления противоправ-
ного умысла в виде намеренного отказа ссудополучателя от исполнения 
кредитных обязательств; во-вторых, спецификой отношений, сопряжен-
ных с реализацией деяний рассматриваемого вида; в-третьих, продолжи-
тельностью периода с момента совершения преступления до его выявле-
ния, что влечет утрату большого объема следов. Таким образом, сложность 
использования иных источников получения ориентирующей и доказатель-
ственной информации при расследовании кредитного мошенничества вы-
двигает на первый план допрос подозреваемых и обвиняемых в его совер-
шении, придает этому следственному действию приоритетное значение. 
Способность следователя получить от допрашиваемого исчерпывающие 
сведения, в сущности, создает предпосылку для достижения цели рассле-
дования, повышая эффективность работы по уголовному делу.  

Основой, формирующей характер и течение следственного до-
проса, как известно, является коммуникативно-поведенческая стратегия 
допрашиваемого субъекта, его намерение раскрыть известные ему све-
дения, значимые для следствия. В сущности, модель поведения субъек-
та допроса создает основу для формирования следственной ситуации, в 
которой приходится действовать следователю, выстраивая свою линию 
поведения на основе оценки сложившихся условий. 

Так, отказ допрашиваемого от дачи исчерпывающих и правдивых 
показаний об известных ему обстоятельствах расследуемого события ха-
рактеризует ситуацию допроса как конфликтную, негативную по отноше-
нию к его цели. Конфликт в данном случае зарождается на фоне противо-
поставления интересов следствия в получении искомых данных и намере-
ний субъекта допроса избежать негативных последствий раскрытия прав-
дивой информации о событии. Этим объясняется тот факт, что конфликт-
ная ситуация, как правило, свойственна допросу подозреваемого или об-
виняемого в преступлении, поскольку в данном случае речь идет о послед-
ствиях для самого допрашиваемого.  
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Как отмечает И.А. Макаренко, в основе конфликтной ситуации 
допроса лица, подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, 
лежит разногласие, различие во мнениях, существующих между ним и 
следователем, по вопросам его виновности, причиненного им ущерба, 
роли соучастников и другим обстоятельствам, необходимым для выясне-
ния в процессе расследования [1, с. 172]. 

Принимая во внимание превалирующий информационно-ком-
муникативный аспект рассматриваемого вида специфического взаимо-
действия, выбор тактики конфликтного допроса подозреваемых и обви-
няемых должен строиться исходя из сведений, типично искажаемых или 
скрываемых лицами, подозреваемыми, обвиняемыми в совершении оп-
ределенного вида преступления, с учетом функциональной причастности 
субъекта допроса к расследуемому событию.  

Следуя приведенным суждениям, а также основываясь на резуль-
татах изучения протоколов допросов подозреваемых и обвиняемых, бо-
лее 180 дел о кредитном мошенничестве, мы отмечаем, что в зависимо-
сти от характера и объема участия в преступлении при допросе склонны 
искажать, умалчивать либо вовсе отказываться от дачи показаний:  

– лица, непосредственно совершившие преступление, заключив 
кредитную сделку от своего имени либо действуя от имени юридическо-
го лица. Такие лица скрывают сведения об умысле на хищение ссудных 
средств, ссылаются на добросовестность ссудополучателя, объясняя не-
возврат займа возникшей в силу объективных обстоятельств неплатеже-
способностью1;  

– исполнитель – получатель ссуды, совершивший преступление в 
составе организованной группы. Такие лица, как правило, скрывают 
сведения о соучастниках преступления и их роли2; 

– организатор, совершивший хищение посредством использова-
ния лица, на которое был оформлен похищенный заем, а также лицо, 
совершившее хищение путем использования чужих персональных (пас-
портных) данных. Такие лица скрывают сведения о причастности к со-
вершенному преступлению, ссылаются на формальное отсутствие взаи-

                                                 
1 Архив Краснокамского районного суда Республики Башкортостан. Уголов-

ное дело № 1-1/2016 2016.  
2 Архив Миякинского районного суда Республики Башкортостан. Уголовное 

дело № 1-19/2014.  
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мосвязи с кредитными отношениями, посредством которых была похи-
щена ссуда1;  

– лица, полностью отказывающиеся от дачи показаний на осно-
вании права, предусмотренного ст. 51 Конституции РФ. 

Рассмотрим наиболее эффективные способы преодоления проти-
водействия допросу лиц каждой из названных категорий. 

При определении стратегии допроса лиц, подозреваемых (обви-
няемых) в совершении кредитного мошенничества, дающих ложные по-
казания об отсутствии умысла на хищение ссудных средств, прежде 
всего, важно оценить объем собранных по делу доказательств, посколь-
ку их предъявление является ключевым тактическим приемом подавле-
ния противодействия [2, с. 257] со стороны допрашиваемых данной ка-
тегории. При этом критерием эффективности предъявления доказа-
тельств выступает их изобличающая достаточность, способность опро-
вергнуть доводы о непреднамеренном отказе от исполнения кредитных 
обязательств.  

На основании оценки доказательств может быть выстроена про-
дуктивная тактика проведения комплекса следственных допросов (перво-
начальный, повторный), в ходе которых по мере накопления доказатель-
ственной базы стратегия может быть подвержена корректировке. При 
этом существенное значение имеет перерыв между допросами, поскольку 
он является самостоятельным приемом психологического влияния на по-
дозреваемого. Как отметили М.И. Еникеев, В.А. Образцов и В.Е. Эминов, 
эффект достигается внезапным прекращением допросов с оставлением 
подозреваемого в полном неведении относительно дальнейших планов 
следователя. Перерыв может быть использован для более тщательной 
подготовки к новому допросу и собирания дополнительных доказательств 
[3, с. 108]. 

Совершенно справедливо замечание С.К. Питерцева и А.А. Сте-
панова о том, что перерыв, особенно длительный перерыв между допро-
сами, может сыграть позитивную роль в выявлении фактов намеренного 
искажения допрашиваемым истины и одновременно конкретизации со-
держания и отдельных деталей ложной информации. При повторном до-
просе подозреваемый способен восстановить общую схему ложно опи-
санного ранее события и аналогично воспроизвести при повторе, а вот 
детали легко и довольно быстро забыть. На повторном допросе солгав-
ший вынужден придумывать их заново, а посему они во многом не сов-
                                                 

1 Архив Центрального районного суда г. Челябинска. Уголовное дело № 1-
350/2015. 
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падут с ранее сообщенными деталями. Тщательно сопоставляя детали, 
характеризующие основные стороны исследованного на обоих допросах 
события, можно узнать, какие именно стороны этого события были иска-
жены [4, с. 65]. 

Таким образом, на первоначальном допросе целесообразно ис-
пользовать прием допущения легенды, чтобы определить доводы подоз-
реваемого, которые он приводит, заявляя о своей невиновности. Это рас-
кроет перед следователем обстоятельства интересующего события, на 
которых допрашиваемый делает акцент, а также обстоятельства, которые 
он старается обойти вниманием. В ходе того же процессуального дейст-
вия нелишним будет задать уточняющие вопросы с целью определения 
отношения допрашиваемого к обстоятельствам, повлекшим причинение 
ущерба банку. То есть предложить субъекту допроса назвать причины 
невозврата кредита, указав действия конкретных лиц либо обстоятельст-
ва, приведшие к ухудшению финансового состояния заемщика. 

На повторном допросе по мере накопления доказательственной 
базы рекомендуется использовать фактор внезапности при предъявле-
нии допрашиваемому свидетельств его вины. Целесообразно избрать 
наступательную стратегию, построенную на имеющихся в материалах 
дела опровержениях доводов подозреваемого, несостоятельности из-
бранной им позиции. Это приведет к надлому антагонистического от-
ношения допрашиваемого к следственному действию и всему расследо-
ванию в целом.  

Допрос, производимый в рассматриваемой ситуации, предлагается 
строить преимущественно на выявлении логических противоречий в по-
казаниях. Из этого следует вывод о целесообразности применения такти-
ческой комбинации, наиболее эффективно способствующей обнаруже-
нию противоречий. Такой следственной хитростью является многократ-
ное дублирование свободного рассказа. Допрашиваемый вынужден мно-
гократно в течение одного допроса давать пояснения о расследуемом со-
бытии.  

Подчеркнув эффективность применения такой комбинации при 
допросе недобросовестного лица, Р.Л. Ахмедшин обратил внимание на 
следующее. Внешняя убедительность показаний зависит от степени их 
естественности, которая достигается повторениями показаний, своеоб-
разной подготовкой к допросу со стороны допрашиваемого. Первое 
воспроизведение подготовленного допрашиваемого достаточно убеди-
тельно и не содержит большого количества промахов и проговаривания. 
Ситуация резко изменяется уже при втором повторе показаний в про-



№ 3 (65) 2021 

 
187 

цессе допроса. Убедительно лгать несколько раз, описывая одно собы-
тие, крайне затруднительно, объем психического напряжения увеличи-
вается, уменьшается волевой контроль за поведенческими реакциями, 
сопровождающими сообщение лживой информации [5, с. 179].  

В нашей ситуации допрашиваемый при его внешне устойчивых 
проявлениях негативного отношения к следственному действию, позицио-
нированию подозрений в хищении как беспочвенных в действительности 
осознает факт совершенного им преступления. В связи с этим в его созна-
нии помимо подготовленных для следователя показаний аккумулируются 
различные эмоции, рассуждения, выводы, образующие внутреннее отно-
шение к событию. Приведенная тактическая хитрость способна ослабить 
контроль допрашиваемого над его собственными высказываниями и под-
толкнуть к неосознанному раскрытию вуалируемых сведений.  

На повторном допросе не менее целесообразно использовать 
прием создания иллюзии полноты доказательственной базы, который 
активно рекомендуется в научных трудах. Такой прием еще принято на-
зывать созданием преувеличенного представления об осведомленности 
следователя, или формированием у допрашиваемого преувеличенного 
представления об информированности следователя (косвенного внуше-
ния) [4, с. 153; 6, с. 15]. Его применение призвано подтолкнуть субъект 
к осознанию неустойчивости занятой им ранее позиции, которая с лег-
костью будет опровергнута в ходе судебного разбирательства по тем 
доказательствам, которые уже собраны в рамках уголовного дела. На 
этом фоне перед подозреваемым стоит раскрыть перспективы его даль-
нейшей судьбы, бессмысленности ухудшения собственного положения 
отказом от содействия расследованию и отрицанием вины. При этом 
основным аргументом следователя должно стать указание на возмож-
ность смягчения наказания в случае признания вины.  

При допросе исполнителя – получателя ссуды, совершившего пре-
ступление в составе организованной группы, важно помнить, что с высо-
кой долей вероятности отказ допрашиваемого от раскрытия сведений о 
подельниках обусловлен оказанным на него психоэмоциональным давле-
нием со стороны соучастников [7, с. 147]. В связи с этим преодоление про-
тиводействия допросу со стороны исполнителя – получателя ссуды, со-
вершившего хищение в составе организованной группы, преимущественно 
сводится к созданию у субъекта убежденности в бессмысленности дачи 
ложных показаний в сочетании с активизацией ценностных ориентаций. 
Основное давление должно оказываться на централизацию его личности, 
актуализацию потребности в выборе более благоприятного для него исхо-
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да как для лица, подозреваемого в совершении преступления. То есть сле-
дователю необходимо стимулировать более внимательное отношение доп-
рашиваемого к собственной судьбе, внушать идею отсутствия логического 
обоснования сокрытия причастности к преступлению иных лиц, за дейст-
вия которых ответственность будет возложена на него.  

Для воздействия на допрашиваемого, дающего ложные показа-
ния, по мнению большинства ученых, весьма эффективным является 
предъявление доказательств [3, с. 79]. Полагаем, что такой прием более 
чем целесообразен при допросе исполнителя, привлеченного организа-
тором для непосредственной реализации кредитного хищения и в ходе 
допроса намеревающегося скрыть от следствия личность последнего, 
как и личности иных соучастников преступления. Вместе с тем предъ-
явление доказательств должно осуществляться непосредственно в тот 
момент, когда субъект следственного действия при свободном рассказе 
приводит обстоятельства, противоречащие собранным по делу доказа-
тельствам, а также информации, полученной в ходе оперативно-разыс-
кных мероприятий. То есть следователю не рекомендуется допускать 
легенду подозреваемого. Целесообразность такого решения обуславли-
вается личностными особенностями приведенной категории допраши-
ваемых.  

Как показывает следственная практика, в качестве исполнителей 
рассматриваемого вида хищений, как правило, избираются субъекты неор-
ганизованные, довольно часто обремененные наркотической или алко-
гольной зависимостью, а также легко поддающиеся влиянию третьих лиц. 
В связи с этим прерывание свободного рассказа допрашиваемого, предъ-
явление опровергающих его показания доказательств может легко деста-
билизировать эмоциональное состояние допрашиваемого в интересах 
следствия. 

Не менее продуктивным будет использование тактического прие-
ма, предложенного Д.В. Деулиным: использование детализирующих по-
вторных вопросов, однотипных вопросов в разной последовательности, 
верификации показаний дополнительными следственными действиями 
[8, с. 86]. 

На фоне эмоционального дисбаланса субъекта следственного дей-
ствия рекомендуется прибегнуть к дополнительным вопросам. Цель этого 
метода состоит преимущественно в детальном выяснении обстоятельств 
подготовки к совершению преступления, поскольку именно такие сведе-
ния, как правило, остаются без внимания исполнителя, непосредственно не 
связанного с технической стороной реализации преступного плана органи-
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зованной группой. Детальному выяснению подлежат условия, в которых 
проводилась подготовка к совершению хищения, технические средства, 
использованные при фальсификации документов, обстоятельства, корре-
лирующие с ложными сведениями, представленными в банк. К таким об-
стоятельствам необходимо отнести место работы, стаж работы, должность, 
уровень заработка кредитного мошенника, производственные функции и 
уровень дохода за выполнение профессиональных обязанностей, полное 
наименование работодателя, место выполнения трудовой функции1.  

В своей работе, посвященной тактике вербальных следственных 
действий, Р.Л. Ахмедшин выделил наиболее конфликтную стадию до-
проса – этап дополнительных вопросов, указав при этом, что в рамках 
его мобилизуются все психологические резервы личности допрашивае-
мого, противодействующего следствию. На этом этапе субъект готов 
оспаривать доводы следователя, корректировать свои показания в соот-
ветствии с характером коммуникативного взаимодействия и открываю-
щихся для него в ходе допроса данных по делу [5, с. 126].  

В то же время дестабилизация состояния подозреваемого спо-
собна нивелировать эмоциональную концентрацию последнего, под-
толкнуть к потере ориентации в ложных показаниях, что неизбежно 
приведет к осознанию бессмысленности намерения введения следствия 
в заблуждение. Это, в свою очередь, позволит следователю применить 
весь спектр тактических приемов логического, эмоционального воздей-
ствия на допрашиваемого либо воздействия на его волевую мобилиза-
цию [5, с. 148].  

При допросе организаторов преступной группы кредитных мо-
шенников, а также лиц, совершивших хищение путем использования чу-
жих персональных (паспортных) данных, важно учитывать, что их при-
частность к преступлению может быть установлена лишь системно, пу-
тем оценки причинно-следственных связей между обстоятельствами со-
бытия. Следовательно, тактика допроса должна строиться исходя из цели 
убеждения субъекта в достаточности данных, изобличающих его вину, в 
том числе путем создания впечатления большей осведомленности следо-
вателя о преступлении. 

                                                 
1 Подавляющее большинство хищений в сфере потребительского кредитова-

ния совершаются путем подделки сведений о месте работы и уровне заработка заем-
щика. В связи с этим исполнитель, который в действительности не выполнял трудовые 
функции у определенного работодателя, а лишь передал кредитору документы, отра-
жающие сведения о его фиктивном трудоустройстве, вряд ли сможет безошибочно 
разъяснить детали, связанные с его трудовой деятельностью.  
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Преодолению лжи со стороны допрашиваемого организатора 
преступления – лидера группы мошенников, как правило, способствуют 
свидетельства его связи с исполнителем. Это могут быть показания са-
мих исполнителей преступления, результаты оперативно-разыскных 
мероприятий и т. д.  

Преодолению противодействия со стороны мошенников – со-
трудников банка – может способствовать применение тактических 
приемов логического характера в форме выстраивания логической це-
почки, включающей такие элементы, как причастность допрашиваемого 
к процедуре выдачи похищенной ссуды, его беспрепятственный доступ 
к данным клиентов, допущенные им нарушения внутренних регламен-
тов банка, повлекших выдачу кредита по фальшивым документам. Не-
сомненно, следователем должно быть использовано воздействие на 
эмоциональную сферу допрашиваемого, способы которого мы указали.  

Допрос должен проходить в условиях, позволяющих на психо-
эмоциональном уровне подавить представления субъекта о возможно-
сти ввести следствие в заблуждение, а также сформировать устойчивое 
осознание неотвратимости наказания и необходимости содействия рас-
следованию для смягчения наказания [9, с. 363]. Посредством примене-
ния тактических приемов логического характера в сочетании с приема-
ми эмоционального воздействия и воздействия на волевую мобилиза-
цию субъект должен прийти к выводу о достаточности доказательств о 
его преступном сотрудничестве с другими соучастниками хищения ли-
бо о причинении ущерба банку его противоправными действиями.  

Преодоление противодействия при допросе подозреваемых (об-
виняемых) в кредитном мошенничестве, отказывающихся от дачи пока-
заний, состоит в подавлении негативного отношения к самому следст-
венному действию и расследованию в целом. Меры, предпринимаемые 
в этих целях, избираются следователем исходя из психологических 
свойств и личностных качеств допрашиваемого. Они не обусловлены 
специфическими особенностями расследуемого события, носят общий 
характер. Такие меры подробно раскрыты в научной литературе.  

Обобщая изложенное, мы приходим к выводу о том, что разреше-
ние конфликтной ситуации допроса подозреваемых (обвиняемых) в со-
вершении кредитного мошенничества преимущественно строится на ис-
пользовании тактических приемов логического и эмоционального воз-
действия. На наш взгляд, это обусловлено личностными особенностями 
типичных злоумышленников, склонных к реализации преступного за-
мысла посредством использования специфической системы кредитных 
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правоотношений. В рамках настоящего исследования мы также устано-
вили, что тактика допроса подозреваемых (обвиняемых) в совершении 
кредитных хищений в определенной степени подлежит модификации в 
зависимости от их внутрисубъектной дифференциации по признаку ха-
рактера и объема участия в расследуемом событии. Основываясь на ре-
зультатах анализа следственной практики, полагаем, что нам удалось оп-
ределить типичные поведенческие черты допрашиваемых каждой из при-
веденных категорий субъектов, противодействующих следственному 
действию, в том числе типично скрываемые ими сведения, значимые для 
расследования уголовных дел, возбужденных по ст. 159.1 УК РФ.  
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Credit fraud, because of its widespread nature, has become one of the most 
acute problems of modern society, which has challenged the forensic science to 
develop an effective methodology for its investigation. However, in scientific 
research of this sphere, the study of the tactics of interrogating suspects and 
accused persons as a key means of obtaining information about criminal 
events, especially in the face of resistance on the part of those being interro-
gated, acquires a primary importance. The development of scientifically 
grounded recommendations for productive, from the point of view of the inter-
ests of the investigation, interaction with the opposing interrogated suspects 
provides the investigator with the most effective tool for uncovering all the cir-
cumstances of an unlawful event, significantly improving the efficiency of in-
vestigations into cases of credit theft. Purpose: to analyze typical behaviors in 
the interrogation of persons suspected (accused) of credit fraud in conflict situ-
ations; to reveal effective tactics to overcome the resistance of persons under 
interrogation. Methods: the author uses comparison, description, analysis, syn-
thesis, classification. Results: the author proposes the most rational tactics for 
resolving conflict situations of interrogation of suspects (accused) of commit-
ting credit fraud, depending on the characteristics of the interrogated persons. 
Keywords: fraud; credit; theft; interrogation; counteraction; conflict situa-
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ГРАЖДАНСКОГО  СОСТОЯНИЯ 
 
В статье анализируется система государственных органов, производящих 
записи актов гражданского состояния. Целью настоящей работы является 
изучение полномочий органов публично-правовой власти в сфере государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния, определение про-
блемы законодательства и правоприменения в этой области. В ходе иссле-
дования применялись общие и специальные методы научного познания: 
исторический, сравнительный, формально-юридический, диалектический 
и др. Сделан вывод о том, что органы, осуществляющие государственную 
регистрацию актов гражданского состояния, входят в государственную 
информационную систему записей актов гражданского состояния в каче-
стве одного из ее компонентов, показано, что нецелесообразно расширение 
круга органов, к полномочиям которых относится запись актов граждан-
ского состояния.  
Ключевые слова: система государственных органов; информационная 
сфера записей актов гражданского состояния; наделение полномочиями; 
делегирование полномочий; компонент информационной системы.  

 
Государственная регистрация актов гражданского состояния яв-

ляется исключительной компетенцией публичной власти, в связи с чем 
актуально решение вопроса о наделении соответствующих органов гос-
аппарата полномочиями в этой сфере государственного управления. Ис-
ходя из принципа разделения властей, государственная регистрация ак-
тов гражданского состояния – это функционал исполнительной власти. 
На формирование государственного аппарата влияют причины эконо-
мического, политического, социального и иного характера. Каждому 
времени соответствуют определенные задачи и функции государства, 
которые обуславливают структуру государственного аппарата, специа-
лизацию являющихся его элементами органов.  
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Наиболее удачное определение государственного органа нахо-
дим у В.В. Романовой: «…юридически оформленная, организационно и 
хозяйственно обособленная часть государственного механизма, состоя-
щая из государственных служащих, наделенная государственно-власт-
ными полномочиями и необходимыми материальными средствами для 
осуществления в пределах своей компетенции задач и функций госу-
дарства» [1, с. 97]. В приведенном определении отмечены характери-
зующие признаки государственного органа (органа государства), позво-
ляющие идентифицировать эту политико-правовую категорию.  

Принцип разделения властей и государственное устройство Рос-
сийской Федерации предполагают специализацию государственных ор-
ганов в зависимости от полномочий ветви власти (законодательная, ис-
полнительная и судебная), а также уровня суверенитета (федеральный и 
региональный).  

В Федеральном законе «Об актах гражданского состояния» от 
15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ законодатель прямо не называет, какой 
именно федеральный орган исполнительной власти осуществляет 
«функции по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию, а также контролю и надзору в сфе-
ре государственной регистрации актов гражданского состояния» (п. 4 
ст. 4)1. Такой юридико-технический подход сложился исторически [2]. 
Традиционно сфера государственной регистрации актов гражданского 
состояния подведомственна Министерству юстиции РФ, которое фор-
мирует государственную политику, в пределах своей юрисдикции при-
нимает соответствующие нормативные правовые акты, осуществляет 
контроль и надзор за этим сектором государственного управления2. Од-
нако развитие информационных технологий актуализирует формирова-
ние новой организационно-правовой среды – «регуляторного ландшаф-
та» [3, с. 10–13].  

В условиях цифровизации и трансформации государственного 
управления изменилась и концепция администрирования деятельности ор-
ганов записи актов гражданского состояния (далее – ЗАГС) – была создана 
Федеральная государственная информационная система «Единый государ-

                                                 
1 Об актах гражданского состояния : федер. закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ 

(ред. от 24.04.2020) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения: 28.06.2021). 

2 Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации : указ Президента 
РФ от 13.10.2004 № 1313 (ред. от 17.05.2021) [Электронный ресурс] // Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.06.2021). 
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ственный реестр записи актов гражданского состояния» (далее – ФГИС 
ЕГР ЗАГС). Права и обязанности оператора этой системы возложены на 
Федеральную налоговую службу, которая стала еще одним звеном в госу-
дарственной структуре органов ЗАГС.  

Если говорить о разграничении предметов ведения Российской 
Федерации и ее субъектов в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния, то в Конституции РФ оно не проведено. Вме-
сте с тем в соответствии с основополагающим нормативным правовым 
актом по вопросам ЗАГС – Федеральным законом «Об актах граждан-
ского состояния» – полномочиями в сфере государственной регистра-
ции актов гражданского состояния обладает исключительно Российская 
Федерация, которая передает их органам государственной власти своих 
субъектов (абз. 3 п. 1 ст. 4). Такое положение соответствует основам 
конституционного строя, когда для решения федеральных государст-
венных задач обязанности возлагаются на региональный государствен-
ный орган, осуществляющий полномочия Российской Федерации в оп-
ределенной области. Субъект Российской Федерации по закону имеет 
возможность делегирования функционала в сфере государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов, городских округов, городских, сельских 
поселений. 

Регламент деятельности органов ЗАГС, а также решение о хране-
нии актовых книг принимаются органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации соответствующей компетенции. Делегирование 
полномочий органам местного самоуправления производится на основа-
нии закона субъекта Российской Федерации. Органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации осуществляют контроль за надле-
жащим исполнением органами местного самоуправления переданных им 
полномочий в сфере ЗАГС. Органы государственной власти на территории 
Российской Федерации и за ее пределами, осуществляющие функции по 
государственной регистрации актов гражданского состояния, имеют соб-
ственную внутреннюю структуру. 

Не все органы местного самоуправления по закону имеют равные 
полномочия по вопросам государственной регистрации актов граждан-
ского состояния. Так, органы местного самоуправления сельских посе-
лений наделяются правом на государственную регистрацию таких актов 
гражданского состояния, как рождение, заключение брака, расторжение 
брака, установление отцовства, смерть, но не могут производить госу-
дарственную регистрацию усыновления и перемены имени. Объяснение 
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на ограничение в отношении государственной регистрации усыновле-
ния видим в обеспечении дополнительных гарантий тайны усыновле-
ния. Полагаем, что для государственной регистрации перемены имени 
подобные ограничения не оправданны.  

Независимо от организации деятельности по государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния финансирование осуществляет-
ся за счет субвенций, так называемого бюджетного строго целевого 
трансферта для обеспечения исполнения обязательств по переданным 
полномочиям. Материальное, в том числе техническое оснащение произ-
водится также за счет федеральной казны. Федеральные субвенции по-
ступают в местные бюджеты по распределению региональным органом. 

Министерство юстиции РФ в пределах своей компетенции разраба-
тывает организационно-правовые основы деятельности органов ЗАГС, 
принимает нормативные правовые акты, координирует, осуществляет ме-
тодическое обеспечение и контроль за деятельностью органов государст-
венной регистрации актов гражданского состояния, надзор за соблюдени-
ем законодательства, решает кадровые вопросы. Так, после введения 
ФГИС ЕГР ЗАГС было обновлено ведомственное законодательство по 
предоставлению государственных услуг в сфере государственной регист-
рации актов гражданского состояния «Административный регламент пре-
доставления государственной услуги по государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния органами, осуществляющими государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния на территории Россий-
ской Федерации»1. В этом документе, исходя из законодательного отнесе-
ния актов гражданского состояния к категории информации ограниченно-
го доступа, четко определен круг заявителей, имеющих право на обраще-
ние за государственной регистрацией акта гражданского состояния. Такое 
ограничение в целом соответствует концепции охраны прав граждан в ин-
формационной среде. 

Важное место в структуре государственного сектора ЗАГС по 
причине передачи полномочий Российской Федерации занимают соот-
ветствующие региональные органы исполнительной власти, которые 
отличаются не только названием, но и внутренним структурным деле-

                                                 
1 Административный регламент предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляю-
щими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории 
Российской Федерации (утв. приказом Министерства юстиции РФ от 28.12.2018 
№ 307) [Электронный ресурс] // Офиц. интернет-портал правовой информации. URL: 
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 29.06.2021). 
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нием, например: Комитет по делам ЗАГС и архивов Правительства Ха-
баровского края, имеющий в своем составе отдел организации исполне-
ния государственных полномочий и предоставления государственных 
услуг в сфере деятельности органов ЗАГС; Главное управление записи 
актов гражданского состояния Московской области; Управление записи 
актов гражданского состояния города Москвы; Департамент ЗАГС Ми-
нистерства юстиции Республики Крым; Управление ЗАГС Кабинета 
Министров Республики Татарстан; Сектор записи актов гражданского 
состояния Министерства юстиции Мурманской области и др.  

Согласно п. 4.2 ст. 4 Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния» в компетенцию руководителя высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации входит на-
значение на должность руководителя органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющего организацию дея-
тельности по государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния на территории субъекта Российской Федерации; утверждение струк-
туры органов ЗАГС; организация передачи полномочий по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния органам местного само-
управления. Это должностное лицо также обеспечивает своевременное 
представление установленной отчетности, в том числе о расходовании 
субвенций (п. 5 ст. 4). Контрольно-надзорную функцию за целевым рас-
ходованием бюджетных средств осуществляет Счетная палата РФ. 

В России деятельность по государственной регистрации актов 
гражданского состояния осуществляют около 6400 отделов ЗАГС при 
органах местного самоуправления. Все отделы ЗАГС обеспечены необ-
ходимыми техническими средствами и телекоммуникационными сетя-
ми, что позволило с 1 октября 2018 г. запустить ФГИС ЕГР ЗАГС. Соз-
дание общей облачной среды централизовало ведение реестровой ин-
формации об актах гражданского состояния. Оператором ФГИС ЕГР 
ЗАГС по закону, как отмечалось, названа Федеральная налоговая служ-
ба. На реализацию этого проекта из федерального бюджета было освое-
но, предположительно, 1197,6 млн руб.1  

Применительно к деятельности органов ЗАГС в законодательстве и 
правоприменении используется термин «государственная и (или) муници-
пальная услуга», что означает деятельность государственного органа (ор-

                                                 
1 ФНС тихо запустила огромную проблемную систему – основу «электронного 

досье» на граждан [Электронный ресурс] // CNews : сайт. URL: https://www.cnews.ru/ 
news/top/2018-10-02_fns_ochen_tiho_zapustila_sverhvazhnuyuno_problemnuyu (дата обра-
щения: 02.05.2021) .  
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гана местного самоуправления) по реализации его функций по запросам 
заинтересованных лиц в рамках установленных полномочий. В контексте 
электронного государства актуально предоставление ее в электронной 
форме. Для этого была разработана и введена в действие государственная 
информационная система «Портал государственных и муниципальных ус-
луг», которая обеспечивает предоставление государственных (муници-
пальных) услуг в электронной форме и доступ заявителей к информации о 
государственных (муниципальных) услугах, предназначенных для распро-
странения, с использованием сети Интернет и размещенных в государст-
венных (муниципальных) информационных системах, обеспечивающих 
ведение реестров государственных и муниципальных услуг1. 

Особое место в структуре органов, осуществляющих государст-
венную регистрацию актов гражданского состояния, занимают много-
функциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ). Это юридическое лицо, образованное в органи-
зационно-правовой форме государственного или муниципального авто-
номного учреждения и уполномоченное на организацию предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (в том числе в электрон-
ной форме). Такая организация деятельности государственного и муни-
ципального сектора берет свое начало с реализации Концепции админи-
стративной реформы2. Однако только с 2010 г. начался процесс учреж-
дения МФЦ на всей территории страны в соответствии с Федеральным 
законом «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и Постановлением Правительства РФ «Об утверждении 
правил организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» от 22 декабря 
2012 г. № 13763. В настоящее время МФЦ организует оказание населе-
нию около 260 государственных и муниципальных услуг.  

                                                 
1 Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг : 

федер. закон 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 30.12.2020) [Электронный ресурс] // Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.06.2021). 

2 О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 
годах и плане мероприятий по проведению административной реформы в Российской Фе-
дерации в 2006–2010 годах : распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 № 1789-р 
[Электронный ресурс] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических доку-
ментов : сайт. URL: https://docs.cntd.ru/document/901953589 (дата обращения: 02.06.2021). 

3 Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг : постановление 
Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 
(ч. II), ст. 7932. 
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В соответствии с п. 2.2. ст. 4 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» полномочия на государственную регистрацию 
рождения1 и смерти могут быть возложены региональным законода-
тельством на МФЦ. В таких случаях полномочия могут быть следую-
щими: 

– государственная регистрация актов гражданского состояния 
(внесение записи в актовые книги (бумажные); 

– выдача свидетельств о рождении и смерти; 
– передача паспортов умерших граждан в территориальный ор-

ган внутренних дел; 
– передача на хранение в органы ЗАГС составленных на бумажном 

носителе записей актов гражданского состояния, а также документов, по-
служивших основаниями для государственной регистрации рождения и 
смерти. 

Право на внесение изменений и исправлений, а также восстанов-
ление или аннулирование актовых записей и выдача повторных свиде-
тельств о рождении и смерти для МФЦ законом не предусмотрено. Это 
исключительная компетенция органов ЗАГС. Систематическое толкова-
ние законодательства позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на 
наделение полномочиями совершать государственную регистрацию ро-
ждения и смерти, в систему органов ЗАГС МФЦ все-таки не входят (на-
пример, в п. 6 ст. 6 Федерального закона «Об актах гражданского со-
стояния» законодатель не отождествляет работников органов ЗАГС с 
сотрудниками многофункциональных центров по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг, которые имеют право осуществ-
лять государственную регистрацию актов гражданского состояния). 

Законодательное решение о наделении МФЦ полномочиями ор-
ганов ЗАГС имеет неоднозначную оценку. Полагаем, что размывание 
государственных компетенций, делегирование функций публичной вла-
сти частным лицам (именно частными лицами являются государствен-
ные или муниципальные автономные учреждения, несмотря на тот 
факт, что их учредителями выступают публично-правовые образования) 
в целом не способствует всемерной охране прав граждан, стабильности 
общественных отношений и ведет к дискредитации госаппарата. Види-
мо, поэтому многие инициативы по расширению полномочий МФЦ не 
нашли поддержки. Так, проект Концепции совершенствования предос-
тавления государственных и муниципальных услуг и развития системы 
                                                 

1 За исключением рождения, государственная регистрация которого произво-
дится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства. 
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многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, разработанный Минэкономразвития России по По-
ручению Правительства РФ от 25 мая 2019 г. № КЧ-П17-4245, так и не 
был одобрен. Документ был направлен на расширение полномочий 
МФЦ, что противоречит основной идее создания этих учреждений – ор-
ганизация предоставления государственных (муниципальных) услуг, то 
есть истребование по запросам заинтересованных лиц сведений и доку-
ментов от компетентных представителей публичной власти.  

Наделение МФЦ правом самостоятельно совершать юридически 
значимые действия недопустимо. Центры выполняют чисто технические 
функции, реализуют модель предоставления государственных (муници-
пальных) услуг «одно окно». Они призваны повышать простоту и удобство 
получения государственных (муниципальных) услуг, информировать гра-
ждан об условиях и порядке их получения. Абсолютно неактуальна и 
весьма затратна реализация норм в части совершения государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния МФЦ. Вызывает сомнение пра-
вомерность и обоснованность этих нововведений. Такое законодательное 
решение не соответствует общей концепции построения информационного 
общества и формирования цифрового государства. При осуществлении 
своих функций по государственной регистрации таких актов гражданского 
состояния, как рождение и смерть, МФЦ использует бумажные носители 
записей актов гражданского состояния, которые вместе с документами, 
подтверждающими наличие оснований для государственной регистрации 
рождения и смерти, подлежат обязательной передаче на хранение в органы 
ЗАГС.  

Единственным положительным моментом в законе по этому во-
просу считаем право уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 
сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, от-
менить (в законе – изъять1) полномочия по государственной регистра-
ции рождения и смерти в случае ненадлежащего их осуществления мно-
гофункциональным центром предоставления государственных и муни-
ципальных услуг. Отмена полномочий производится на основании за-
кона соответствующего субъекта Российской Федерации, под чьей 
юрисдикцией находится МФЦ. 

Исторически так сложилось, что за границей определенные госу-
дарственные функции выполняют консульские учреждения МИД Рос-
                                                 

1 Юридический термин «изъятие» применяется в административном праве для 
обозначения административно-правовой меры – изъятия вещей и документов. 
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сии. Это могут быть самостоятельные структурные подразделения – ге-
неральные консульства или консульские отделы посольств Российской 
Федерации. Так, консульские учреждения имеют полномочия на совер-
шение всех функций органа ЗАГС (рождение, заключение и расторже-
ние брака, установление усыновления (удочерения), установление от-
цовства, перемена имени и смерть). Государство проявляет заботу о 
своих гражданах, постоянно проживающих за пределами Российской 
Федерации. Кроме собственно государственной регистрации актов гра-
жданского состояния и ведения реестра актовых записей консульские 
учреждения совершают иные юридически значимые действия. Напри-
мер, вносят исправления и изменения в записи актов гражданского со-
стояния, совершенные ранее в этом государственном учреждении, вы-
дают свидетельства и дубликаты свидетельств по зарегистрированным 
ими актам гражданского состояния, а также другие документы, под-
тверждающие наличие фактов государственной регистрации актов гра-
жданского состояния. Консульская работа осложняется тем, что зару-
бежное законодательство определяет иные виды актов гражданского 
состояния и юридические действия сферы ЗАГС. 

Так, в Королевстве Испания для государственной регистрации за-
ключения брака обязательным документом является справка о семейном 
положении (Certificado de Estado Civil) [4]. Этот документ подтверждает 
отсутствие другого зарегистрированного брака. Данное установление ис-
панского законодательства направлено на обеспечение главного принципа 
брачного права – моногамии. Certificado de Estado Civil – это официальный 
документ, который выдается испанскими органами ЗАГС на основании 
информации из Единого реестра ЗАГС Испании и носит удостоверитель-
ный характер. Действующим российским законодательством подтвержде-
ние отсутствия зарегистрированного брака не требуется, соответственно, 
не предусмотрена выдача госорганами подобных документов. Правопри-
менительная практика сложилась так, что заинтересованным лицам при 
обращении в консульское учреждение заверяется их подпись на заявлении, 
в котором сам гражданин подтверждает отсутствие у него зарегистриро-
ванного брака. Представляется, что этот подход не соответствует концеп-
ции российского права, считаем, что заинтересованным лицам могут пре-
доставляться сведения и об отсутствии зарегистрированного акта граждан-
ского состояния. В условиях электронного ФГИС ЕГР ЗАГС трудностей с 
предоставлением этой информации ее бенефициару быть не может. 

Хотелось бы отметить, что система органов ЗАГС, сложившаяся 
на протяжении последних ста лет, претерпела кардинальные изменения, 
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часть из которых объективно связана с происходящими трансформация-
ми, обусловленными построением глобального информационного обще-
ства, цифровизацией всех сфер общественной жизни. Однако нельзя ска-
зать, что модернизация системы органов ЗАГС способствует ее совер-
шенствованию. Считаем нецелесообразным расширение круга таких ор-
ганов, полагаем, что следует исключить из закона нормы, наделяющие 
МФЦ полномочиями на совершение государственной регистрации актов 
гражданского состояния (рождения и смерти), оставив компетенцию ор-
ганизации предоставления государственных услуг в сфере ЗАГС. В связи 
с изложенным предлагаем изменить ст. 4 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния», исключив из нее п. 2.2 и п. 2.3, новую редак-
цию п. 2.2 ст. 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» 
изложить следующим образом: «В сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния многофункциональные центры предостав-
ления государственных и муниципальных услуг имеют исключительные 
полномочия по обеспечению удобства и комфортности получения госу-
дарственных и муниципальных услуг гражданами».  

При делегировании полномочий на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния органам местного самоуправления 
сотрудники органов ЗАГС, непосредственно осуществляющие государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния, являются муни-
ципальными служащими. Правовой статус их основывается на Феде-
ральном законе «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 
2 марта 2007 г. № 25-ФЗ, в ст. 10 которого закреплено, что «муници-
пальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, оп-
ределенном муниципальными правовыми актами в соответствии с фе-
деральными законами и законами субъекта Российской Федерации, обя-
занности по должности муниципальной службы за денежное содержа-
ние, выплачиваемое за счет средств местного бюджета». Лица, в чьи 
обязанности входит техническое обеспечение деятельности органов ме-
стного самоуправления по государственной регистрации актов граждан-
ского состояния, не замещают должности муниципальной службы и не 
являются муниципальными служащими (технический персонал). 

В целях гарантии беспристрастности и исключения коррупционной 
составляющей в деятельности органов ЗАГС установлено ограничение на 
осуществление их сотрудниками государственной регистрации актов гра-
жданского состояния в отношении себя, своего супруга, своих и его родст-
венников (родителей, детей, внуков, дедушек, бабушек, родных братьев и 
сестер). Закон содержит исчерпывающий перечень лиц, в отношении кото-
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рых сотрудник органа ЗАГС не вправе производить государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния, в таких случаях она произво-
дится другим сотрудником или в другом органе ЗАГС (п. 6 ст. 6 Федераль-
ного закона «Об актах гражданского состояния»). Аналогичное ограниче-
ние установлено в отношении работников МФЦ. В связи с предложением 
отменить полномочия МФЦ на государственную регистрацию рождения и 
смерти целесообразно исключить слова «многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг» из п. 6 ст. 6 
Федерального закона «Об актах гражданского состояния».  

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что и сами органы ЗАГС 
предоставляют информацию другим государственным и муниципальным 
структурам, тем самым обеспечивают охрану прав граждан в различных 
правоотношениях. В связи с созданием ФГИС ЕГР ЗАГС были внесены 
изменения в законодательство – впервые предусмотрен исчерпывающий 
перечень субъектов, которым в рамках системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия предоставляются сведения из этого реестра1 (п. 9 
ст. 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»). Пере-
чень органов и организаций, имеющих право на получение информации, 
зависит от вида акта гражданского состояния. Так, доступ к информации о 
смерти гражданина разрешен наибольшему числу органов и организаций. 

В качестве примера можно привести испанское законодательст-
во, которое допускает без уточнения круга должностных лиц компе-
тентных государственных органов к реестровой информации актов гра-
жданского состояния под личную ответственность в связи с выполнени-
ем их публичных функций [5; 6; 7]. Межведомственное взаимодействие 
органов государства в условиях цифрового управления требует нового 
правового и технического регулирования, обеспечивающего информа-
ционную безопасность. В Испании существует такое понятие, как «ау-

                                                 
1 Сведения о государственной регистрации акта гражданского состояния, со-

держащиеся в ФГИС ЕГР ЗАГС, предоставляются в рамках межведомственного взаи-
модействия в органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, 
МФЦ (в части сведений, необходимых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг), федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению 
судебных актов, актов других органов и должностных лиц, правоприменительные 
функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности (в час-
ти сведений, необходимых для исполнения судебных актов, актов других органов и 
должностных лиц), нотариусам в связи с совершаемыми нотариальными действиями, а 
также избирательным комиссиям (в части сведений, необходимых для осуществления 
полномочий, предусмотренных законодательством о выборах). 
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дит компьютера» должностного лица, что позволяет провести проверку 
совершенных межведомственных доступов к информации должностно-
го лица, их законность и обоснованность. 

Хотелось бы заметить, что российский законодатель использует 
разные подходы к получению информации об актах гражданского со-
стояния, указывая на возможность и «бумажного» и «электронного» до-
кументооборота: «в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия» и «единая система межведомственного электронного взаи-
модействия» (п. 9 ст. 6 Федерального закона «Об актах гражданского со-
стояния»). Получение информации об актах гражданского состояния из 
ФГИС ЕГР ЗАГС с использованием системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (далее – СМЭВ) организуется Федеральной на-
логовой службой России по принципу широковещательной рассылки. 
Толкование правовой нормы, закрепленной в п. 9 ст. 6 Федерального за-
кона «Об актах гражданского состояния», позволяет сделать вывод о том, 
что единая система межведомственного электронного взаимодействия 
полностью не решает вопросов получения информации об актах граж-
данского состояния. Так, в настоящее время сохраняется особый режим 
предоставления сведений о государственной регистрации установления 
усыновления (удочерения), обусловленный гарантированностью тайны 
усыновления (ст. 139 Семейного кодекса РФ).  

Организационно-правовую основу межведомственного инфор-
мационного взаимодействия составляют п. 1 ст. 13.2 Федерального за-
кона «Об актах гражданского состояния», Постановление Правитель-
ства РФ от 29 декабря 2018 г. № 1746 «Об утверждении Правил пре-
доставления сведений о государственной регистрации актов граждан-
ского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре 
записей актов гражданского состояния»1 и Методические рекоменда-
ции по работе с Единой системой межведомственного электронного 
взаимодействия версии 3.5, которые в строгом смысле слова не явля-
ются нормативным правовым актом2. 

                                                 
1 Об утверждении Правил предоставления сведений о государственной реги-

страции актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном рее-
стре записей актов гражданского состояния : постановление Правительства РФ от 
29.12.2018 № 1746 [Электронный ресурс] // Офиц. интернет-портал правовой инфор-
мации. URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 05.05.2021). 

2 См.: Система межведомственного электронного взаимодействия [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://smev.gosuslugi.ru/portal/ (дата обращения: 05.05.2021). 
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Действующим законодательством предусмотрена передача све-
дений из ФГИС ЕГР ЗАГС, реализованная по принципу широковеща-
тельной рассылки на постоянной основе исключительно в органы ис-
полнительной власти, Пенсионный фонд РФ, Фонд социального стра-
хования и Фонд обязательного медицинского страхования1, условно 
называемые потребителями информации о государственной регистра-
ции актов гражданского состояния. Поставщиком сведений выступает 
оператор ФГИС ЕГР ЗАГС. Информация в электронном формате по 
принципу широковещательной рассылки уполномоченным субъектам 
предоставляется о следующих видах актов гражданского состояния2: о 
государственной регистрации рождения, о государственной регистра-
ции смерти, о государственной регистрации заключения брака, о госу-
дарственной регистрации расторжения брака, о государственной реги-
страции установления отцовства, о государственной регистрации пе-
ремены имени, о внесении исправлений или изменений в записи актов 
гражданского состояния (о рождении, смерти, заключении и растор-
жении брака, установлении отцовства, перемене имени). В Росстат 
предоставляются четыре вида сведений (рождение, смерть, заключе-
ние и расторжение брака). Сведения об установлении усыновления не 
включены законодательством для передачи по СМЭВ по причине спе-
циального правового режима этой информации.  

                                                 
1 МВД России (его территориальные органы); Федеральная налоговая служба 

(ее территориальные органы); Росстат (его территориальные органы); Пенсионный 
фонд (его территориальные органы); Фонд социального страхования (его территори-
альные органы); Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (терри-
ториальные фонды обязательного медицинского страхования); органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие полномочия в сфере 
информационно-коммуникационных технологий и организации информационного 
взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и (или) автомати-
зированными системами федеральных органов исполнительной власти; главы местных 
администраций муниципальных районов, городских округов, внутригородских терри-
торий, городов федерального значения, а в случаях, предусмотренных законами субъ-
ектов Российской Федерации, – городов федерального значения (территориальным 
органам исполнительной власти городов федерального значения). 

2 Жизненные обстоятельства, названные законодателем актами гражданского 
состояния, наделяются таким качеством исключительно при их государственной реги-
страции. Без государственной регистрации такие факты реальной действительности, 
как рождение, брак, развод, смерть, перемена имени, признание отцовства или факти-
ческое усыновление (принятие ребенка в семью), не могут назваться актами граждан-
ского состояния.  
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Доступ у иных субъектов, которые имеют право на получение 
сведений об актах гражданского состояния, отозван, они могут получать 
информацию о государственной регистрации актов гражданского со-
стояния на основании запроса, однократно направляемого оператору 
ФГИС ЕГР ЗАГС1. Формат предоставления сведений о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в ФГИС ЕГР 
ЗАГС, этим уполномоченным лицам идентичен принципу широковеща-
тельной рассылки, используется реестровая маршрутизация по мнемо-
никам (буквенно-цифровой код информационной системы субъекта ин-
формационного взаимодействия, который присваивается информацион-
ной системе при регистрации в СМЭВ), что предполагает сообщение о 
приеме сведений, а также дополнительным этапом является предвари-
тельное направление запроса по форме, установленной Министерством 
финансов России и согласованной с Федеральной налоговой службой 
России2. Не исключено направление запросов в произвольной форме, 
что требует внесения данных о них в ФГИС ЕГР ЗАГС.  

Запросы уполномоченных субъектов могут быть двух видов: о 
наличии актовой записи и о ее содержании. Получить информацию 
можно в отношении следующих актов гражданского состояния: госу-
дарственная регистрация рождения, государственная регистрация смер-
ти, государственная регистрация установления отцовства, государст-
венная регистрация заключения и расторжения брака, государственная 
регистрация перемены имени. Полагаем, что такое законодательное ре-
шение способствует реализации гарантий на уважение личной и семей-
ной жизни граждан и ограничению на произвольное вмешательство в 
частные дела. Государственные и муниципальные органы власти, наде-
                                                 

1 Закон к такой категории субъектов относит: орган ЗАГС; орган дознания и 
следствия; суд; прокуратуру; орган, осуществляющий оперативно-разыскную деятель-
ность; Уполномоченного по правам человека в РФ; Уполномоченного при Президенте 
РФ по правам ребенка; Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 
Федерации; Уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации; 
Службу судебных приставов; орган исполнения наказаний; орган опеки и попечительст-
ва; медицинскую организацию; Управление по вопросам миграции; Пенсионный фонд 
России; Федеральную налоговую службу; Федеральную службу охраны; Федеральную 
службу безопасности; Следственный комитет; Службу внешней разведки; орган МВД; 
таможню; детские дома (интернаты); орган социальной защиты; Минобороны России 
(его территориальные органы, в том числе военные комиссариаты); Росгвардию; Росре-
естр; Федеральную службу судебных приставов; нотариусов. 

2 См.: Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния 
(ЕГР ЗАГС) : информационно-аналитический портал [Электронный ресурс]. URL: 
http://zags.nalog.ru (дата обращения: 17.09.2021). 
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ленные правом на получение информации, имеют доступ исключитель-
но в связи с выполнением ими своих публичных функций и несут ответ-
ственность в случае нарушения правил предоставления им такой ин-
формации. Законоположения, определяющие круг субъектов, в ведении 
которых находится сбор и обработка данных об актах гражданского со-
стояния, а также которым они могут передаваться, относятся к юриди-
ческим мерам, обеспечивающим информационную безопасность в ин-
формационной сфере ЗАГС.  

В заключение отметим, что исторически сложившаяся система 
органов ЗАГС в настоящее время подвергнута диверсификации. Кроме 
непосредственно осуществляющих деятельность по записи актов граж-
данского состояния органов местного самоуправления (на территории 
Российской Федерации) и консульских учреждений (за пределами Рос-
сийской Федерации), а также их контрольно-надзорных госорганов, оп-
ределенными полномочиями сферы ЗАГС, не свойственными их основ-
ному назначению, наделяются не только государственные структуры 
(Федеральная налоговая служба России как оператор информационного 
ресурса ЗАГС), но юридические лица, не входящие в систему публич-
ной власти – МФЦ. Насколько эффективно расширение системы орга-
нов ЗАГС, покажет время. 

 
Библиографический список 

 
1. Романова В.В. Понятие органа государственной власти // Век-

тор науки Тольяттинск. гос. ун-та. 2009. № 5. С. 97–99. 
2. Теоретические и практические проблемы государственной ре-

гистрации актов гражданского состояния : моногр. / ФГБОУ ВО «Твер-
ской государственный университет» ; Тверское региональн. отд. Ассо-
циации юристов России. Тверь, 2017. 251 с. 

3. Полякова Т.А., Чеботарева А.А. Влияние цифровых техноло-
гий на изменение регуляторного ландшафта: правовые проблемы // 
Мягкие измерения и вычисления. 2019. № 10 (23). С. 10–13. 

4. Serrano Alonso E. La Ley del Registro Civil de 21 de julio de 
2011. Madrid, 2012. 145 р. 

5. Rivero M.A. Certificado notarial remoto. Aplicación durante la 
pandemia de COVID-19, el ASPO y más allá… // Revista de Notariado. 2020. 
№ 1. URL: http://www.revista-notariado.org.ar/2020/06/certificado-notarial-
remoto-aplicacion-durante-la-pandemia-de-covid-19-el-aspo-y-mas-alla. 



№ 3 (65) 2021 

 
209 

6. Rivero Sanchez-Covisa F.J. El Registro Civil y el notario: una relación 
en beneficio de las personas // El Notario ENSXXI. 2018. № 80. Р. 64–69. 

7. Rivero Sanchez-Covisa F.J. Revisión del concepto constitucional 
del secreto de las comunicaciones. Madrid, 2017. 198 р. 

 
Дата поступления: 22.08.2021 

 
 
TROFIMETS Irina Alexandrovna 
Candidate of Sciences (Law), Associate Professor,  
Russian Embassy in Spain, Madrid, Spain; kosareva-khv@mail.ru 

 
THE  SYSTEM  OF  STATE  AUTHORITIES   
THAT  REGISTER  CIVIL  STATUS  ACTS 

 
The paper analyzes the system of state authorities that register civil status 
acts. The purpose of this research is to study the powers of public authori-
ties in the field of state registration of civil status acts and to identify some 
problems of legislation and law enforcement in this area. In the course of 
the research, general and special methods of scientific cognition are used: 
historical, comparative, formal-legal, dialectical, etc. Results: it is con-
cluded the system of authorities that register civil status acts are included in 
the state information system of civil status records as one of its components, 
and it is also shown that it is inappropriate to expand the scope of authori-
ties whose powers include state registration of civil status acts.  
Keywords: system of state authorities; information sphere of civil status acts; 
empowerment; delegation of authority; component of the information system. 

 
References 

 
1. Romanovа V.V. Concept of public authority. Vektor nauki Tol'yat-

tinskogo gosudarstvennogo universiteta = Science Vector of Togliatti State 
University, 2009, no. 5, pp. 97–99. (In Russian). 

2. Teoreticheskie i prakticheskie problemy gosudarstvennoj registra-
cii aktov grazhdanskogo sostoyaniya [Theoretical and practical problems of 
state registration of civil status acts]. Tver, 2017. 251 p. 

3. Polyakova T.A., Chebotareva A.A. The Impact of Digital Technol-
ogies on Changing the Regulatory Landscape: Legal Challenges. Myagkie 



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика 

 
210 

izmereniya i vychisleniya = Soft Measurement and Computing, 2019, no. 10 
(23), pp. 10–13. (In Russian). 

4. Serrano Alonso E. La Ley del Registro Civil de 21 de julio de 
2011. Madrid, 2012. 145 р. 

5. Rivero M.A. Certificado notarial remoto. Aplicación durante la 
pandemia de COVID-19, el ASPO y más allá… Revista de Notariado, 2020, no. 
1. Available at: http://www.revista-notariado.org.ar/2020/06/certificado-notarial-
remoto-aplicacion-durante-la-pandemia-de-covid-19-el-aspo-y-mas-alla. 

6. Rivero Sanchez-Covisa F.J. El Registro Civil y el notario: una rela-
ción en beneficio de las personas. El Notario ENSXXI, 2018, no. 80, pp. 64–69. 

7. Rivero Sanchez-Covisa F.J. Revisión del concepto constitucional 
del secreto de las comunicaciones. Madrid, 2017. 198 р. 

 
Received: 22.08.2021 



№ 3 (65) 2021 

 
211 

УДК 34.07 
DOI 10.33184/pravgos-2021.3.17 
 
ТРОФИМОВА Марина Сергеевна  
кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой  
гражданского права и процесса Новгородского государственного  
университета им. Я. Мудрого, г. Великий Новгород,  
Россия; rina23@inbox.ru 
  

МЕХАНИЗМЫ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ЮРИДИЧЕСКИХ   
КЛИНИК  И  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ОРГАНОВ:  ПРАВОВЫЕ,   

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  И  ЭТИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ 
 

Практика показывает, что юридическая клиника – самый эффективный 
элемент практико-ориентированного образования в юридическом вузе 
сегодня. Несмотря на внедрение проектной деятельности в учебные про-
граммы, развитие программ взаимодействия с работодателями, согласо-
вание учебных планов и методических материалов с представителями 
работодателей, именно возможности клинического образования позво-
ляют будущим юристам приобрести практические навыки еще до окон-
чания вуза. Тем не менее некоторое дистанцирование клиник от практи-
ческих баз и площадок работодателей не позволяет в полной мере вос-
пользоваться всеми преимуществами клинического обучения. Цель на-
стоящего исследования – выявление возможных механизмов взаимодей-
ствия юридических клиник и государственных органов, прежде всего су-
дов. Методы: исследуется отечественный и мировой опыт деятельности 
юридических клиник, определяется уровень законодательной регламен-
тации их деятельности и степень вовлеченности в национальные системы 
бесплатной юридической помощи путем применения сравнительно-
правового, конкретно-юридического методов, а также методов анализа и 
синтеза. Результаты: обосновывается необходимость включения в про-
грамму клиник мероприятий по оказанию бесплатной юридической по-
мощи населению на площадках работодателей. Высказывается мнение, 
что такая работа может способствовать вовлечению студентов в практику 
судебного представительства интересов клиентов как наиболее профес-
сионального элемента бесплатной юридической помощи. Выявляются 
возможные этические и организационные проблемы, которые могут воз-
никнуть при осуществлении такого взаимодействия, предлагаются пути 
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их преодоления на примере деятельности юридической клиники Новго-
родского государственного университета. 
Ключевые слова: юридическая клиника; клиническое юридическое об-
разование; бесплатная юридическая помощь; практические навыки; 
консультирование; судебное представительство; судейская этика.  

 
Качество приобретенного студентом юридической клиники опы-

та и возможность в полной мере погрузиться в профессию во многом 
зависят от национального законодательства об образовании, норматив-
ных актов, регламентирующих положение судебного представителя в 
гражданском или арбитражном процессе, а также от механизмов взаи-
модействия с носителями этих самых «практических навыков», выбран-
ных руководством юридической клиники.  

В странах, внедривших клиническое образование, студенты кон-
сультируют граждан, готовят для них необходимые процессуальные доку-
менты. Однако далеко не все клиники позволяют обучающимся осуществ-
лять функции судебного представителя, что не позволяет будущим юри-
стам в полной мере приобрести навыки защиты прав и законных интересов 
граждан. Очевидно, что причины кроются не только в ограниченных воз-
можностях юридических клиник, но и в установленных в процессуальном 
законодательстве профессиональных монополиях на судебное представи-
тельство.  

Посмотрим на эту проблему под другим углом и выясним, исполь-
зуют ли сами клиники все доступные методики практического обучения 
при отсутствии процессуальных запретов, правильно ли осуществляют 
взаимодействие с представителями профессионального сообщества. 

В юридической литературе немало публикаций, посвященных 
клиническому юридическому образованию и стандартам деятельности 
юридических клиник. Традиционно авторы дискутируют по поводу цен-
ностных ориентиров в деятельности клиник. Исследователи и предста-
вители клиник ставят вопрос о том, что первостепенно в их деятельно-
сти: новые образовательные технологии обучения практическим навы-
кам или помощь реальным клиентам. 

Большинство авторов склоняются к мнению, что клиника представ-
ляет собой особую форму учебного процесса, ориентированную на разви-
тие практических профессиональных навыков [1, с. 70]. Так, профессор 
О.В. Исаенкова отмечает, что «защита прав малоимущих субъектов явля-
ется второстепенным относительно образовательной деятельности момен-
том, при этом защита конкретных прав является положительным бонусом 
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клинического образования, но не самоцелью» [2, с. 39]. Часто выделяются 
такие положительные эффекты клинического обучения, как социальная 
адаптация и профессиональная ориентация студентов через общение с зая-
вителями и представителями правоохранительных структур [3, с. 51], воз-
можности юридических клиник в формировании навыков проведения экс-
пертизы, в том числе антикоррупционной [4, с. 81], формирование соци-
альной компетентности, которая предопределяет качество профессиональ-
ного становления и развития будущего юриста [5, с. 11]. 

В иностранной литературе перед клиническими структурами час-
то ставятся более комплексные задачи. Так, клиника по правам человека 
с ограниченными возможностями, основанная в 2015 г. при Мельбурн-
ском университете, реализует проекты законодательной и политической 
реформы, проводит стратегические судебные разбирательства. Ее пред-
ставители используют инновационную модель клинического юридиче-
ского образования, чтобы заполнить пробел в учебной программе и по-
знакомить новое поколение юристов с развивающейся юридической об-
ластью – правами человека с ограниченными возможностями. Студен-
ты, которые окончили клинику, отмечают, что их взгляды на инвалид-
ность и права человека изменились [6, p. 51]. 

Юридическая клиника Университета Шеффилда в Великобрита-
нии связывает результаты между участием студентов в проектах pro 
bono и возможностью трудоустройства. Несмотря на то что деятель-
ность университетских юридических клиник в Великобритании не регу-
лируется, они стремятся к высоким профессиональным стандартам. Ра-
боту 79 % этих клиник курирует квалифицированный барристер, или 
солиситор с полным сертификатом практики, или юрист, не имеющий 
отношения к юридической школе. 75 % юридических вузов, принявших 
участие в опросе, оценили не только образовательный эффект от клини-
ческих проектов pro bono, но и указали на реальное повышение шансов 
трудоустройства будущих юристов [7, p. 13]. 

Таким образом, очевидно, что возможности и результаты клини-
ческого юридического образования очень широки, особенно с учетом 
специфики образовательных систем. 

Если обратиться к отечественному законодательству, то фактиче-
ски единственное наиболее полное упоминание о деятельности юридиче-
ских клиник содержится не в нормативно-правовых актах о высшем об-
разовании, а в законодательстве о бесплатной юридической помощи. 

С 2011 г. юридические клиники России, существовавшие до это-
го на правах структурных подразделений вузов и выполняющие часть 
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функций образовательного учреждения, были вписаны в негосударст-
венную систему бесплатной юридической помощи в Российской Феде-
рации в качестве самостоятельного субъекта. 

Согласно ст. 22 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
юридические клиники (студенческие консультативные бюро, студенче-
ские юридические бюро и др.) и негосударственные центры бесплатной 
юридической помощи отнесены к участникам негосударственной сис-
темы оказания бесплатной юридической помощи1. К партнерам клиник 
по негосударственной системе помощи относятся также некоммерче-
ские организации, общественные приемные, негосударственные центры 
бесплатной юридической помощи адвокатских образований и др. Одна-
ко во многих регионах России именно клиники являются наиболее ак-
тивными и крупными «игроками» в негосударственной системе. 

Согласно ст. 23 упомянутого закона клиники создаются для пра-
вового просвещения населения и формирования у обучающихся по 
юридической специальности навыков оказания юридической помощи. 

Поскольку в Российской Федерации юридическая клиника явля-
ется субъектом негосударственной системы оказания бесплатной юри-
дической помощи, неверным было бы отрицать наличие более важной 
цели клинической подготовки: реализация установленного Конституци-
ей РФ права граждан на получение бесплатной юридической помощи и 
обеспечение доступности механизмов защиты их законных интересов, 
повышение уровня социальной защищенности и обеспечение доступа к 
правосудию. Достижение указанных целей возможно только при нали-
чии у студентов клиники, являющихся непрофессиональными юриста-
ми, полномочий на представление интересов малообеспеченных граж-
дан в правоотношениях с судом, органами государственной власти и 
учреждениями. Однако не во всех странах процессуальные нормы это 
позволяют. 

Анализ действующего законодательства о бесплатной юридиче-
ской помощи позволяет сформулировать следующий вывод: российские 
юридические клиники могут оказывать бесплатную юридическую по-
мощь реальным клиентам в виде правового консультирования в устной 
и письменной формах, составления заявлений, жалоб, ходатайств и дру-

                                                 
1 О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации : федер. закон от 

21.11.2011 № 324-ФЗ (ред. от 26.07.2019) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_ 121887/ (дата обращения: 17.03.2021). 
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гих документов правового характера. Фактически работа клиницистов 
сводится к первичной юридической помощи и к подготовке процессу-
альных документов для обращения в суд. В соответствии с российским 
законодательством студенты-клиницисты не могут представлять инте-
ресы клиента в судах, органах государственной власти и местного само-
управления. Отсутствие у студентов юридического вуза возможности 
осуществлять судебное представительство лишает малообеспеченные 
слои населения помощи пусть не профессиональных юристов, но все же 
лиц, обладающих некоторыми познаниями в области юриспруденции. 
Кроме того, следует помнить, что по правилам российских юридиче-
ских клиник консультации и любая помощь гражданам оказываются 
только под контролем преподавателей вуза или практикующих юри-
стов. Поэтому говорить о некачественности таких услуг неверно. Нема-
ловажным фактором является и то, что гражданам зачастую нужна не 
юридическая, а скорее, психологическая поддержка лица, имеющего 
представление о стадиях и этапах судебной процедуры. Поэтому в ти-
пичных, несложных категориях споров помощь студента-юриста неза-
менима, особенно учитывая гонорары юристов коммерческого сектора 
и представителей адвокатского сообщества. 

Представителями российских вузов часто отмечается, что право-
вое сопровождение клиента является одной из самых востребованных 
услуг, поскольку клиенты юридической клиники – это, как правило, 
люди пожилые, в силу возраста не всегда здоровые, и «хождение по ин-
станциям» для них совершенно невыполнимая задача [8]. Однако есть 
еще более важное негативное последствие ограничения возможностей 
клиники в осуществлении судебного представительства. В случае при-
обретения клиницистами только навыков консультирования и подго-
товки процессуальных документов не до конца реализуется главная 
учебная цель клинического образования, а именно формирование ком-
плексных практических профессиональных навыков юриста. 

Участие в судебном процессе, владение навыками публичного 
выступления, умение формировать позицию по делу, анализировать до-
казательства, выступать в судебных прениях – наиболее сложные ком-
плексные практические навыки, которые требуют предварительной от-
работки именно в процессе реализации клинических юридических про-
грамм. 

Несмотря на изложенные выводы об ограничениях в компетенции 
юридических клиник, в практической деятельности многие юридические 
вузы России выходят из сложившейся ситуации, их студенты осуществля-
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ют реальное судебное представительство интересов клиентов. Такая прак-
тика есть в МГУ им. М.В. Ломоносова, Уральской юридической академии, 
Новгородском государственном университете и многих других учебных 
заведениях. Использовать такую возможность при наличии ограничений, 
сформулированных в законодательстве о бесплатной юридической помо-
щи, позволяет гражданское процессуальное законодательство. Так, в ст. 49 
ГПК РФ указано, что представителями в суде могут быть дееспособные 
лица, полномочия которых на ведение дела надлежаще оформлены и под-
тверждены. Таким образом, общими требованиями к судебному предста-
вителю являются его совершеннолетие и дееспособность. 

С 1 октября 2019 г. представителями в судах субъектов и Вер-
ховном Суде РФ могут выступать только адвокаты и иные оказываю-
щие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое обра-
зование либо ученую степень по юридической специальности. Таким 
образом, ГПК РФ не предъявляет требования к профессиональному об-
разованию представителя, если дело находится в первой инстанции в 
производстве мирового судьи либо в первой или апелляционной ин-
станции в районном суде. При этом указанные ограничения не распро-
страняются на случаи судебного представительства студентами-магист-
рантами, которые с успехом защищают права и законные интересы кли-
ентов клиники в апелляционных инстанциях судов субъектов, а также в 
кассационных судах общей юрисдикции. 

Несмотря на огромный положительный опыт работы российских 
клиник в осуществлении судебного представительства интересов клиен-
тов, получается, что такую помощь они оказывают фактически за рам-
ками работы юридической клиники. Такая ситуация может вызвать не-
доверие граждан и в конечном итоге сказаться на профессиональном 
имидже юридической клиники.  

Анализ работы юридических клиник в Европе и США позволяет 
сделать вывод об отсутствии единообразного подхода и сложившихся 
стандартов в допуске студентов клиник к осуществлению судебного 
представительства. Самый кардинальный опыт присущ американской 
школе. Студенты клиники с преподавателями-наставниками ведут прие-
мы на базе судов, участвуют в процессах. При этом категории дел могут 
быть далеко не самыми простыми. Показателен в этом отношении опыт 
Сиракьюсского Университета, который предоставляет заинтересованным 
студентам возможность представлять интересы малоимущих физических 
лиц в делах о банкротстве pro bono под контролем преподавателя-юриста. 
В среднем такое представительство каждый год осуществляют от 40 до 
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60 студентов-добровольцев и представляют около 20 клиентов по бан-
кротным делам [9, p. 612]. Стоит отметить, что законодательство о бан-
кротстве традиционно является одним из наиболее сложных в нацио-
нальных законодательствах. Наличие такого опыта у американских сту-
дентов свидетельствует о полной мобилизации клинических программ на 
приобретение всесторонних практических навыков. 

Законодательство европейских стран по-разному определяет 
возможности и степень участия юридических клиник в национальных 
системах бесплатной юридической помощи. Так, Польша имеет уни-
кальную историю агрессивного пути внедрения клиник на общенацио-
нальной основе, с упором в клинической работе, сфокусированной на 
доступе к правосудию, социальной миссии клиник и услуги юридиче-
ской помощи, которые государство не предоставляло. Сильная сторона 
польской системы клиник заключается в том, что это единственная 
страна в Центральной и Восточной Европе, которая предоставляет зна-
чительную часть национальных услуг юридической помощи через кли-
ники, при этом сами студенты никогда не появляются в суде [10, p. 275]. 

Во Франции вузы осваивают индивидуальные программы реализа-
ции клинического юридического образования [11, p. 114]. Однако нацио-
нальное французское законодательство содержит ограничения в оказании 
бесплатной помощи населению. Юридическая помощь клиницистами ока-
зывается в виде устных консультаций, не связанных с судебным предста-
вительством. Студенты юридических клиник во Франции оказывают насе-
лению с низким доходом бесплатные устные консультации, ведут инфор-
мационную работу с гражданами [12, с. 25–26]. 

В таких странах, как Перу, Аргентина, Южная Африка, Австра-
лия, Индия, Италия, Корея, Малайзия, Гаити и Чили, программы клини-
ческого образования уникальны и могут реализовываться как вид юри-
дической помощи не только для индивидуального, но и для группового 
представительства [13, p. 1087]. 

Профессор Кембриджского университета Р.Дж. Уилсон в ком-
плексном исследовании «Глобальная эволюция клинического юридиче-
ского образования: больше, чем метод» отмечает, что сегодня просмат-
ривается общая единая цель, объединяющая клиники со всего мира, – 
реализация студентами-клиницистами всеобщего доступа к правосудию. 
Тема доступа к правосудию имеет прочные корни в большинстве право-
вых систем, и представление о том, что юридические школы могут вне-
сти значительный вклад в прогресс, идет рука об руку с развивающимся 
законодательством о бесплатной юридической помощи. Акцент на реали-
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зации юридическими клиниками права на доступ к правосудию подчер-
кивает важность социальной роли университета в современном обществе 
[14, p. 1–28]. 

Существует ли университет исключительно для подготовки юри-
стов к карьере или юридическая клиника должна выполнять свою соци-
альную миссию за счет обеспечения доступности правосудия для мало-
обеспеченных слоев населения? 

Полагаем, что сегодня юридические клиники должны выходить 
за рамки просто инновационного учебного процесса, позволяющего бу-
дущим юристам освоить навыки работы с гражданами и документами. 
Государства должны иметь надежных социальных партнеров в профес-
сиональной юридической среде, готовых взять на себя часть публичных 
функций по обеспечению доступности судебной системы. Адвокаты и 
иные профессиональные юристы коммерческого сектора оказывают 
бесплатную юридическую помощь, как правило, за счет государствен-
ных и региональных субсидий или грантов. Такая помощь, вписанная в 
национальные законодательства, традиционно бесплатна для граждан, 
но финансируема для юристов. Юридические же клиники имеют пул 
волонтеров pro bono из числа и преподавателей и студентов, которые 
готовы обеспечить надлежащее судебное представительство малообес-
печенных граждан на безвозмездной основе. Барьером на пути реализа-
ции этой важнейшей цели клинического образования являются нацио-
нальные процессуальные законодательства, содержащие профессио-
нальные цензы для работы представителя в суде.  

Каким же образом при имеющихся законодательных предпосыл-
ках в Российской Федерации можно обеспечить максимальные возмож-
ности по формированию практических навыков клиницистов? 

Полагаем, что самая эффективная модель работы юридической 
клиники выстраивается только в тесном взаимодействии с государствен-
ными, и прежде всего судебными, органами. Из обобщенного зарубежного 
опыта следует, что студенты, ведущие приемы на площадках судебных 
учреждений, максимально погружены в практическую работу и имеют са-
мые широкие возможности по приобретению soft-skills и hard-skills навы-
ков. И вполне логично, что поручения по осуществлению судебного пред-
ставительства студентами клиники наиболее востребованы от клиентов, 
которые уже вступили в правоотношения с судебными органами. 

Однако в нашей стране лишь единичные юридические клиники 
могут вести прием граждан на базе судебных органов. Причиной тому 
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не только организационные трудности, но и этические ограничения в 
осуществлении судейских полномочий. 

Юридическая клиника Новгородского государственного универ-
ситета (НовГУ) с 2006 г. ведет прием граждан на базе Новгородского 
районного суда и Дома мировой юстиции. Прием был приостановлен 
лишь в 2020 г. – на время действия ограничительных мер, вызванных 
пандемией COVID-19. Поскольку суд не может ассоциироваться с лю-
быми видами услуг, даже оказываемых на безвозмездной основе, тако-
му взаимодействию предшествовали долгие переговоры с представите-
лями судейского сообщества и территориального управления Судебного 
департамента РФ о соблюдении юридической клиникой всех законода-
тельных и этических ограничений.  

Сегодня судейское сообщество Великого Новгорода оказывает 
информационную поддержку в виде размещения информации о приеме 
граждан на сайте судов и Комитета записи актов гражданского состоя-
ния и организационного обеспечения деятельности мировых судей Нов-
городской области. При возникновении процессуальных сложностей с 
приемом заявления работники аппарата сразу направляют к студентам 
граждан в случае неправильно составленного процессуального доку-
мента или оставления искового заявления без движения. Судьи с осо-
бым вниманием относятся к процессам, в которых в качестве предста-
вителей участвуют студенты, не нарушая при этом принцип равенства 
сторон, психологически помогают участникам такого процесса сориен-
тироваться в процедуре.  

Тем не менее такое взаимодействие связано с огромной массой ог-
раничений. В частности, посещение приема представителями СМИ для 
освещения невозможно без разрешения руководства суда. Любая инфор-
мация о деятельности студентов в суде должна быть согласована с пред-
седателем суда или его заместителями. Сама организация приема, соблю-
дение режимных рамок и многие другие вопросы координируются с уче-
том условий, в которых работают суды. Особое внимание уделяется со-
блюдению правила «никакой рекламы», как называют его сами студенты. 
Речь идет о случаях, когда студенты в силу некомпетентности, сложности 
дела, положений Этического кодекса юридической клиники НовГУ, норм 
процессуального законодательства не могут оказать помощь клиенту. 
Граждане, как правило, в этом случае просят контакты юристов-про-
фессионалов, которые бы могли им помочь. Само собой, предоставление 
любой информации о юристах, которые могли бы оказать помощь, в сте-
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нах суда недопустимо, может расцениваться как реклама услуг конкрет-
ных представителей профессии. 

Но в любом случае такой опыт получения практических навыков 
бесценен. Студенты могут погрузиться в реальный процесс, в суде «кипит 
жизнь»: еще минуту назад человек получил определение об оставлении 
искового заявления у помощника, а будущие юристы уже готовы испра-
вить недостатки заявления. Такая помощь действительно оперативная и 
адресная. 

За 20 лет существования юридическая клиника НовГУ реализовы-
вала и реализует в настоящее время множество совместных проектов с го-
сударственными органами и органами местного самоуправления. Это и 
совместные приемы с городской прокуратурой, выезды в районы с терри-
ториальным управлением Минюста, организованные постоянно дейст-
вующие пункты приема на площадках районных администраций, общест-
венных приемных, приемы с представителями адвокатского сообщества и 
др. Такое взаимодействие видится более продуктивным с точки зрения не 
только оперативности оказания бесплатной правовой помощи населению, 
но и с позиции более полного формирования практических навыков. Пред-
ставители разных профессиональных сообществ делятся своим видением 
роли юриста в различных правоотношениях и конфликтах, доступно на 
конкретных примерах разъясняют правила профессиональной этики. 

Этически и информационно грамотно выстроенные взаимоотно-
шения с судебными органами, по нашему мнению, дают наибольший 
эффект от участия студентов в оказании бесплатной юридической по-
мощи. Базирование пунктов приема на площадке судебных органов еще 
и стремительно увеличивает профессиональную репутацию клиники и 
повышает доверие граждан к качеству оказанных будущими юристами 
консультаций. Очевидно, что умаление роли юридических клиник в со-
временных условиях неоправданно и нецелесообразно. Сравнительный 
анализ показал, что в странах, где студенты имеют максимальные прак-
тические возможности, в том числе процессуальные полномочия в за-
щите интересов клиента в суде, эффект от клинического юридического 
образования более стремительный и масштабный. 
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MECHANISMS  FOR  INTERACTION  BETWEEN   

LEGAL  CLINICS  AND  GOVERNMENTAL  BODIES:   
LEGAL,  ORGANIZATIONAL  AND  ETHICAL  ISSUES 

 
Practice shows that a legal clinic is the most effective element of practical-
oriented education in a law school today. Despite the introduction of project 
activities into curricula, the development of cooperation programs with em-
ployers, the harmonization of curricula and teaching materials with employ-
ers’ representatives, it is the possibilities of clinical education that enable fu-
ture lawyers to acquire practical skills even before graduation. Nevertheless, 
some distance of clinics from employers' practice bases and sites does not 
allow full benefit of clinical training. Purpose: to examine possible mechan-
isms for interaction between legal clinics and governmental bodies, primarily 
courts. Methods: the national and world experience of legal clinics is stu-
died, the level of legislative regulation of their activities and the degree of 
their involvement in national systems of free legal aid are determined by ap-
plying comparative legal, specific legal methods, analysis and synthesis. Re-
sults: the author substantiates that the program of clinics should include 
measures to provide free legal assistance to the public at employers' venues. 
The opinion is expressed that such work can contribute to the involvement of 
students in the practice of judicial representation of clients' interests, as the 
most professional element of free legal aid. The article identifies possible eth-
ical and organizational problems that may arise in the implementation of such 
interaction, and suggests ways to overcome them on the example of the activ-
ities of the legal clinic of the Novgorod State University. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  МИРНОГО   

ОСВОЕНИЯ  КОСМОСА:  ПРОБЛЕМНЫЙ  АСПЕКТ  
 

Автор анализирует эффективность международно-правовой базы, регу-
лирующей деятельность государств в космическом пространстве, с уче-
том имеющихся в ней пробелов, допускающих возможность размеще-
ния оружия и применения силы в космосе. Цель: попытаться ответить 
на вопрос о том, существует ли четкая грань между мирным освоением 
и милитаризацией космоса, допустимо ли развертывание в космосе про-
тивоспутниковых и противоракетных систем? Методы: общенаучные 
методы, метод толкования правовых норм и прогностический метод. 
Результаты: в ходе исследования автор приходит к следующим выво-
дам: Договор о космосе не охватывает потенциально опасные виды дея-
тельности государств в космосе; нет общепризнанного понимания того, 
что такое оружие в космосе; грань между мирным освоением космоса и 
милитаризацией размыта; акцент в понимании термина «мирный» сме-
щается к значению «неагрессивный»; при неагрессивном военном ос-
воении космоса развертывание там оборонительных систем вооружений 
оказывается допустимым. 
Ключевые слова: мирное использование космического пространства; 
Договор о космосе; милитаризация космического пространства; косми-
ческая гонка; спутниковые установки; противоспутниковое оружие; 
системы противоракетной обороны; неагрессивное военное использова-
ние космоса; запрещение оружия в космосе; размещение оружия; ис-
пользование силы в космосе.  
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Во все времена человечество стремилось подняться выше небес и 
изучать звезды, о чем свидетельствуют мифы многих народов. В 1957 г. 
Советский Союз отчасти осуществил эту мечту, запустив в космос пер-
вый в истории искусственный спутник Земли («Спутник-1»). Это зна-
менательное событие послужило тревожным сигналом для междуна-
родного сообщества, побудив США активизировать собственную кос-
мическую программу. Кроме того, оно вызвало острую необходимость в 
создании международно-правовой базы для предотвращения размеще-
ния оружия в космосе. 

В настоящее время систему международно-правового регулиро-
вания мирного освоения космоса составляют четыре политических со-
глашения, принятых под эгидой ООН: Договор о космосе (1967), Со-
глашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвра-
щении объектов, запущенных в космическое пространство (1967), Кон-
венция о международной ответственности за ущерб, причиненный кос-
мическими объектами (1971), Конвенция о регистрации объектов, за-
пускаемых в космическое пространство (1974). Пятый документ – Со-
глашение о деятельности государств на Луне и других небесных те-
лах, – принятый Генеральной ассамблеей ООН в 1979 г., так и не был 
ратифицирован ни одним государством и не имеет в настоящее время 
практического значения.  

Договор о космосе 1967 г. был первым и остается самым важным 
из договоров ООН по космосу. Он содержит руководяще принципы ме-
ждународного космического права. Договор ратифицировали более 100 
стран мира, включая СССР, США и Китай. Государства-участники обя-
зуются не выводить в космос объекты с ядерным оружием или другими 
видами оружия массового уничтожения, использовать Луну и иные не-
бесные тела исключительно в мирных целях, не допускать создания на 
них военных баз и проведения военных маневров1.  

Вместе с тем Договор не охватывает некоторые потенциально 
опасные виды деятельности государств в космическом пространстве, 
включающие в себя использование противоспутникового оружия, систем 
противоракетной обороны (ПРО), а также размещение в космосе обычных 
вооружений. Однако здесь все же следует учитывать контекст той эпохи, 

                                                 
1 Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использо-

ванию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Принят ре-
золюцией 2222 (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 19.12.1966 [Электронный ре-
сурс] // ООН : сайт. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/outer_ 
space_ governing.shtml (дата обращения: 31.03.2021). 
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когда разрабатывался Договор. Естественно, что этот контекст значитель-
но отличался от современного как технологически, так и геополитически.  

Еще одна важная проблема, связанная с мирным освоением кос-
моса, состоит в том, что ни один из договоров ООН по космосу не опре-
деляет и не разъясняет понятие «мирный» применительно к деятельно-
сти государств в космосе. Большинство законодателей и дипломатов, 
принимавших участие в разработке космического права, использовали 
термин «мирный» как синоним «невоенного». Но космические державы 
(Советский Союз и США), оценившие тот огромный потенциал, кото-
рый имеет космос для разведки, связи и военных целей, во времена хо-
лодной войны склонялись к значению «неагрессивный». 

Вопрос о том, где проходит грань между мирным освоением 
космоса и его милитаризацией, пока остается нерешенным. Есть надеж-
да, что ответить на него смогут неправительственные группы юристов-
экспертов из разных стран, которые стремятся восполнить пробелы в 
международном космическом праве. В качестве примера можно привес-
ти одну из таких экспертных групп, осуществляющих работу над проек-
том «Руководство Вумера». Это команда ученых, состоящая из сотруд-
ников Юридического колледжа Университета Небраски, университетов 
Аделаиды, Эксетера, Нового Южного Уэльса в Канберре. Цель данного 
проекта состоит в разработке руководства, которое позволило бы вос-
полнить все имеющиеся пробелы в области международного космиче-
ского права, применимого к военно-космической деятельности.  

Приходится констатировать, что в последнее время наблюдается 
нарастание угрозы гонки вооружений в космосе. Об этом, в частности, 
заявил в своем видеообращении к участникам Женевской конференции 
по разоружению министр иностранных дел Российской Федерации 
С. Лавров. По его мнению, «США и их союзники приступили к практи-
ческой реализации курса на использование околоземного пространства 
для ведения боевых операций, в том числе наступательных, и размеще-
ние там ударных систем вооружений». При этом глава МИД РФ считает, 
что «…пока еще сохраняется шанс выработать меры, способные предот-
вратить гонку вооружений в космосе»1.  

Помимо Договора о космосе ранее существовал еще один важный 
документ – Договор об ограничении систем ПРО, подписанный в 1972 г. 
Советским Союзом и США. Этот Договор ограничивал количество бал-
                                                 

1 Лавров заявил, что угроза гонки вооружений в космосе растет // Информаци-
онное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС). 2021. 24 фев. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://tass.ru/politika/10770501 (дата обращения: 05.04.2021). 
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листических ракет и пусковых установок, их расположение и состав. 
Принятое в 1974 г. Дополнение к Договору сократило количество развер-
тываемых каждой стороной районов ПРО до одного. Однако в декабре 
2001 г. президент США Дж. Буш-младший неожиданно для всех объявил 
о выходе США из Договора, что нанесло ущерб международной безопас-
ности. На следующий день Кремль заявил, что не будет соблюдать Дого-
вор о сокращении стратегических наступательных вооружений 1993 г. 
(СНВ-2), который ограничивал стратегические вооружения, включая 
ядерные боеголовки, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелые 
межконтинентальные баллистические ракеты. 

При рассмотрении проблем, связанных с мирным освоением 
космоса, неизбежно возникает несколько важных вопросов, ответы на 
которые, к сожалению, не дают нам ни Договор о космосе, ни другие 
политические договоренности, заключенные под эгидой ООН. Глав-
ный из них: что представляет собой оружие в космосе, размещение ко-
торого противоречит требованию сохранять космическое пространство 
открытым для исследования и использования всеми государствами ис-
ключительно в мирных целях? В частности, противоречит ли принци-
пам мирного освоения размещение в космосе спутниковых систем для 
управления беспилотными летательными аппаратами военного назна-
чения?  

Проблема состоит в том, что в космическом праве на сегодняш-
ний день нет общепризнанного определения понятия «космическое 
оружие». Динамика космической среды и законы физики создают усло-
вия, когда практически любой объект в космосе можно рассматривать 
как потенциальное оружие. Это вызывает большие трудности при выра-
ботке приемлемого определения космического оружия. Можно ли, на-
пример, считать космическим оружием такие устройства, которые сами 
по себе не наносят какого-либо физического ущерба, но могут выводить 
из строя оборудование для управления, контроля и наблюдения за це-
лью, имеющее жизненно важное значение в работе космических аппа-
ратов и ракет? 

Нарастанию угрозы гонки вооружений в космосе способствует и 
то обстоятельство, что в последнее время растет число космических ап-
паратов, имеющих двойное назначение (гражданское и военное). Прак-
тически любой спутник может использоваться во враждебных целях, 
особенно это касается спутников связи и систем навигации (будь то 
американский GPS, российский ГЛОНАСС или китайский BeiDou). Все 
они могут применяться для наведения высокоточного оружия. По мне-
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нию Ю.М. Колосова, «космические ракеты могут служить в качестве 
носителей ядерного оружия, космические аппараты могут использо-
ваться в разведывательных целях, для испытания ядерного оружия в 
космическом пространстве» [1, с. 4].  

Уже сегодня системы спутниковой связи используются передо-
выми странами для управления войсками, проведения спецопераций, 
предоставления подробной разведывательной информации о потенци-
альных целях, выступая тем самым факторами повышения боевых воз-
можностей воюющих армий. Как следствие, сегодня наметилась тен-
денция к расширению арены потенциальных конфликтов, и в будущем 
театром военных действий может стать космос.  

И все же основными видами оружия, вызывающими озабочен-
ность, когда речь заходит о нарастании угрозы гонки вооружений в 
космосе, являются противоспутниковое оружие и системы ПРО, пред-
назначенные для перехвата межконтинентальных баллистических ракет. 
В международном праве пока не существует запрета на создание, испы-
тание и развертывание в космосе противоспутникового оружия. В этой 
связи, как считает президент Международного Люксембургского фору-
ма по предотвращению ядерной катастрофы В. Кантор, сегодня необхо-
димо «…в качестве первого шага на пути к предотвращению милитари-
зации космического пространства договориться о запрете на испытания 
противоспутниковых систем и ударных космических средств ПРО»1.  

В настоящее время противоспутниковое оружие есть у США, Рос-
сии, Китая и Индии. 11 января 2007 г. успешное испытание противоспут-
никового оружия провел Китай, сбив один из своих несуществующих ме-
теорологических спутников, а 26 марта 2019 г. – Индия, которая создала 
такое оружие якобы для противостояния китайской угрозе. Не так давно 
космическое командование США и Британии обвинило Россию в разра-
ботке и испытании систем космического базирования. По данным США, 
испытания прошли 15 июля 2020 г.: Космос – 2543 (российский спутник 
мониторинга объектов на околоземной орбите, спутник-инспектор) за-
пустил со своего борта некий снаряд, который унесся в неизвестном на-

                                                 
1 Кантор предлагает запретить испытания ударных космических средств ПРО // 

Российское агентство международной информации «РИА Новости». 2017. 24 марта 
[Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20170324/1490720206.html (дата обращения: 
07.04.2021). 
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правлении со скоростью около 500 км/ч. Такой кинетический снаряд мо-
жет уничтожить любой спутник любого вероятного противника1. 

Вне зависимости от того, какая страна проводит подобные испы-
тания, они несут в себе опасность как для спутниковых систем навига-
ции, связи и мониторинга окружающей среды (от которых зависят мно-
гие сферы жизни общества), так и для глобальной системы позициониро-
вания, которая крайне необходима в кризисных ситуациях. И, что наибо-
лее важно, такие испытания несут в себе разрушительный потенциал, 
создавая на околоземной орбите еще больше космического мусора.  

В настоящее время круг стран, вовлеченных в испытания воз-
можностей противоспутникового оружия, не ограничивается космиче-
скими державами. Даже страны, не располагающие технологиями, не-
обходимыми для реализации космических программ в военной сфере, 
весьма успешно решают эту проблему, закупая эти технологии у стран, 
которые ими обладают. Этот процесс пока находится на начальной ста-
дии, но он уже идет. Космические державы, скорее всего, продолжат 
вести работу над совершенствованием оборонительных и наступатель-
ных систем (в целях сдерживания и обеспечения своего военного пре-
восходства). 

Дискуссии о том, где проходит грань между мирным освоением 
космоса и милитаризацией, бушевавшие на заре космической эры, про-
должаются и по сей день, но немного утихли. Теперь страны, вовлечен-
ные в деятельность по освоению космоса, в понимании термина «мир-
ный» все больше склоняются к значению «неагрессивный», как в преж-
ние времена это делали СССР и США. Кроме того, акцент в дискуссиях 
о мирном освоении космоса постепенно сместился от обсуждения про-
блемы милитаризации к проблеме вепонизации (размещения оружия) и 
возможного применения силы в космосе.  

Здесь возникает вопрос: допустимо ли при неагрессивном воен-
ном освоении космоса развертывание там оборонительных систем? На 
него можно ответить утвердительно, если принять во внимание положе-
ния Договора о космосе. В частности, несмотря на запрет размещения в 
космосе ядерного оружия и оружия массового поражения, полного за-
прета на размещение оружия в космосе не существует. Правовой режим, 
установленный Договором, позволяет развертывать там системы обыч-

                                                 
1 Russia satellite: Kremlin accuses US and UK of 'distorting' truth // BBC World 

Service. 2020. 24 July [Электронный ресурс]. URL: https://www.bbc.com/news/world-
europe-53529659 (дата обращения: 07.04.2021). 
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ных вооружений и использовать их в обстоятельствах, когда междуна-
родное право разрешает применение силы. 

К счастью, нарастание угрозы гонки вооружений пока не при-
вело к размещению оружия или применению силы в космосе. На сего-
дняшний день государства склонны проявлять сдержанность, ограни-
чивая деятельность по освоению космоса разведкой, обеспечением 
связи, навигации и контролем передвижений на суше, на море, в воз-
духе и в космосе, включая системы предупреждения о ракетном напа-
дении. Будет ли эта сдержанность сохраняться и впредь, во многом за-
висит от того, насколько хорошо государства осознают угрозу своей 
безопасности и национальным интересам, исходящую от милитариза-
ции космоса.  
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INTERNATIONAL  LEGAL  FRAMEWORK   

FOR  THE  PEACEFUL  EXPLORATION   
OF  OUTER  SPACE:  PROBLEMATIC  ASPECTS  

 
This paper examines the efficiency of the international legal framework go-
verning activities of States in outer space in view of the existing gaps within 
it allowing for space weaponization and the use of force in outer space. Pur-
pose: the paper attempts to answer the following question – is there a clear 
line between peaceful exploration and militarization of outer space, and is it 
legally permissible to deploy anti-satellite and anti-missile systems in outer 
space? Methods: the study employs general scientific methods, legal inter-
preting and forecasting. Results: the following conclusions have resulted 
from the study: the 1967 Outer Space Treaty does not cover potentially harm-
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ful activities of States in outer space; there is no general agreement on the 
definition of «space weapon»; the line that's drawn between peaceful space 
exploration and militarization appears to be blurry; the emphasis in under-
standing the term «peaceful» has shifted towards the meaning of «non-
aggressive»; non-aggressive military uses of space allow for the deployment 
of defensive weapon systems in  space. 
Keywords: peaceful exploration of outer space; the Outer Space Treaty; mi-
litarization of outer space; «space race»; satellite installations; anti-satellite 
missile systems; anti-missile defense systems; non-aggressive military explo-
ration of space; prohibition on weapons in space; weaponization; use of force 
in space. 
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ENVIRONMENTAL  PARTNERSHIP  BETWEEN   

THE  EUROPEAN  UNION  AND  THE  RUSSIAN  FEDERATION   
BASED  ON  THE  PARTNERSHIP  AND  COOPERATION   

AGREEMENT:  CHALLENGES  AND  PROSPECTS  
 
In today’s world, there are many global problems, among which one of the 
most fundamental is the environmental problem. The solution of this issue is 
impossible without the joint efforts of the neighbor States. Therefore, coopera-
tion between the Russian Federation and the European Union, that share a 
common border, is promising. The partnership between Russia and the Euro-
pean Union in the sphere of ecology is supported by the Partnership and Coop-
eration Agreement. Purpose: to define the main directions for the evolution of 
the partnership between Russia and the European Union in the field of envi-
ronmental protection applying on the Cooperation and Partnership Agreement. 
Methods: the authors made an analysis of international instruments in the 
sphere of ecological safety, with interpretation and detailed review of norma-
tive legal acts. Results: there is a great number of opportunities for increasing 
environmental cooperation between the Russian Federation and the European 
Union. The authors believe that such increasing should also be built on treaties 
in the sphere of environmental protection, in the development of the ecological 
enactments of the Cooperation and Partnership Agreement that regulate the 
intercourse of States in question. The completion of such a treaty is very signif-
icant not only for the under question countries but for the whole continent. 
Keywords: ecology; partnership; environment protection; agreement; part-
nership; cooperation in the sphere of environment protection. 
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The problems of environmental safety are very important not only for the 
Russian Federation but also for the European Union. These problems are univer-
sal and they must be solved collectively, by cooperative efforts. The European 
Union effectively implements its rules to prevent overexploitation of natural re-
sources [1, p. 113]. We should mention that «the European Union is interested in 
partnership with The Russian Federation in this area» [2, с. 83]. Russia actively 
works in this field with individual European countries and the Community as a 
whole. Cooperation between Russia and the European Union in this area is cur-
rently governed by the Partnership and Cooperation Agreement. 

The Agreement was signed on 24 June 19961. The Russian Federa-
tion ratified it at the end of 1996. The document entered into force one 
year later (1 December 1997), when the European Parliament and the par-
liaments of member States also ratified it.  

The Agreement is an international treaty. It was concluded for 10 
years. At the end of that period, the document shall be automatically ex-
tended each year until one of the parties withdraws from it. 

It is necessary to point out that the European Union concluded such 
agreements with all the newly independent States of the post-Soviet area, ex-
cept Tajikistan. The contents of these documents are exactly the same, which 
leads to the conclusion that the Agreement in question is a kind of «model 
treaty». However, the fact that such treaties were concluded with other coun-
tries does not diminish the importance of the Partnership and Cooperation 
Agreement in question for the development of bilateral relations and coopera-
tion among the parties of international law.  

The Agreement in question is not the result of a treaty between the par-
ties in the sphere of environmental reclaim. On the contrary, it deals with rela-
tions on a wide range of problems, basically in the economic sphere. Thus, and 
consistent with art. 1 of the Agreement, economic cooperation is a priority for 
the parties. It also deals with the collaborations on the environment, science, cul-
ture, tourism and other. 

Environmental protection is mentioned several times in the Agreement: 
– Art. 19 provides for the possibility of prohibiting the import, export or 

transit of goods in case they cause damage to the environment; 
– Art. 55 provides partnership in laws, including the environment safety; 

                                                 
1 Соглашение о сотрудничестве и партнерстве, учреждающее партнерство ме-

жду Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их 
государствами-членами, с другой стороны от 25.11.1996 № 135-ФЗ // Бюллетень меж-
дународных договоров. 1998. № 8. С. 3–74.  
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– Art. 56 provides that economic partnership must take into account the 
environmental issues; 

– Art. 69 deals entirely with cooperation in the field of environmental 
protection. 

So, Art. 69 is very «environmental» in the Agreement under consideration. 
Some norms of this article refer to international treaties where the Eu-

ropean Union and Russia are participants: the European Energy Charter 
(1991)1, the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements 
of Hazardous Wastes and their Disposal (1989)2, the Lucerne Conference 
Declaration (1993)3, the Convention on Environmental Impact Assessment in 
a Transboundary Context (1991)4. 

As for the European Energy Charter, it is an international instrument 
signed in 1991, not only by Russia and the European Union, but also by some 
States in Asia and North America. It is an environmental instrument that is the 
basis for specific international energy treaties. The arrangements for effective 
performance of the energy market under the Charter are environmental protec-
tion. Cooperation in this area includes: 

– coordination of energy policies necessary to promote the aims of the 
Charter; 

– access to economic and technical information compatible with property 
rights; 

– establishment stable legal conditions for the development of energy re-
sources; 

– coordination the field of safety of energy products and their transporta-
tion, as well as in energy installations; 

– alleviation the interaction and exchange of the new technological in-
formation in the energy and environmental fields, including training; 

– research, technological development and demonstration projects. 

                                                 
1 Energy Charter Treaty, 1991 [Электронный ресурс]. URL: https://www. energy-

charter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECT-ru.pdf (дата обращения: 13.09.2021). 
2 Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов 

и их удалением, 1989 [Электронный ресурс]. URL: .https://www.basel.int/ Portals/4/Basel% 
20Convention/docs/text/BaselConventionText-r.pdf (дата обращения: 13.09.2021). 

3 Lucerne Conference, Second Ministerial Conference «Environment for Europe», 28–
30 April 1993 [Электронный ресурс]. URL: https://unece.org/lucerne-conference http://sta-
ging2. unece.org.net4all.ch/fileadmin/DAM/env/efe/history%20of%20EfE/Luzern.E.pdf (да-
та обращения: 13.09.2021). 

4 Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте от 25.02.1991 [Электронный ресурс]. URL: гhttps://www.un.org/ru/ docu-
ments/decl_conv/conventions/env_assessment.shtml. (дата обращения: 13.09.2021). 
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As a result of the Lucerne Conference of European Ministers of the En-
vironment, the Environmental Action Programme was adopted, it was based on 
the European Commission report «Elements for a Long-term European Envi-
ronment Programme» which defined the main directions for the growth of envi-
ronment cooperation in Europe. The Programme was adopted as the base for 
European environmental actions, including the common mechanism for financ-
ing environmental activities. 

Article 69 of the Cooperation and Partnership Agreement establishes 
goals and objectives of partnership in the sphere of environment protection: 

– pollution control and monitoring the environmental status; 
– water and air pollution control on all levels: local, regional; 
– ecological recovery; 
– chemicals sound management; 
– appraisal of water quality; 
– following the Basel Convention standards ,waste reduction, recycling 

and safe disposal; 
– environmental impact on chemical pollution, agriculture, soil erosion; 
– forests protection; 
– biological diversity conservation; 
– use of economic and fiscal instruments; 
– global climatological changes; 
– ecological education; 
– use the Espoo Convention on environmental impact assessment in a 

transboundary context. 
Thus, the areas of partnership between the parties take into account 

environmental problems and envisage large-scale team-work to solve them. 
Also, art. 69 of the Agreement proposes the necessary means to coo-

perate between the parties concerning the problems connected with the envi-
ronment safety and protection: 

– prediction of cataclysms, disasters, incidents; 
– information and experts exchange, exchange of the information 

connected with clean technology and safe use of bioengineering technique; 
– joint exploratory and scientific activity; 
– development of legal theory; 
– regional and international levels cooperation, includingpartership 

within the European Environment Agency; 
– strategizing of global and climate problems and with the aim of 

achieving sustainable development; 
– environmental testing. 
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However, the document analysis shows that the statutes on cooperation 
in this area are not sufficient. For example, the list of means of environmental 
cooperation is closed and it is not understood if it is possible to use the other 
means that are not written in the Agreement. The document doesn’t study the 
need of specific mechanisms for cooperation in environmental protection. 

On the other hand, the Agreement in question is a framework docu-
ment. It should lead to specific bilateral cooperation treaties. Let us say, in 
2002 the Russian Federation and the Community signed the Agreement on 
Trade in Certain Steel Products and it was based on the Partnership and Co-
operation Agreement1. In accordance with Declaration 2 of the instrument 
under consideration, the Parties recognize that the compatibility of their envi-
ronmental legislation is a fundamental term for the trade development.  

The Partnership and Cooperation Agreement establishes the basis for 
the relationship between the parties. Thus, there are a lot of opportunities for 
extending environmental partnership between the Russian Federation and the 
European Union. We believe that such extension should be based on special 
bilateral environmental agreements, on the growth of the environmental regu-
lations of the Partnership and Cooperation Agreement, that, at present day, 
regulates the Russian Federation and the Community mutual relations. The 
completion of such a treaty is very significant not only for the under question 
countries but for the whole continent. 

We believe, that the environmental safety cooperation between Russia 
and the European Union is developing within the multilateral conventions 
and agreements, international organizations and bilateral treaties and agree-
ments. However, «despite the development of international environmental 
law, the growth in the number of international treaties on nature protection, 
our environment continues to deteriorate and new environmental challenges 
appear» [3, с. 158]. 

The Russian Federation and the European Union have gained great 
experience in the international legal regulation of environmental protection 
and are actively cooperating with each other in this area, owing to the 
transboundary nature of the problems under consideration. The basic docu-
ment governing this relationship is the Agreement on Partnership and Co-
operation (1996). 

 

                                                 
1 См.: Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообщест-

вом о торговле некоторыми изделиями из стали от 29.05.2002 [Электронный ресурс] // 
Электронный фонд правовой и научно-технической документации. URL: 
http://docs.cntd. ru/document/902014019 (дата обращения: 20.10.2020). 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО   
МЕЖДУ  ЕВРОПЕЙСКИМ  СОЮЗОМ   

И  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИЕЙ  НА  ОСНОВЕ   
СОГЛАШЕНИЯ  О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ  И  ПАРТНЕРСТВЕ:   

ПРОБЛЕМЫ,  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ 
 

Одной из насущных и актуальных проблем современного мира является 
проблема защиты окружающей природной среды, решение которой не-
возможно без объединения усилий сопредельных государств. В этой 
связи сотрудничество между Европейским союзом и Российской Феде-
рацией, имеющими общую границу, является многообещающим и пер-
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спективным. Взаимоотношения России и Евросоюза в сфере охраны ок-
ружающей среды строятся на основе Соглашения о партнерстве и со-
трудничестве. Цель: определить основные направления развития меж-
дународно-правовых отношений России и Европейского союза в облас-
ти охраны окружающей среды на основе Соглашения о партнерстве и 
сотрудничестве. Методы: анализа и толкования нормативных правовых 
актов. Результаты: расширение экологического сотрудничества оправ-
данно и необходимо как для Российской Федерации, так и для Евросою-
за, авторы считают, что подобное расширение должно основываться на 
специальных двухсторонних соглашениях в сфере охраны окружающей 
среды в развитие экологических положений Соглашения о партнерстве 
и сотрудничестве, регулирующего отношения Европейского сообщества 
и России в настоящее время. Соглашение имеет огромное значение не 
только для стран-участниц, но и, принимая во внимание пространство 
действия этого документа, для всего континента. 
Ключевые слова: экология; защита окружающей среды; соглашение; 
партнерство; сотрудничество в области охраны окружающей среды. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ПРАВОВОГО   

РЕГУЛИРОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  СИСТЕМЫ   
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  VS   

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  РЕЙТИНГОВЫЕ  СИСТЕМЫ1  
 
Задача создания к 2030 г. не менее 100 прогрессивных современных уни-
верситетов – центров научно-технологического и социально-экономичес-
кого развития страны, для достижения глобальной конкурентоспособно-
сти системы высшего образования России и практический провал Про-
граммы 5-100 актуализируют необходимость обоснованного законода-
тельного закрепления критериальных показателей достижения такой ам-
бициозной цели. Цель: проанализировать критерии основных междуна-
родных рейтинговых систем, нормативные правовые акты Российской 
                                                 

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету. 
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Федерации и иные юридические документы в сфере высшего образова-
ния для выявления групп критериев для достижения российскими вузами 
глобальной конкурентоспособности. Методы: эмпирические методы 
сравнения, описания, интерпретации; теоретические методы формальной 
и диалектической логики. Применялись также частнонаучные методы: 
сравнительно-правой, юридико-догматический. Результаты: исследова-
ние позволило на основе сравнительно-правового анализа основных ме-
ждународных рейтинговых систем, юридических документов, российско-
го законодательства и научной литературы сделать вывод о необходимо-
сти внесения в законодательство Российской Федерации критериальных 
положений, учитывающих не только международные показатели, ориен-
тированные на англо-американскую систему образования, но, прежде 
всего, Стратегию национальной безопасности РФ. 
Ключевые слова: право на образование; конституционные основы; на-
циональные интересы; глобализация; общество знаний; международные 
рейтинговые системы; правовое государство. 

 
Система высшего образования играет важную роль в развитии 

любого общества и его экономики, о чем свидетельствует постановка на 
международном уровне задачи построения общества знаний1, основой 
для которого должна стать экономика, обеспечивающая неуклонное 
развитие человеческого капитала. Для решения этой задачи особенно 
важны надежные системы обеспечения и оценки качества образования 
как на глобальном, так и на национальном уровне. Исходя из этого, в 
Российской Федерации поставлена цель достижения глобальной конку-
рентоспособности российского образования, для чего проводится мо-
дернизация системы образования, основанная в первую очередь на со-
вершенствовании контроля и управления качеством образования, что 
должно получить законодательное закрепление. Как отмечается в п. 22 
Стратегии национальной безопасности РФ, утвержденной Указом Пре-
зидента РФ от 2 июля 2021 г. № 4002 (далее – Стратегия), система обра-
зования должна стать одним из основных индикаторов конкурентоспо-
                                                 

1 К обществам знаний : доклад ЮНЕСКО [Электронный ресурс] URL: https:// 
ifap.ru/library/book042.pdf (дата обращения: 09.07.2021) ; Ведущая роль ЮНЕСКО в 
реализации глобальной Повестки дня «Образование – 2030» [Электронный ресурс] 
URL: https://ru.unesco.org/themes/vedushchaya-rol-yunesko-v-realizacii-globalnoy-poves-
tki-dnya-obrazovanie-2030 (дата обращения: 09.07.2021). 

2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Пре-
зидента РФ от 02.07.2021 № 400 [Электронный ресурс] // Офиц. интернет-портал пра-
вовой информации. URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 03.07.2021). 
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собности России, так как только современное образование, сотрудниче-
ство с иными образовательными мировыми системами будет способство-
вать дальнейшему развитию нашей страны во всех сферах общественного 
и государственно-правового развития. Однако необходимо иметь в виду 
обязательное базовое условие – упрочение российской культуры, сохра-
нение и сбережение традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей. 

В целях обеспечения глобальной конкурентоспособности россий-
ского образовательного контента особое значение приобретает тот факт, 
что с начала XXI в. осуществляется значительное воздействие, а подчас и 
прямой экспорт международной образовательной среды в лице ведущих 
образовательных организаций (прежде всего, государств англо-амери-
канской государственно-правовой системы) в образовательные системы 
отдельных стран, определяющих направленность их трансформации в сто-
рону прямых заимствований из западноевропейских систем высшего обра-
зования, что приводит к изменению государственно-правовой политики в 
данной сфере и ее законодательного регулирования. Образовательная сре-
да каждого государства основана на культурных ценностях, соответст-
вующем им образе жизни и моделях социального развития, распростране-
ние которых на другие национальные государственно-правовые порядки 
способствует прямой экономической выгоде стран – экспортеров образо-
вательного контента, а также укреплению соответствующего политико-
правового влияния на импортирующие систему образования государства.  

На наш взгляд, конкуренция образовательных систем в мировом 
масштабе приводит к созданию единого образовательного пространства, 
оценка которого для интересов каждой отдельной страны, имеющей ин-
дивидуальный подход на основе национального уникального кода, не 
является однозначно положительной. Достаточно обратить внимание на 
все более упрочивающуюся в современном обществе оценку универси-
тета не как базы для формирования национальной идеи, основанной на 
соответствующих традициях, ценностях и иных составляющих культур-
ного кода страны, а как на образовательную организацию на мировом 
рынке образовательных услуг, выпускающую так называемых граждан 
мира с соответствующими установками и предпочтениями.  

Таким образом, сегодня в системе национального образования 
большинства стран сложились два основных подхода к развитию собст-
венной системы образования: во-первых, включение национальной сис-
темы вузовского образования в общую глобализационную образова-
тельную систему, оцениваемую по международным рейтинговым сис-
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темам на основе единых критериев; во-вторых, следование концепции 
регионализма, основанной, прежде всего, на учете национальных осо-
бенностей каждой страны, системе ценностей и традиций.  

Конкуренция в системе образования, в соответствии с юридиче-
скими документами, принятыми в последнее время в России, «заняла 
место ключевого элемента глобальной конкуренции, требующей посто-
янного обновления технологий, ускоренного освоения инноваций, бы-
строй адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося 
мира»1. Для реализации установленной Указом Президента РФ от 7 мая 
2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в об-
ласти образования и науки»2 цели по вхождению к 2020 г. не менее пяти 
российских вузов в первую сотню ведущих мировых университетов бы-
ли созданы условия, выражавшиеся в государственной поддержке ве-
дущих университетов Российской Федерации (в Проекте 5-100 по ре-
зультатам конкурсного отбора 2013 и 2015 гг. участвовал 21 российский 
вуз). Однако по состоянию на 2020 г. ни одно высшее учебное заведе-
ние, участвующее в этой программе, не заняло соответствующего места 
по общим показателям в рейтингах таких организаций, как Academic 
Ranking of World Universities (ARWU), Times Higher Education (THE) и 
Quacquarelli Symonds3. Одной из причин «провала» Проекта 5-100 был 
фактор различия в критериальных показателях (см. табл.) международ-
ных рейтинговых систем, воспринимаемых в большинстве стран как soft 

                                                 
1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г. : распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 
№ 1662-р [Электронный ресурс]. URL: http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm 
(дата обращения: 15.06.2021).  

2 О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки : указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 [Электронный ресурс] // Офиц. ин-
тернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
07.05.2012). 

3 Лишь восемь российских вузов вошли в топ-100 по отдельным предметным 
рейтингам этих организаций (Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский техно-
логический университет «МИСИС», Национальный исследовательский университет 
ИТМО (Университет ИТМО, ИТМО), Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», Национальный исследовательский ядерный университет 
МИФИ, Новосибирский национальный исследовательский университет, Националь-
ный исследовательский Томский политехнический университет). См. подробнее: 
Сводная таблица «Российские вузы в ключевых мировых рейтингах» за 2012–2021 гг. 
[Электронный ресурс] // Офиц. сайт Проекта 5-100. URL: https://www.5top100.ru/ 
rankings/ (дата обращения: 09.03.2021).  
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law – «мягкое право», которое, с одной стороны, носит рекомендатель-
ный характер, с другой – признается единственным доказательством 
уровня развития национального образования. Поэтому для достижения 
цели, поставленной Президентом РФ В.В. Путиным, направленной на 
«обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образова-
ния, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования»1, необходимо провести соответствую-
щую их корреляцию. Следование международным стандартам в сфере 
образования, на наш взгляд, уже сегодня противоречит Стратегии. 

Сегодня известны 59 национальных и 20 наиболее авторитетных 
в мире международных рейтингов2, из них три являются самыми пре-
стижными: ARWU, QS World University Rankings (QS) и The World's 
Most Innovative Universities. При этом качество образовательной среды 
как отдельный общий балл в рейтинге вузов есть только в таких рейтин-
гах, как Round University Ranking (RUR) и THE. Предметные рейтинги 
(48 областей) оцениваются в QS.  

 
Доля критериальных показателей 

для ранжирования вузов (2020–2021 гг.)3 
 

Название  
рейтинга 

Критериальные показатели 
Удельный 

вес (%) 
1 2 3 

Научные исследования 

ARWU 
Число статей, опубликованных в 
журналах Nature и Science 

20 

                                                 
1 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 г. : указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 
21.07.2021) [Электронный ресурс] // Офиц. интернет-портал правовой информации. 
URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 07.05.2018).  

2 Соловьёв О. Зачем нужны рейтинги и как их использовать для выбора уни-
верситета мечты [Электронный ресурс] // Forbes Education. URL: https://education. 
forbes.ru/authors/rankings-oleg-solovyov (дата обращения: 11.08.2021). 

3 Составлено на основе анализа официальных сайтов международных рейтин-
говых организаций. См. также: Мартыненко А. Международные рейтинги вузов как 
инструмент оценки международного признания [Электронный ресурс]. URL: https:// 
univer.expert/mezhdunarodnyye-reytingi-vuzov-kak-instrument-otsenki-mezhdunarodnogo-
priznaniya/ (дата обращения: 14.08.2021) ; Ермак С., Кузнецов П., Толмачев Д., Юров-
ских П. Рейтинг публикационной и изобретательской активности университетов Рос-
сии – 2020 [Электронный ресурс]. URL: http://www.acexpert.ru/analytics/ ratings/reyting-
publikacionnoy-i-izobretatelskoy-aktivnost.html (дата обращения: 14.08.2021). 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 

 

Число статей, индексируемых в ба-
зах данных Science Citation Index 
Expanded и Social Sciences Citation 
Index (Thomson Reuters) 

20 

THE 

Среднее число цитирований в расче-
те на одну статью (нормализованное 
по областям науки, по данным базы 
Web of Science, Thomson Reuters) 

30 

Репутационный опрос о научно-
исследовательских работах, выпол-
няемых вузом  

18 

Доход от научных исследований  6 
Продуктивность научных исследо-
ваний 

6 

Доход от отрасли (практическое во-
площение научных исследований, 
готовность выполнять заказы эко-
номических структур) 

2,5 

QS 

Среднее число цитирований в расче-
те на одну штатную академическую 
единицу (по данным Scopus, 
Elsevier) 

20 

Индекс академической репутации 40 

RUR 

Цитирование научных статей уче-
ных вуза (занятых исключительно 
научно-исследовательской работой, 
исключая преподавание) – количе-
ство цитирований всех авторов на-
учных публикаций вуза делится на 
количество профессорско-
преподавательского состава и ис-
следователей, проработавших в уни-
верситете в течение определенного 
периода времени (определенный 
год).  

8 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 

 

При подсчете количества публика-
ций учитываются только «Статья» и 
«Заметки», проиндексированные 
библиометрической системой Web 
of Science Core Collection 

 

Качество подготовки студентов для 
получения степени PhD 

8 

Соотношение среднего цитирования 
университетских публикаций к 
среднему цитированию в мире, типу 
публикации и предметной области, 
за последние 5 лет  

8 

Уровень научной продуктивности 
вуза – соотношение числа научных 
публикаций (статьи, заметки, обзо-
ры публикаций) с числом препода-
вателей и исследователей, работаю-
щих в университете, за год 

8 

Международная научная репутация 
вуза – Опрос репутации (Academic 
Reputation Survey) проводится 
Clarivate Analytics 

8 

Webometrics 

Количество цитирований от веду-
щих 210 авторов по профилям Ака-
демии Google 

10 

Количество статей среди 10 % наи-
более цитируемых по каждой из 
всех 27 дисциплин полной базы 
данных за последние 5 лет 

40 

Качество образования 

ARWU 

Общее число выпускников вуза, по-
лучивших Нобелевскую премию или 
медаль Филдса 

10 

Общее число преподавателей и иных 
сотрудников вуза, получивших Нобе-
левскую премию или медаль Филдса 

20 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 

 

Цитирование сотрудников вуза в 
рейтинговых журналах 

20 

Число преподавателей на одного 
студента (данные о количестве пре-
подавателей получены из нацио-
нальных агентств, таких как Нацио-
нальное министерство образования, 
Национальное бюро статистики, На-
циональная ассоциация университе-
тов и колледжей, Национальная 
конференция ректоров) 

10 

THE 

Репутационный опрос среди студентов 15 
Соотношение преподавателей (вместе 
с сотрудниками вуза) и студентов 

4,5 

Соотношение количества докторан-
тов и бакалавров 

2,25 

Соотношение удостоенных доктор-
ских степеней и академического 
персонала 

6 

Институциональный доход 2,25 

QS 

Отношение численности профессор-
ско-преподавательского состава к 
числу студентов  

20 

Индекс репутации вуза среди рабо-
тодателей 

10 

RUR 

Международная репутация универ-
ситета в области преподавания 

8 

Соотношение числа преподавателей 
и студентов 

8 

Соотношение преподавателей и ко-
личества присужденных степеней 
бакалавров 

8 

Соотношение присвоенных степеней 
PhD к присвоенным степеням бака-
лавра 

8 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 

 
Соотношение преподавателей и 
числа присужденных степеней док-
торантов 

8 

Уровень преподавательского состава 

ARWU 

Общее число работников вуза, по-
лучивших Нобелевскую премию или 
медаль Филдса  

20 

Число часто цитируемых исследова-
телей, работающих в 21 предметной 
области (250 лучших ученых, по ба-
зе данных Web of Knowledge) 

20 

RUR 

Институциональный доход на одно-
го преподавателя 

2 

Соотношение присвоенных степеней 
PhD к присвоенным степеням бака-
лавра 

8 

Соотношение преподавателей и 
числа присужденных степеней док-
торантов 

8 

Соотношение общей суммы иссле-
довательского бюджета и количест-
ва преподавателей и научных со-
трудников в университете 

2 

Занятость преподавательского состава в течение рабочего дня 

ARWU 

Общее число сотрудников универ-
ситета (работающих только в штате 
и на полную ставку), получивших 
значимую награду в области кон-
кретного предметного направления 
начиная с 1981 г. 

10 

Международная интеграция 

THE 

Доля иностранных студентов 2,5 
Доля международного персонала 2,5 
Международное сотрудничество в 
научно-исследовательской работе и 
публикациях 

2,5 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 

QS 

Доля иностранных преподавателей 
от общей численности преподава-
тельского состава 

5 

Доля иностранных студентов в об-
щем контингенте обучающихся 

5 

RUR 

Уровень интернационализации про-
фессорско-преподавательского соста-
ва в университете (доля иностранных 
преподавателей от общей численно-
сти преподавательского состава) 

2 

Доля иностранных студентов 2 
Международное сотрудничество в 
научных публикациях 

2 

Репутация вуза за пределами гео-
графического региона расположения 
вуза. К числу регионов относятся: 
Азия, Европа, Северная Америка, 
Океания, Южная Америка 

2 

Доля иностранных студентов, обу-
чающихся на первом году бакалав-
риата 

2 

Упоминание в интернет-сети 

Webometrics 
Количество внешних сетей (подсе-
тей), ссылающихся на веб-страницы 
вуза  

50 

Финансовая устойчивость 

RUR 

Институциональный доход на одно-
го преподавателя 

2 

Институциональный доход на одно-
го обучающегося 

2 

Количество статей на доход от ис-
следований (средняя стоимость пуб-
ликации в престижном академиче-
ском издании) 

2 
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Окончание таблицы 
 

1 2 3 
 Соотношение общей суммы иссле-

довательского бюджета и количест-
ва преподавателей и научных со-
трудников в университете  

2 

Доход от исследований на институ-
циональный доход вуза 

2 

 
Как видно из таблицы, большинство баллов начисляются за так 

называемые измеримые достижения: процентное соотношение отечест-
венных и зарубежных студентов и преподавателей, число публикаций в 
высокорейтинговых журналах, прежде всего, в базе данных Scopus 
(Elsevier), число цитирований в таких журналах, а также доходы от на-
учных исследований, проводимых на базе образовательной организа-
ции. Причем если в рейтинге THE за такие показатели вуз может полу-
чить до 2/3 от всей суммы баллов, то в QS – только 1/2, в то время как ос-
тальные баллы начисляются за академическую репутацию вуза и его 
репутацию у работодателей. 

Разница между критериями, применяемыми для ранжирования раз-
личных вузов в странах мира, значительна. Общим является тот факт, что 
балльной оценке, прежде всего, подлежит качество научно-исследо-
вательской деятельности вузов. В международных рейтингах половину 
респондентов составляют вузы США и Соединенного Королевства Вели-
кобритании и Северной Ирландии, а вторую половину – все остальные 
страны, что, безусловно, оказывает соответствующее влияние на то, какое 
место займет тот или иной вуз. Представляется, что на это влияет и объяв-
ление английского языка в качестве государственного того или иного го-
сударства, а также его использование в процессе обучения в качестве офи-
циального. Как видим, большинство высокорейтинговых журналов, рецен-
зируемых в базе Scopus, принадлежат именно этим вузам, что в силу цело-
го ряда как субъективных, так и объективных причин, безусловно, влияет 
на возможность публикации в них статей преподавателей, сотрудников и 
студентов вузов из других государств, а также на цитирование соответст-
вующих статей. Кроме того, одним из пунктов ранжирования является оп-
рос выпускников конкретного вуза по его рекомендации для получения 
образования. Так как 50 % вузов в международных рейтингах – это вузы 
англоязычных стран, то выпускники рекомендуют именно их.  
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Следует отметить, что сфера образования становится сферой эко-
номического конкурирования различных стран, поэтому система рейтин-
гования вузов представляет собой «мягкую силу», когда система образо-
вания сильно влияет на современное состояние геополитических и гео-
экономических взаимоотношений различных государств. При возраста-
нии роли вуза как актора общественных отношений в информационном 
обществе XXI в. государства вступают в своеобразную гонку в рейтинго-
вых системах, в результате которой абитуриенты и их родители выбира-
ют именно те образовательные организации, которые занимают места в 
топ-10, топ-50, топ-100 по рейтингам, что представляет собой влияние 
одних стран на население других стран, так как система образования при-
звана распространять соответствующие ценности той или иной страны [1, 
c. 98; 2, c. 30], а также обеспечивает денежные ассигнования в систему 
образования конкретного государства. То есть попадание в высшие 
строчки международных рейтинговых систем означает соответствующий 
имидж государства, в том числе и по индексу развития человеческого по-
тенциала.  

Как отмечают большинство исследователей, образование – это 
предмет купли-продажи, когда страна, вузы которой занимают топовые 
места, получает за оказание образовательных услуг значительные сум-
мы, в то время как одной из основных правовых ценностей современно-
го российского правового и социального государства является право на 
образование, которое опирается на соответствующие ценности, сло-
жившиеся в российском правовом пространстве. Определение образо-
вания как услуги соотносится с международным трендом в правовом 
регулировании сферы образования, но представляет угрозу для Россий-
ской Федерации. Как отмечается в п. 6 Стратегии, «увеличение количе-
ства центров мирового экономического и политического развития, ук-
репление позиций новых глобальных и региональных стран-лидеров 
приводят к изменению структуры мирового порядка, формированию 
новых архитектуры, правил и принципов мироустройства». Поэтому мы 
актуализируем в настоящей статье вопрос о более четком и обоснован-
ном выборе критериев для развития образовательной системы Россий-
ской Федерации и их законодательном закреплении. 

Автор настоящей статьи солидарнa с аналитиками Счетной палаты 
РФ в том, что для решения задач, поставленных Президентом РФ, необхо-
димо не просто следовать за ведущими мировыми вузами в формировании 
глобального рынка образовательных услуг, создавая стратегии в сфере 
«академического превосходства» (university excellence initiatives), где обра-
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зование выступает объектом экономических отношений и поэтому такое 
значение придается в рейтинговых системах интернационализации систем 
обучения, а учитывать особенности национальных систем образования и 
больше заниматься экспортом подобных услуг. По такому пути пошли, 
например, Федеративная Республика Германия, Китай, Сингапур, Индия и 
другие страны, имеющие собственное видение и особые доктринальные 
основы развития образования на основе философско-религиозных ценно-
стей. Поэтому полагаем возможным сочетать российскую (советскую) об-
разовательную систему с получившей признание западной. Ведь междуна-
родные рейтинговые системы, ориентированные только на англо-аме-
риканскую систему высшего образования с особой ролью исследователь-
ских вузов, не учитывают специфики российской системы образования, и 
стремление попасть в эти рейтинги приводит к «гонке за баллами», а не к 
наращиванию действительно важных показателей университетов. Необхо-
димо создать собственные рейтинговые системы, о чем неоднократно уже 
указывалось в научной литературе [3; 4; 5]. Поэтому полагаем важным 
внести изменения в федеральные законы от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической политике»1, от 29 декаб-
ря 2012 № 273-ФЗ (ред. от 2 июля 2021 г.) «Об образовании в Российской 
Федерации»2 в части формулировки критериев оценки деятельности вузов 
в соответствии с национальными приоритетами, духовными и правовыми 
ценностями российского правового пространства, с нормативно-пра-
вовыми актами, принятыми в рамках государственной федеральной про-
граммы «Приоритет – 2030».  
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mal and dialectical logic. Such special scientific methods as comparative-legal 
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современность» Виктору Петровичу Сальникову. В.П. Сальникова зна-
ют не только в нашей стране, но и за рубежом как одного из крупней-
ших российских теоретиков государства и права. Его работы, посвя-
щенные проблемам правовой культуры, привлекают внимание огромно-
го количества исследователей во всем мире. Цель данной статьи заклю-
чается в стремлении подчеркнуть заслуги профессора В.П. Сальникова 
перед отечественной юридической наукой. При этом одним из доказа-
тельств неоценимого вклада В.П. Сальникова в науку являются не толь-
ко его собственные труды, но и работы его учеников, среди которых 
большое количество научных деятелей и руководителей органов госу-
дарственной власти. Методы: в процессе подготовки статьи были ис-
пользованы различные научные методы исследования, среди которых 
основным является метод исторического повествования. Результаты: 
75 лет жизни, прошедших в постоянном научном поиске, для В.П. Саль-
никова оказались успешными и плодотворными. Свой славный юбилей 
ученый отмечает в добром здравии, с множеством творческих планов и 
присущим ему огромным оптимизмом. 
Ключевые слова: Сальников В.П.; философия; юриспруденция; юри-
дические науки. 

 
14 сентября 2021 г. исполнилось 75 лет выдающемуся россий-

скому юристу – доктору юридических наук, профессору, академику, за-
служенному деятелю науки РФ, почетному сотруднику органов внут-
ренних дел, многолетнему члену экспертного совета ВАК, бывшему на-
чальнику Санкт-Петербургского университета МВД России, генерал-
лейтенанту милиции в отставке Виктору Петровичу Сальникову.  

Виктор Петрович Сальников родился в 1946 г. в селе Колояр 
Вольского района Саратовской области. В 1973 г. он окончил Высшее 
политическое училище МВД СССР и в том же году – Всесоюзный юри-
дический заочный институт. В 1968–1969 гг. проходил службу в долж-
ности оперуполномоченного отдела БХСС Куйбышева. С 1969 по 
1992 г. служил в Высшем политическом училище МВД СССР, пройдя 
путь от слушателя до начальника кафедры уголовного и гражданского 
права. В 1992–1997 гг. – заместитель начальника Санкт-Петербургского 
юридического института по научной работе. В 1997–1998 гг. – замести-
тель начальника Санкт-Петербургской академии МВД России.  

В 1998 г. Правительством РФ было принято решение объединить 
несколько вузов МВД Северо-Западного региона в один – Санкт-Петер-
бургский университет МВД России. Так было создано уникальное выс-
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шее учебное заведение, осуществляющее подготовку научно-педаго-
гических кадров, руководителей горрайорганов внутренних дел, со-
трудников для следственных и оперативных подразделений, воспита-
тельных аппаратов и подразделений психологического обеспечения дея-
тельности органов внутренних дел, финансово-экономических и контроль-
но-ревизионных подразделений МВД России, Государственной противо-
пожарной службы, других министерств и ведомств России. Здесь же гото-
вят офицерские кадры для внутренних войск МВД России. Санкт-Пе-
тербургский университет МВД России стал самым крупным вузом в сис-
теме МВД. Возглавить его поручили одному из известных и авторитетных 
ученых в системе МВД и в целом России – Виктору Петровичу Сальнико-
ву. И не ошиблись.  

За время руководства Санкт-Петербургским университетом МВД 
России В.П. Сальников превратил его в вуз, известный во всем мире. Мно-
гие российские и зарубежные специалисты называли его центром россий-
ской правовой науки. И это соответствовало действительности. По подго-
товке и достижениям этот совсем молодой и, причем, ведомственный уни-
верситет успешно конкурировал с юридическими факультетами МГУ и 
СПбГУ. Другие российские юридические вузы и факультеты были заметно 
слабее. На базе университета В.П. Сальниковым было создано несколько 
диссертационных советов на соискание ученой степени доктора наук. За-
щищаться в этих советах было престижно и почетно. В.П. Сальников ру-
ководил несколькими диссертационными советами. Под его научным кон-
сультированием подготовлено более 20 докторских и более 200 кандидат-
ских диссертаций. Среди них не только российские, но и иностранные 
ученые, в том числе из США, Финляндии, Афганистана, Монголии, Йеме-
на и других стран.  

В.П. Сальников прославился своими научными достижениями. Он 
автор и редактор более тысячи научных и учебно-методических работ. Его 
книги переведены на английский, немецкий, французский и другие языки, 
получили признание за рубежом. В настоящее время в мире едва ли най-
дется библиотека, в которой нет хотя бы одной книги В.П. Сальникова. 
Они представлены в библиотеках престижнейших университетов США, 
Великобритании, Франции, Германии, Израиля, Китая, Монголии, всех 
государств СНГ, имеются даже на Кубе и Кипре. Их изучают, по ним учат-
ся, их используют в работе миллионы человек. Академики В.Н. Кудрявцев 
и В.А. Туманов назвали В.П. Сальникова отцом правовой культуры. 
Именно он впервые в Советском Союзе поднял на уровень диссертацион-
ных исследований проблемы теории и методологии правовой культуры, 
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обосновал правовую культурологию [1; 2]. Отцом российской правовой 
культуры сейчас называют В.П. Сальникова почти все.  

В настоящее время В.П. Сальников по рейтингам и индексу 
Хирша занимает первое место по цитируемости его научных трудов 
среди всех юристов России (по состоянию на 1 сентября 2021 г. в сис-
теме РИНЦ зарегистрировано 37 333 ученых-юристов). Имеет уникаль-
ный индекс цитируемости трудов – 82.  

В.П. Сальников многократно участвовал в работе российского 
парламента. Он является автором нескольких законопроектов по улуч-
шению правовой защищенности граждан Российской Федерации. Кроме 
того, как один из самых авторитетных российских юристов В.П. Саль-
ников выступал и выступает экспертом законопроектов. И нередко 
именно его мнение является ключевым при рассмотрении того или ино-
го предложения законодателей. 

Авторитет ученого всегда непроизвольно оформляется его офи-
циальным признанием. В.П. Сальников является вице-президентом Рос-
сийского союза юристов, вице-президентом Российской академии юри-
дических наук, вице-президентом Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка, академиком Российской академии естествен-
ных наук, академиком Международной академии наук экологии и безо-
пасности жизнедеятельности, академиком Международной академии ак-
меологических наук, академиком Национальной академии ювенологии, 
академиком Санкт-Петербургской инженерной академии, член-коррес-
пондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук. 
В.П. Сальников – победитель международного конкурса «Человек года» в 
номинации «Юрист года – 2001». Его имя включено в международное из-
дание Кембриджского университета «Выдающиеся люди ХХ века».  

В.П. Сальников, кроме того, заслуженный деятель науки РФ, по-
четный работник МВД России, почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ, генерал-лейтенант милиции в отставке, 
награжден государственными наградами. 

Такой же яркий Виктор Петрович не только в науке, но и в жиз-
ни. Он очень добрый, отзывчивый человек, искренне любящий людей. 
Уметь не злиться на людей, относиться к ним с пониманием и любо-
вью – это основа доброты. Доброту Виктора Петровича сумели ощутить 
на себе все его друзья, знакомые, сослуживцы, подчиненные. Доступ в 
приемную всемирно известного ученого, начальника университета МВД 
был открыт для всех. В 2015 г. о В.П. Сальникове вышла объемная кни-
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га, которую так и назвали: «Формула доброты» [3]. Делать людям доб-
ро – главное кредо жизни Виктора Петровича. 

Виктор Петрович – отличный друг. Он умеет дружить по-настоя-
щему: искренне, открыто, без камня за пазухой. Все близкие люди знают, 
насколько он надежный человек, что в настоящее время, увы, не слишком 
часто. Виктор Петрович также является прекрасным семьянином, отцом 
известного ученого – доктора юридических наук, профессора М.В. Саль-
никова, и воспитателем пятерых внуков.  

75-летний юбилей Виктор Петрович Сальников встречает на пи-
ке своей научной активности. Он совместно с нами создал и разрабаты-
вает компрехендную теорию права – новую теорию права [4; 5; 6; 7; 8; 
9; 10; 11], получившую широкую известность в России и за рубежом.  

За последние пять лет совместно с С.И. Захарцевым В.П. Сальни-
ков сформулировал критерии правового прогресса [12; 13; 14]; определил 
новые типы проявлений профессиональной деформации в отдельных 
профессиях (в том числе у юристов, преподавателей, сотрудников спец-
служб) [15]; показал проявления бессмысленности и глупости в праве 
[16; 17; 18]; установил особенности правовой ментальности и правового 
нигилизма россиян [19]; исследовал теорию конвергенции государствен-
но-правовых систем [20; 21; 22] и оперативно-разыскную политику [5; 
22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31]. В.П. Сальников и С.И. Захарцевы 
сформулировали и продолжают разрабатывать проблему становления 
личности ученого и его научных позиций [32; 33], гипотезу катаклизмов 
и круговорота жизни на Земле [34], они исследуют философию Пармени-
да, Гегеля и Ф.М. Достоевского [35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43], разра-
батывают вопросы философии права, суверенитета, свободы, российской 
правовой идеологии [30; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52]. 

Юбиляр оптимист и жизнелюб. От него просто веет положитель-
ной энергией и стремлением жить полной жизнью. От всего сердца же-
лаем дорогому Виктору Петровичу долгих лет жизни, здоровья, всего 
самого доброго. Виктор Петрович, не переставайте радовать нас своими 
научными достижениями! 
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The paper is dedicated to the 75th anniversary of Victor Petrovich Salnikov, 
doctor of law, professor, academician, Honored Scientist of the Russian Fed-
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eration, Honorary Officer of the Internal Affairs Bodies, long-term member 
of the Expert Council of the Higher Attestation Commission, former head of 
the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
retired police lieutenant general, editor-in-chief of the journal  «Legal 
Science: History and the Presence». V.P. Salnikov is known not only in our 
country, but also abroad as one of the largest Russian theorists of state and 
law. His works devoted to the problems of legal culture attract the attention 
of a huge number of researchers around the world. The purpose of the paper 
is to emphasize the contribution of Professor V.P. Salnikov to domestic legal 
science. At the same time, one of the proof of the invaluable contribution of 
V.P. Salnikov to science is not only his own work, but also the works of his 
students, including a large number of academics and heads of government 
bodies. Methods: in the process of preparing the paper, various scientific re-
search methods are used, among which the method of historical narration is 
the main one. Results: 75 years of life spent in constant scientific research 
for V.P. Salnikov proved successful and fruitful. The scientist celebrates his 
glorious anniversary in good health, with many creative plans and great op-
timism. 
Keywords: V.P. Salnikov; philosophy; jurisprudence; legal sciences. 
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ОБЗОР  КОНФЕРЕНЦИИ  
 

CONFERENCE  REVIEWS 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ   
КОНФЕРЕНЦИЯ  С  МЕЖДУНАРОДНЫМ  УЧАСТИЕМ   

«ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ  И   
ПРИКЛАДНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  В  СФЕРЕ   
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

И  ДНК-РЕГИСТРАЦИИ  НАСЕЛЕНИЯ   
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ» 

(23–24 сентября 2021 г.) 
 

23–24 сентября 2021 г. в Башгосуниверситете прошла Всероссий-
ская научно-практическая конференция с международным участием 
«Теория и практика фундаментальных и прикладных исследований в 
сфере судебно-экспертной деятельности и ДНК-регистрации населения 
Российской Федерации». На форуме, собравшем в столице Республики 
Башкортостан более 70 ученых и практиков из четырех государств – Ка-
захстана, Беларуси, России, Турции – и 11 регионов России, обсуждались 
вопросы теории и практики судебных экспертиз, проблемы информаци-
онного, материально-технического обеспечения судебно-экспертной дея-
тельности, способы их решения в рамках действующего правового поля. 

Организаторами научного форума выступили: Министерство об-
разования и науки РФ, Башгосуниверситет, Союз «Палата судебных 
экспертов им. Ю.Г. Корухова (СУДЭКС)» и Общественный совет по 
судебно-экспертной деятельности в Республике Башкортостан. 

Вел конференцию (она проходила в смешанном формате с исполь-
зованием видеоконференцсвязи) профессор кафедры криминалистики 
Института права Башгосуниверситета доктор юридических наук, про-
фессор Фарит Гизарович Аминев. Он представил собравшимся почет-
ных гостей конференции, в числе которых Елена Борисовна Мизулина – 
председатель подкомитета по гражданскому и семейному праву Коми-
тета по конституционному законодательству и государственному строи-
тельству Совета Федерации Федерального Собрания РФ, доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженный юрист РФ (Москва, Россия), Анд-
рей Александрович Терехов – заместитель руководителя аппарата Коми-
тета по конституционному законодательству и государственному строи-
тельству Совета Федерации Федерального Собрания РФ (Москва, Рос-
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сия), Артур Борисович Карпович – руководитель отделения Посольства 
Республики Беларусь в Республике Башкортостан, Ирена Александровна 
Лапина – ректор Института повышения квалификации Государственно-
го комитета судебной экспертизы Республики Беларусь, кандидат юри-
дических наук, доцент (Минск, Республика Беларусь), Калиолла Кабае-
вич Сейтенов – первый проректор Академии правоохранительных орга-
нов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, доктор юри-
дических наук, профессор (Нур-Султан, Республика Казахстан), Георгий 
Георгиевич Омельянюк – заместитель директора Российского федераль-
ного центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ, док-
тор юридических наук, профессор, Евгений Александрович Китайгород-
ский – генеральный директор Союза «Палата судебных экспертов им. 
Ю.Г. Корухова (СУДЭКС)», Елена Рафаиловна Россинская – заведую-
щая кафедрой судебных экспертиз Московского государственного юри-
дического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), президент Союза 
«Палата судебных экспертов им. Ю.Г. Корухова (СУДЭКС)», доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, почет-
ный работник высшего профессионального образования РФ, академик 
Российской академии естественных наук (Москва, Россия), другие уче-
ные и видные общественно-политические деятели. 

Открыл мероприятие проректор Башгосуниверситета по учебно-
методической работе кандидат юридических наук, доцент Азат Була-
тович Галимханов. Далее слово было предоставлено Е.Б. Мизулиной. 
Она зачитала приветствие-обращение Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ В.И. Матвиенко и отметила, что внимание 
со стороны высококвалифицированных специалистов и успешных уче-
ных к конференции свидетельствует о ее теоретической и практической 
значимости. Эту мысль поддержал в своем приветственном обращении 
генеральный директор Союза «Палата судебных экспертов им. Ю.Г. Ко-
рухова (СУДЭКС)» Е.А. Китайгородский. Также было зачитано привет-
ствие Константина Борисовича Толкачёва – Председателя Государст-
венного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, доктора юри-
дических наук, профессора. 

В рамках пленарного заседания обсуждались актуальные вопро-
сы теории и практики судебно-экспертной деятельности, геномного 
учета населения России, развития ДНК-криминалистики и использова-
ния специальных знаний. Второй день научного форума продолжился 
работой трех секций, отличающихся тематикой обсуждаемых проблем и 
составом участников. 
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В качестве одного из главных результатов проведения данного 
форума организаторы назвали формирование научной базы для разра-
батываемых законопроектов о судебно-экспертной деятельности и 
ДНК-регистрации населения. Также следует отметить, что форум стал 
очередной площадкой для апробации результатов реализации препо-
давателями Института права грантового проекта о новых технологиях 
молекулярно-генетических исследований, который некогда был под-
держан Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ). 
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Приглашаем Вас к сотрудничеству с журналом 

«ПРАВОВОЕ  ГОСУДАРСТВО:  ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА» 
 

Цель журнала – консолидировать усилия общественности для решения актуальных 
проблем в области формирования правового государства. 
Основные задачи журнала: 
 публикация материалов, посвященных актуальным проблемам государственного 
строительства, вопросам реформирования правовой системы, законотворческой дея-
тельности, развития парламентаризма, институтов гражданского общества; 
 обсуждение проблем повышения эффективности научных исследований в области 
права, мобилизация усилий научных коллективов на разработку проблем совершенст-
вования государственно-правовой и судебной систем, повышения правовой грамотно-
сти населения; 
 организация обсуждений проектов нормативно-правовых документов и сущест-
вующих в российском законодательстве проблем; 
 освещение опыта зарубежных стран по совершенствованию законотворческой дея-
тельности и правоприменительной практики, актуальных проблем развития междуна-
родного права в условиях глобализации. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  ТРЕБОВАНИЙ  И  УСЛОВИЙ  ЖУРНАЛА 
«Правовое государство: теория и практика» для публикации статей 

 
1. Тематика и география. Редакция журнала «Правовое государство: теория и практи-

ка» рассматривает ранее не опубликованные авторские материалы в форме оригинальных, про-
блемных и дискуссионных статей, научных результатов диссертаций на соискание ученых сте-
пеней кандидата и доктора наук в области государства и права и юридических наук. Представ-
ленные статьи должны быть оригинальными, не опубликованными ранее в других печатных 
изданиях. Статьи должны быть актуальными, обладать новизной, содержать выводы исследо-
вания, а также соответствовать указанным ниже требованиям к оформлению. Журнал прини-
мает к публикации статьи на русском и английском языках. География авторов журнала 
охватывает как российских авторов, так и иностранных. 

2. Порядок подачи статей. Для подачи статьи автору необходимо пройти элек-
тронную регистрацию на сайте журнала и направить научную статью путем подачи заявки 
через сайт журнала. Файл, представляемый в редакцию в электронном виде и размещенный 
на сайте журнала, должен быть поименован по фамилии автора в латинской графике (на-
пример, Ivanov.doc). Количество авторов одной статьи не более 3-х человек. 

3. Общие требования к оформлению авторских материалов. При наборе текста не-
обходимо использовать шрифт «Times New Roman». Межстрочный интервал – полуторный, 
цвет шрифта – черный, размер шрифта основного текста – 14, сносок – 12, размер всех полей – 
20 мм. Абзац – 1,25 мм. Нумерация страниц внизу от центра. Недопустимо выделение отдель-
ных элементов текста курсивом, полужирным курсивом, полужирным прямым. Приоритет в 
публикации имеют авторы, использовавшие в исследовании иностранные источники и 
источники из изданий, индексированных в базах данных Web of Science и Scopus.  

4. Объем и структура статьи. Рекомендованный объем статьи – от 20–30 тыс. зна-
ков с пробелами (приблизительно от 12 стр.). Статья должна состоять из введения, основ-
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ной части и заключения, а также содержать библиографический список (не менее 10 ис-
точников). Все поступающие в редакцию Журнала рукописи проверяются техническим 
секретарем на уникальность с помощью системы «Антиплагиат». Редакция оставляет за 
собой право не публиковать статьи с уникальностью текста менее 70 %. При подаче ста-
тьи автору необходимо подтвердить, что статья не была опубликована или не была принята 
к публикации в другом научном журнале. Журнал не допускает множественных публика-
ций, дублирующих уже опубликованные статьи автора. 

5. Заголовок статьи набирается СТРОЧНЫМИ (маленькими) буквами жирным 
шрифтом и форматируется по центру. Перед заголовком слева указывается УДК, под заго-
ловком – Ф.И.О. автора, ученая степень, ученое звание, должность, название вуза, город, 
страна, информация о статьях автора в БД «Scopus» или БД «Web of Science» (при нали-
чии) путем указания DOI таких статей, адрес электронной почты автора.  
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6. Аннотация и ключевые слова. Объем аннотации на русском языке должен со-
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Необходимое количество ключевых слов (словосочетаний) – 6–10. Ключевые слова 
или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой. 

7. Требования к библиографическому списку. Библиографический список должен 
быть построен В ПОРЯДКЕ УПОМИНАНИЯ ИСТОЧНИКОВ В ТЕКСТЕ. В нем ука-
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фераты диссертаций, научные комментарии, учебная литература, электронные ресурсы и т. 
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Все права защищены и охраняются Законом Российской Федерации «Об авторском 
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