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О.В. Воронин 
 

О СОВРЕМЕННОМ ПОНИМАНИИ ПОНЯТИЙ  

«ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА»  

И «ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ  

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА» 
 

Понятия «правовые средства прокурорского надзора» и «формы реализации 

правовых средств прокурорского надзора» несмотря на незначительное пересе-

чение обладают самостоятельным содержанием. Первое понятие включает  

в себя полномочия прокурора, акты прокурорского надзора, а также порядок  

их реализации, представляющий собой методы их применения, второе – методы 

и приемы реализации правовых средств (полномочий и актов), а также харак-

тер их применения. Для правовых средств прокурорского надзора характерна 

высокая степень нормативной регламентации и более комплексное содержание 

основных элементов. 

Ключевые слова: правовые средства прокурорского надзора; полномочия проку-

рора, акты прокурорского надзора и реагирования; требование прокурора; согла-

сие и санкция прокурора; мотивированное постановление прокурора о возбужде-

нии дела об административном правонарушении; форма реализации правовых 

средств прокурорского надзора; общая и инициативная формы реализация пра-

вовых средств. 
 

Несмотря на широкое использование понятия «правовые средства про-

курорского надзора» в науке не существует единого подхода к его опреде-

лению. Наиболее распространены взгляды на это понятие как на полномочия 

прокурора, а также порядок и форму их реализации [1. C. 157], установ-

ленные законодательством правомочия (полномочия) прокурора по реали-

зации возложенных на него функций [2. C. 8], полномочия и акты проку-

рорского реагирования [3. C. 97], формы реализации полномочий прокурора, 

направленные на выявление, устранение и предупреждение нарушений 

закона [4. C. 140], установленные законом формы деятельности прокурора, 

с помощью которых он реализует свои полномочия [5. C. 171], акты про-

курорского надзора [6. C. 15] и др. Иногда в качестве схожего или синони-

мичного понятия используют категорию «формы прокурорского надзора» 

[7. C. 64], или более узко – «формы реагирования прокуроров» [8. C. 142].  

С учетом современного уровня развития теории прокурорского надзора 

представляется уместным разделить все указанные позиции и рассматривать 

понятие «правовые средства прокурорского надзора» в качестве комплексной 
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категории, охватывающей как полномочия прокурора, так и нормативно 

установленный порядок их реализации. При этом дополнительно следует 

выделить акты прокурорского надзора (реагирования) в качестве самостоя-

тельного элемента. Как правило, вынесение актов прокурорского реагиро-

вания, по мнению большинства ученых, представляет собой одну из разно-

видностей существующих прокурорских полномочий. Вместе с тем их 

обособление в рамках рассматриваемой категории обусловливается, прежде 

всего, требованиями Закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации» 

(далее – Закон о прокуратуре), отдельно выделяющего их среди иных пра-

вомочий прокурора, а также их характером и содержанием. В этой связи 

правовые средства прокурорского надзора представляют собой комплекс-

ное понятие, включающее в себя полномочия прокурора, акты прокурор-

ского надзора (реагирования), а также порядок реализации прокурорских 

полномочий и вынесения актов прокурорского надзора (реагирования).  

Под полномочиями прокурора понимается совокупность прав и обязан-

ностей прокурора, предоставленных ему Законом о прокуратуре и иными 

федеральными законами для реализации функций, возложенных на проку-

ратуру, и достижения поставленных перед ней целей и задач. Ключевой 

характеристикой полномочий прокурора служит их законодательное закреп-

ление: конкретные полномочия прокурора устанавливаются Законом о про-

куратуре или иными федеральными законами. Именно поэтому в литературе 

иногда используется более широкое понятие – «правомочие» – в качестве 

синонима. Традиционно все полномочия прокурора делятся на две основ-

ные группы: общие – реализуемые во всех направлениях, и специальные – 

применяемые в отдельных направлениях прокурорской деятельности.  

Акты прокурорского реагирования представляют собой документально 

оформленные правоприменительные решения прокурора, содержащие 

юридическую оценку состояния законности в каждом конкретном случае,  

а также требования прокурора, вытекающие из его полномочий и направ-

ленные на обеспечение правомерного состояния поднадзорной среды.  

В этом заключается принципиальная особенность актов по сравнению  

с полномочиями прокурора, позволяющая выделить их в отдельный эле-

мент правовых средств прокурорского надзора. Именно наличие юридиче-

ской оценки фактических обстоятельств и основанного на ней правопри-

менительного решения отличает акты от прочих полномочий. Другими 

словами, акты прокурорского надзора (реагирования) обладают более 

сложным содержанием по сравнения с полномочиями прокурора.  

Несмотря на то, что в литературе понятие «акты прокурорского надзо-

ра» используется для обозначения практически всех актов, выносимых 

прокурором, представляется более правильным все же именовать их акта-

ми прокурорского реагирования, а под актами прокурорского надзора по-

нимать те из них, которые служат формой реализации исключительно 

надзорных полномочий. Хотя, безусловно, на практике одни и те же пол-

номочия могут обеспечивать реализацию одновременно нескольких функ-

ций, возложенных на прокуратуру. В этой связи можно вести речь о выде-
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лении из актов прокурорского реагирования группы актов прокурорского 

надзора, или актов прокурорского надзора в узком смысле. Их совокуп-

ность ограничивается такими актами, как протест, представление и предо-

стережение. Как правило, такие акты служат формой реализации исключи-

тельно надзорной функции прокуратуры. В этой связи их вынесение  

не исключает параллельного принятиях иных актов прокурорского реаги-

рования, например постановлений о возбуждении дел об административных 

правонарушениях или иных актов. Все прочие акты, выносимые прокуро-

ром, служат формой реализации как надзорных, так и иных направлений 

прокурорской деятельности. Иногда в литературе отдельно выделяют акты, 

служащие формой реализации какой-то иной, не надзорной функции [9.  

C. 100, 110], однако практического значения этот подход не имеет, поэтому 

они рассматриваются наряду с прочими, не сугубо надзорными актами 

прокурорского реагирования, совокупно.   

Последняя группа актов наиболее многочисленна и включает в себя все 

виды прокурорских постановлений (о возбуждении производств по делам 

об административных правонарушениях; о направлении материалов по под-

следственности и прочих постановлений, выносимых прокурором в ходе 

уголовного преследования и осуществления надзора за процессуальной 

деятельностью, а также надзора за законностью в местах принудительной 

изоляции от общества: об освобождении лиц, незаконно подвергнутых ад-

министративному задержанию на основании решений несудебных органов, 

и др.), заявления в различные суды, согласия и санкции прокурора, утвер-

ждения и пр.  

На сегодняшний день, несмотря на отсутствие детального нормативно-

го регулирования, практика их вынесения достаточно стабильна: их форма 

и содержание, а также основания и порядок применения в целом определе-

ны. Отдельные вопросы вызывают лишь применение и содержание неко-

торых актов в силу изменения законодательства. К их числу относятся по-

становление о возбуждении производства по делу об административном 

правонарушении, согласие и санкция, а также требование прокурора.  

Согласно ст. 25 Закона о прокуратуре, ст.ст. 25.11, 28.1, 28.4 и другим 

КоАП РФ, прокурор имеет право возбуждать административное производ-

ство путем вынесения мотивированного постановления. По своей правовой 

природе оно, согласно ст. 28.4 КоАП РФ, приравнивается к протоколу об 

административном правонарушении и должно содержать в себе сведения, 

предусмотренные ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ.   

Статья 28.4 КоАП РФ устанавливает, что дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 5.1, 5.7, 5.21, 5.23–5.25, 5.45, 5.46, 

5.48, 5.52, 7.24, 12.35, 12.36, 13.11, 13.14, ч. 1 и 2 ст. 14.25, ст. 15.10, ч. 3  

ст. 19.4, ст. 19.9, 20.26 КоАП РФ и др., возбуждаются прокурором. При 

осуществлении надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением 

законов, действующих на территории РФ, прокурор также вправе возбу-

дить дело о любом другом административном правонарушении, ответ-

ственность за которое предусмотрена КоАП РФ или законом субъекта РФ. 
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Таким образом, закон устанавливает две категории дел: дела об админи-

стративных правонарушениях исключительной прокурорской подведом-

ственности, которые могут быть возбуждены не иначе как по инициативе 

прокурора; остальные категории дел, производство по которым прокурор 

может возбудить, осуществляя надзор за исполнением законов.  

В последнем случае возникает вопрос: по каким конкретно делам об 

административных правонарушениях прокурор вправе выносить соответ-

ствующее постановление – вообще по любому делу или же по делам, где 

субъектом административной ответственности выступает поднадзорное 

прокурору лицо?    

Положение закона «при осуществлении надзора за соблюдением Кон-

ституции РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ», 

означает, что при решении вопроса об инициировании административного 

производства прокурор должен учитывать требования Закона о прокуратуре 

относительно предмета и пределов надзора за исполнением закона. Иначе 

говоря, прокурор не может привлекать к административной ответственно-

сти субъектов, чья деятельность не охватывается указанным предметом 

надзора прокуратуры. К примеру, прокурор не должен привлекать к адми-

нистративной ответственности отдельных граждан, совершивших админи-

стративные правонарушения, или же выносить постановления в отношении 

юридического лица в целом (а не его руководителей). При обнаружении 

признаков административного правонарушения в деянии субъектов, чья 

деятельность не охватывается предметом прокурорского надзора, проку-

рор, не вынося постановления, должен направить соответствующие мате-

риалы в орган или должностному лицу, которые вправе возбудить дело об 

административном правонарушении. Именно поэтому ст. 25 Закона о про-

куратуре говорит о вынесении мотивированного постановления. Другими 

словами, прокурор должен указать органу или должностному лицу, право-

мочному принимать решение по делу об административном правонаруше-

нии, почему именно он (и в этом случае) вынес соответствующее поста-

новление, а не лицо, обязанное по закону принимать подобное решение. 

Большинство авторов не разграничивают согласие и санкцию как акты 

прокурорского реагирования. Действующее законодательство не использу-

ет широко понятие «санкция», фактически вытеснив его термином «согла-

сие». В настоящее время категория «санкция» для обозначения средства 

прокурорского реагирования встречается в Законе о государственной гра-

нице, Законе о таможенном регулировании, УИК РФ и НК РФ. В этой свя-

зи в литературе высказывается мнение о том, что эти понятия являются 

различными. Существует позиция, что санкция представляет собой форму 

принимаемого прокурором решения, которая не только дает право на вы-

полнение определенного действия, но и одновременно утверждает соответ-

ствующее постановление, т.е. делает этот документ легитимным, дающим 

право на проведение соответствующего решения. В то время как согласие 

представляет собой решение прокурора, посредством которого контроли-

руются законность и обоснованность принимаемого соответствующим 
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должностным лицом решения, позволяющего ему выполнить те или иные 

действия, с целью признания их дальнейшей допустимости в установлен-

ном законом порядке [10. C. 286–287]. С учетом различных сфер примене-

ния и широко распространения использования термина «согласие» пред-

ставляется возможным вести речь о самостоятельном употреблении дан-

ных терминов для обозначения различных понятий. В этой связи санкция и 

согласие прокурора будут рассматриваться далее в качестве двух самосто-

ятельных актов прокурорского реагирования, служащих формой реализа-

ции как надзорных, так и иных функций прокуратуры.  

Некоторые авторы к числу актов прокурорского реагирования относят 

также требования прокурора. Основой таких заключений, скорее всего, 

служит в том числе и письменная форма реализации этого правомочия. 

Представляется, что с этим едва ли можно согласиться. Анализ действую-

щего законодательства и сложившейся практики позволяет сделать вывод 

о том, что термин «требование» используется в различных смыслах.  

В одном случае речь идет об одном из полномочий прокурора (ст.ст. 6, 

22 Закона о прокуратуре), например истребовании необходимых прокурору 

документов или материалов. Такое требование едва ли стоит относить к од-

ному из актов прокурорского реагирования, поскольку его форма и содер-

жание не предполагают раскрытия всей полноты прокурорского реагиро-

вания, свойственного иным актам. В частности, ограниченность формы и 

содержания не позволяет сформулировать оценку противоправности со-

вершенного деяния. В этой связи в такой ситуации требование необходимо 

рассматривать только как одно из универсальных полномочий прокурора, 

реализуемое практически во всех отраслях прокурорского надзора.  

В другом случае требование действительно следует рассматривать в ка-

честве акта прокурорского реагирования. Например, когда речь идет о тре-

бовании прокурора об изменении нормативно-правового акта, содержаще-

го коррупциогенные факторы, в соответствии со ст. 9.1. Закона о прокура-

туре. Части 2 и 3 этой статьи определяют основания, содержание, а также 

порядок вынесения и обжалования прокурорского требования. Кроме того, 

прокурор также обязан указать способ устранения выявленных факторов. 

Иначе говоря, требование прокурора об изменении нормативно-правового 

акта содержит юридическую оценку его состояния, а также указания про-

курора на конкретный способ восстановления его правомерности, и в этой 

связи, безусловно, должно рассматриваться в качестве отдельного акта 

прокурорского реагирования.  

Таким образом, требование прокурора в зависимости от своей формы  

и содержания в одном случае может быть рассмотрено как полномочие,  

в другом – как акт прокурорского реагирования.   

В литературе понятие «формы прокурорского реагирования», или «фор-

мы прокурорского надзора», вызывает наибольшие дискуссии, поскольку 

не имеет нормативного определения и служит продуктом теоретических 

заключений. Как правило, это понятие используется как синоним право-

вым средствам [11. C. 48] либо под ним понимается внешнее выражение 
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деятельности прокурора по реализации предоставленных ему прав и воз-

ложенных на него обязанностей (полномочий). При этом одни ученые 

ограничивают содержание этой категории правами и обязанностями (пол-

номочиями) прокурора [7. C. 64–66], другие наряду с ними включают так-

же порядок их реализации [12. C. 175]. Любопытно, что подобные подходы 

были предложены учеными, в большей степени интересовавшимися про-

блемами прокурорского надзора применительно к сфере уголовного судо-

производства (В.М. Савицкий, А.Б. Соловьев, Т.Е. Токарева, А.Г. Халиулин). 

Возможно, на их взгляды повлияло учение о двуединой сущности уголов-

ного процесса, рассматриваемого в качестве единства, с одной стороны, 

деятельности по реализации требований уголовно-процессуального закона, 

с другой – совокупности уголовно-процессуальных правоотношений, 

складывающихся между участниками этой деятельности. Применительно  

к прокурорскому надзору такие идеи трансформировались в признание 

взаимосвязи между нормативной регламентацией полномочий прокурора  

и практической деятельностью по их реализации. При этом полномочия 

(права и обязанности) и порядок их реализации рассматриваются как со-

держательная часть формы – внешней деятельности по их осуществлению.  

Методологическая логичность предложенных идей едва ли соответ-

ствует их практической значимости: при таком подходе авторы фактически 

вводят дублирующую категорию традиционно устоявшему понятию «пра-

вовые средства». В этой связи, признавая форму внешней деятельностью 

по реализации полномочий прокурора, полагаем уместным ограничить со-

держание данного понятия лишь порядком реализации прав и обязанностей 

прокурора, т.е. совокупностью методов, с помощью которых прокурор ре-

ализует предоставленные ему полномочия и выносит акты прокурорского 

реагирования. Другими словами, полномочия и выносимые прокурором 

акты составляют содержание прокурорской деятельности, а методы – фор-

мы их реализации. Такой подход, не перегружая понятийный аппарат  

и не вводя новых методологических сущностей, будет способствовать од-

нозначному применению традиционно устоявшихся в теории прокурорско-

го надзора понятий: комплексная категория «правовые средства прокурор-

ского надзора» в этом случае включит в себя три элемента – полномочия 

прокурора, акты прокурорского надзора, а также порядок их осуществле-

ния – «формы реализации правовых средств» – методы реализации полно-

мочий прокурора и вынесения актов прокурорского реагирования.     

Если отнесение методов реализации прокурорских полномочий и выне-

сения актов прокурорского реагирования к содержанию правовых средств 

не вызывает принципиальных возражений, то вопрос о включении в это 

понятие приемов в науке прокурорского надзора решается неоднозначно. 

Как первые, так и вторые вырабатываются практикой и наукой прокурор-

ского надзора и, как правило, находят отражение в соответствующих ди-

рективах Генерального прокурора РФ и в этой связи некоторыми учеными 

относятся к числу правовых средств прокурорского надзора. Вместе с тем 

такие выводы не могут быть оправданы в полной мере. Несмотря на схо-
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жесть, эти понятия обладают различным содержанием. Метод представля-

ет собой конкретный способ или средство реализации прокурорского пол-

номочия (вынесения акта) или решения стоящей перед прокурором задачи; 

для него характерно нормативное закрепление, однако в отличие от полно-

мочия методы редко устанавливаются в законе, в основном концентриру-

ясь на ведомственном уровне регулирования – в директивах Генерального 

прокурора РФ. Приемы реализации полномочий прокурора представляют 

собой конкретные действия и в отличие от метода не всегда подлежат нор-

мативному закреплению даже на уровне директив, поскольку более гибки, 

избирательны и многочисленны. В литературе справедливо отмечается, 

что метод по отношению к приему выступает как понятие родовое: он мо-

жет реализовываться на практике через несколько приемов, в пределах 

одного метода может быть использовано неопределенное количество при-

емов, выработанных практикой [13. C. 114], и в этой связи по отношению к 

методу он носит вспомогательный или обслуживающий характер. Однако, 

несмотря на различное содержание, и методы, и приемы в конечном счете 

призваны способствовать эффективной реализации прокурорских полно-

мочий и вынесению актов прокурорского реагирования и в этой связи  

в своей совокупности отражают внешнюю сторону их осуществления и 

поэтому могут быть совокупно охарактеризованы и включены в понятие 

«формы реализации правовых средств прокурорского надзора». В этом 

случае, в отличие от господствующего мнения, под формами предлагается 

понимать методы и приемы реализации правовых средств прокурорского 

надзора, т.е. средства и способы, для которых по сравнению с полномочи-

ями (актами) характерны наименьшая степень нормативной регламентации 

и более упрощенное содержание. Кроме того, этим понятием также должен 

быть охвачен характер их применения, выражающийся в типичном поряд-

ке реализации, свойственном определенной сфере прокурорского надзора.    

Закон о прокуратуре устанавливает две формы реализации правовых 

средств прокурорского надзора: общую и инициативную.  

Первая представляет собой такой порядок, когда для реализации пол-

номочий прокурора и (или) вынесения актов необходимы наличие инфор-

мации о нарушении закона (повод) и объективно существующие признаки 

нарушения закона (основания). В общем виде эта форма закрепляется  

в ч. 2 п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре применительно к проведению про-

курорских проверок: «Проверки исполнения законов проводятся на осно-

вании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах наруше-

ния законов, требующих принятия мер прокурором».  

К сожалению, Закон о прокуратуре не определяет, какая именно ин-

формация о фактах нарушения закона должна служить поводом для реали-

зации тех или иных полномочий прокурора. Частично этот вопрос разре-

шается на уровне директив Генерального прокурора РФ применительно  

к отдельным направлениями и отраслям прокурорского надзора. Как пра-

вило, к числу источников информации сложившаяся практика относит: 

жалобы, заявления и иные обращение граждан и иных лиц; официальные 
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запросы; материалы и результаты ранее проведенных прокурорских и иных 

проверок; материалы уголовных, гражданских, административных и ар-

битражных и иных судебных дел; публикации в СМИ. Общая форма реа-

лизации правовых средств служит основной и в основном применяется при 

осуществлении надзора за исполнением законов. 

Инициативная форма заключается в реализации прокурорских полно-

мочий и вынесении актов прокурорского реагирования независимо от 

наличия сигналов или сообщений о правонарушениях. При этом прокурор 

сам, по своему усмотрению, основанному на требованиях закона и факти-

ческих обстоятельствах, выявляет и устанавливает факты нарушения зако-

на, реализует соответствующие полномочия и выносит необходимые акты. 

Инициативная форма не исключает общего порядка реализации правовых 

средств и применяется в отраслях и направлениях, где деятельность под-

надзорных лиц сопряжена с существенным государственным принуждени-

ем, и (или), как правило, выражается в ограничении основных конституци-

онных и иных прав граждан или же зависимом характере поведения или 

деятельности граждан от этих лиц. Например, инициативный характер ре-

ализации правомочий прокурора носит надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими ОРД и предварительное расследование, за ис-

полнением законов при исполнении назначенных судом уголовных нака-

заний и иных мер принудительного характера и т.п. 

Предлагаемый подход позволяет более точно разграничить основные 

понятия, используемые наукой прокурорского надзора. Категории «право-

вые средства прокурорского надзора» и «формы реализации правовых 

средств», несмотря на незначительное пересечение, приобретают самосто-

ятельное содержание. Первая ограничивается полномочиями прокурора, 

актами прокурорского реагирования, а также порядком их реализации, 

включающим в себя методы их применения, вторая определяет методы  

и приемы реализации правовых средств (полномочий и актов), а также ха-

рактер их применения. Основными критериями разграничения выступают 

степень нормативной регламентации и содержание данных понятий. 
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The concepts of "legal remedies of prosecutorial supervision" and "forms of implementa-

tion of legal remedies of prosecutorial supervision" have independent content despite the 

slight crossing. The legal remedies of prosecutorial supervision include the powers of the 

prosecutor, acts of prosecutorial supervision, as well as the procedure for their implementa-

tion, which represents the method for their application. 

The powers of the prosecutor are understood to be the totality of rights and responsibili-

ties of the prosecutor, granted to him by the Law on Prosecutor's Office and other federal laws 

to perform the functions assigned to the prosecutor's office and to achieve its objectives and 

tasks. Traditionally, all the powers of the prosecutor are divided into two main groups: general, 

which are implemented in all directions and special, applied in separate areas of prosecutorial 

activities. 

The Acts of the prosecutor's response are documented law enforcement decisions of the 

prosecutor, containing a legal assessment of the state of the law in each case, as well as the 

prosecutor’s requests, arising from his authority to ensure the lawful state of the supervised 

environment. Acts of the prosecutor's response separate acts of prosecutorial supervision, 

which serve as a form of implementation of exclusively the supervisory function of the prose-

cutor's office including protest, presentation and warning. 

The forms of implementation of legal means are the ways and methods of implementation 

of legal remedies (powers and acts), as well as the nature of their application. Unlike the legal 

remedies of prosecutorial supervision, they are characterized by a lower degree of statutory 

regulation and a more simplified content of the basic elements. There are two forms of  

implementation of legal remedies – a common and a proactive one. The general form represents 

such an order where the existence of information about the violation of the law (cause)  

and objectively existing signs of violation of the law (grounds) is necessary for exercising  

the powers of the prosecutor and/or to render acts. The proactive form means to exercise  

the prosecutor's powers and to render acts of the prosecutor's response, regardless of the presence 

of signals or reports of wrongdoings. 
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Система международного розыска, объединенная идеей обеспечения неотвра-

тимости наказания, по сравнению с его исследованиями с точки зрения сов-

местной борьбы с преступностью, сотрудничества государств и др., изучена  

в меньшей мере. На этом основании совокупность теоретических положений, 

обеспечивающих реализацию неотвратимости наказания лиц, скрывающихся 

от органов уголовного преследования и исполнения наказания за рубежом, 

определяется как новая концепция в исследовании международного розыска. 

Ключевые слова: розыск обвиняемого, подсудимого, осужденного; международ-

ный розыск; международный розыск как разновидность правоохранительной 

деятельности; неотвратимость наказания; концепции международного розыска. 

 

Концепция как форма организации теоретического знания 

 
Любая концепция является определенным способом понимания, трак-

товки какого-либо предмета, явления, процесса, основной точкой зрения  

на предмет или явление, руководящей идеей для их систематического осве-

щения [1. С. 278]. В этом качестве концепция представляет собой одну из 

возможных форм организации результатов диссертационного исследования.  

В целом концепцию того или иного вида или направления правоохра-

нительной деятельности определяют как имеющую важное научное  

и практическое значение комплексную, целостную теоретическую систе-

му, являющуюся частью теоретической системы большей степени общно-

сти о смежных (подобных) видах деятельности и объединяющую совокуп-

ность идей и теоретических положений о специфических закономерностях, 

которые проявляются в сфере правового обеспечения, организации и мето-

дики этого вида деятельности, а также о структуре и содержании самой 

концепции [2. С. 144–145]. 

Использование инструментария концепции для организации результа-

тов научных исследований получило такую популярность, что стало ис-

пользоваться порой без упоминания опыта предшествующих разработок. 

Попытки некоторых исследователей создать альтернативные научные про-

дукты [3–5] вылились, по сути, в дословное воспроизведение уже ранее 

созданных. 

Описанная в литературе концепция как форма организации результатов 

научного исследования [6. С. 22–40] успешно реализована в ряде исследо-

ваний различных направлений правоохранительной деятельности по раз-
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ным научным специальностям, среди которых теория и история государ-

ства и права [7. С. 12], конституционное право и трудовое право [8. С. 8–9], 

уголовный процесс и криминалистика [9. С. 12; 10. С. 11; 11. С. 137], опе-

ративно-розыскная деятельность [12. С. 11–12], военное право и военные 

проблемы международного права [13. С. 10–11] и др. Не является исклю-

чением в этом отношении и такой вид, или направление, правоохранитель-

ной деятельности, как международный розыск, в исследованиях которого 

также наблюдаются различные концептуальные подходы.  

 

Международный розыск как вид правоохранительной деятельности 

 

Международный розыск предпринимается в ситуациях, когда лицо, об-

виняемое в совершении преступления, скрывается от органов уголовного 

преследования или суда за пределами Российской Федерации. В соответ-

ствии с п. 188 Инструкции по организации информационного обеспечения 

сотрудничества по линии Интерпола, утвержденной Приказом МВД РФ  

№ 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ  

№ 333, ФТС РФ № 971 от 06.10.2006 (ред. от 22.09.2009) [14], обвиняемые, 

скрывшиеся от органов дознания, следствия или суда, объявляются в меж-

дународный розыск при условии, что они обвиняются в совершении пре-

ступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких. Международному 

розыску подлежат также осужденные, совершившие побег из мест лише-

ния свободы, из-под ареста или из-под стражи, а также уклоняющиеся  

от отбывания наказания в виде лишения свободы. В п. 119 указанной  

инструкции предусмотрено, что осужденные, уклоняющиеся от отбывания 

наказания в виде лишения свободы или совершившие побег из мест лише-

ния свободы, объявляются в международный розыск при условии, что они 

осуждены к наказанию в виде лишения свободы на срок не менее четырех 

месяцев. В соответствии с ч. 3 ст. 253 УПК РФ в международный розыск 

может быть объявлен также подсудимый. 

По своему содержанию международный розыск представляет собой 

комплекс оперативно-розыскных, информационно-справочных и иных  

мероприятий компетентных органов государства – инициатора розыска  

и запрашиваемых зарубежных стран, направленный на обнаружение, арест 

и выдачу (экстрадицию) разыскиваемых лиц, проводимый на территории 

каждого из участвующих в розыске государств в соответствии с общими 

нормами и принципами международного права, а также международными 

договорами, заключенными между этими странами, и национальным зако-

нодательством [15. С. 8]. 

По своей сути международный розыск представляет собой разновидность 

правоохранительной деятельности государства, осуществляемой в сфере 

борьбы с преступностью. В юридической литературе в этой связи обосно-

ванно отмечается, что международный розыск обвиняемых и осужденных 

является одним из основных инструментов российской правоохранитель-

ной системы по установлению местонахождения скрывшихся от следствия 
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лиц и привлечению их к уголовной ответственности, обеспечению прин-

ципа неотвратимости наказания [16. С. 91]. 

 

Разнообразие концепций в сфере исследований  

международного розыска 

 

Обращаясь к научным исследованиям, затрагивающим вопросы между-

народного розыска, можно заметить, что в них выражены преимуществен-

но разные точки зрения на предмет исследования, отличающиеся друг от 

друга руководящие идеи для его систематического освещения.  

Так, в докторской диссертации Л.Н. Галенской основная идея –

сотрудничество государств в борьбе с преступностью [17. С. 8–15]. В дис-

сертации Н.Г. Гасымова также говорится о сотрудничестве государств  

в совместной борьбе с преступностью, однако в отличие от Л.Н. Галенской 

он исследует главным образом один аспект этой проблемы – междуна-

родный розыск. Поэтому основная идея его исследования – «разработка 

концептуальных положений, раскрывающих сущность международного 

розыска как международно-правового института сотрудничества госу-

дарств и их правоохранительных органов в совместной борьбе с преступ-

ностью, как важнейшего направления и формы такого сотрудничества» 

[18. С. 14]. 

Л.А. Лазутин концентрирует свое внимание на другом направлении со-

трудничества государств по борьбе с преступностью – оказании правовой 

помощи по уголовным делам [19. С. 8]. 

Отличается предметностью основная идея диссертационного исследова-

ния А.Г. Волеводза, в котором разработана совокупность теоретических по-

ложений, позволяющих решить в отечественном уголовно-процессуальном 

праве проблемы правового регулирования новых направлений междуна-

родного сотрудничества: по розыску, аресту и конфискации полученных 

преступным путем денежных средств и имущества, а также доходов от 

преступной деятельности; по расследованию компьютерных преступлений; 

по использованию видеоконференцсвязи при оказании взаимной правовой 

помощи по уголовным делам [20. С. 7]. 

В докторской диссертации Т.А. Ткачук впервые представлены резуль-

таты комплексного изучения научно-технического обеспечения розыскной 

деятельности в уголовном процессе России как своеобразной деятельно-

сти, направленной на выявление и взаимосвязанное решение организаци-

онных, правовых, научно-технических и методических проблем использо-

вания в процессе розыска научно-технических методов и средств, а также 

как одного из важнейших элементов раскрытия и расследования преступ-

лений [21. С. 10]. 

Упомянутые научные исследования свидетельствуют о разнообразии 

ключевых точек зрения на международный розыск, разных руководящих 

идеях для его систематического освещения, т.е. о разнообразии концепций 

в исследовании международного розыска. Анализ результатов проведен-
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ных в науке исследований международного розыска позволяет сформули-

ровать следующие его основные, ведущие идеи (концепции): 

– международный розыск как одно из направлений в совместной борьбе 

государств с преступностью; 

– международный розыск как институт сотрудничества государств  

в борьбе с преступностью; 

– международный розыск полученных преступным путем денежных 

средств, имущества, автомототранспортных средств, предметов антиква-

риата; 

– научно-техническое обеспечение международного розыска; 

– исследование отдельных элементов международного розыска как 

формы сотрудничества государств в борьбе с преступностью, в частности  

в виде оказания правовой помощи по уголовным делам. 

Указанные концепции в исследовании международного розыска полу-

чили достаточную разработку как в целом, в том числе в указанных выше 

диссертационных исследованиях, так и в части отдельных вопросов и де-

талей, чему посвящено большое количество диссертаций, книг, научных 

статей. Н.Г. Гасымов, например, отмечает, что его исследованию в каче-

стве теоретической базы были подвергнуты теоретические работы, имею-

щие отношение к международному праву (международное сотрудничество 

государств в борьбе с общеуголовной преступностью, договорное право, 

право международных организаций, соблюдение прав и свобод человека), 

а также по отраслям внутригосударственного права – конституционному, 

уголовному, уголовно-процессуальному праву, работы по вопросам опера-

тивно-розыскной деятельности и криминалистики [18. С. 18–19]. 

В рамках указанных концепций подробно исследованы частные вопро-

сы международного розыска, нередко пересекающиеся и касающиеся нор-

мативной базы, запросов о правовой помощи, выдачи лиц, юридического 

суверенитета государств и т.д. [22–26]. Весьма характерной в этом отно-

шении является докторская диссертация Н.А. Сафарова об экстрадиции  

в международном уголовном праве, в которой проведено комплексное 

сравнительное исследование новейших тенденций в развитии института 

экстрадиции как одного из ключевых элементов системы межгосудар-

ственного сотрудничества в уголовно-правовой сфере, а также разработка 

новых эффективных компонентов юридического механизма доставки об-

виняемых или осужденных с учетом современных потребностей взаимо-

действия государств в борьбе с преступностью [27. С. 9–10]. 

 

Концепция международного розыска как средства обеспечения  

неотвратимости наказания 

 

На фоне достаточной разработанности указанных выше концепций  

становится заметной явно меньшая исследованность более прикладных 

вопросов международного розыска и в особенности его системы и систем-

ных связей. Подобные вопросы можно объединить идеей осуществления 
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международного розыска в целях обеспечения неотвратимости наказания, 

а саму такую трактовку (концепцию) обозначить как совокупность теоре-

тических положений, обеспечивающих реализацию неотвратимости наказа-

ния обвиняемых, подсудимых, осужденных, скрывающихся от российских 

органов уголовного преследования и исполнения наказания за рубежом. 

Зрелое, отформатированное общество стремится обеспечить такой по-

рядок, в соответствии с которым каждое совершенное преступление долж-

но влечь за собой его раскрытие и осуждение виновного. Неотвратимость 

данного порядка является одним из социальных завоеваний мировой циви-

лизации. Полнота реального его воплощения на практике служит одним  

из важных показателей зрелости демократического общества. Исключения 

из такого порядка в виде многообразных форм освобождения от уголовной 

ответственности или наказания лишь подчеркивают его реальность. 

В период перехода к рыночной экономике и в связи с существенным 

изменением криминальной ситуации привлекательность данной идеи не-

сколько померкла, уровень ее практической реализации в России доста-

точно низкий [28. С. 262–265]. Анализ причин такого явления указывает на 

то, что в его основе лежат многочисленные факторы экономического, по-

литического, социального, правового характера [29. С. 13]. Из всего их 

множества в аспекте данного исследования представляется важным выде-

лить такие факторы, которые непосредственно сказываются на степени 

практической реализации неотвратимости ответственности. Среди них не-

маловажным является сегмент правоохранительной деятельности, связан-

ный с розыском лиц, совершивших преступления и скрывшихся за рубе-

жом, на территории иностранных государств, – международным розыском. 

В этой связи можно говорить о складывающейся концепции междуна-

родного розыска лица в целях ареста и выдачи для уголовного преследова-

ния или исполнения приговора как средства обеспечения неотвратимости 

наказания. 

 

Содержание концепции международного розыска лица в целях ареста 

и выдачи для уголовного преследования или исполнения приговора 

 

В содержание концепции традиционно включают теоретические положе-

ния об объекте концепции, характеристике ее отдельных элементов, месте 

в системе научного знания, значении для теории и практики следственной 

работы, задачах дальнейшего научного исследования [2. С. 147]. Анало-

гичное наполнение имеет, на наш взгляд, и концепция международного 

розыска лица в целях ареста и выдачи для уголовного преследования или 

исполнения приговора. 

В частности, как показали проведенные исследования, одним из опре-

деляющих ее элементов являются научно обоснованные положения о ме-

сте международного розыска лица в целях ареста и выдачи для уголовного 

преследования или исполнения приговора среди видов розыскной деятель-

ности и его роли как цивилизованной меры обеспечения неотвратимости 
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наказания за совершенные преступления. Международный розыск, являясь 

разновидностью розыскной деятельности, выделяется среди всех ее видов 

по двум основным признакам: территориальному, в соответствии с кото-

рым розыскная работа ведется преимущественно на территории иностран-

ных государств – членов Интерпола, и «информационному», в соответ-

ствии с которым розыскная работе ведется с использованием информаци-

онной системы Интерпола. 

Содержание рассматриваемой концепции определено взглядом на меж-

дународный розыск лица в целях ареста и выдачи для уголовного пресле-

дования или исполнения приговора как на средство реализации неотврати-

мости ответственности. Такой взгляд диктует необходимость преодоления 

сложившихся в науке стереотипов и включения в систему международного 

розыска всех действий, которые реально предпринимаются правоохрани-

тельными органами в целях ареста и выдачи скрывшегося лица для уго-

ловного преследования или исполнения приговора.  

Важное значение в концепции международного розыска имеют обосно-

вание его системы и выявление ее нормативно-правовой природы. Между-

народный розыск лица в целях ареста и выдачи для уголовного преследо-

вания или исполнения приговора является комплексом различных с точки 

зрения правовой природы предпринимаемых разными субъектами действий 

по объявлению международного розыска лица в целях ареста и выдачи для 

уголовного преследования или исполнения приговора, задержанию объяв-

ленного в международный розыск лица, его аресту и выдаче (экстрадиции), 

а также прекращению по соответствующим основаниям международного 

розыска, сопровождающихся документальной, цифровой и иной фиксаци-

ей обстоятельств розыска в установленной форме, объединенных общей 

направленностью – розыск лица, скрывшегося за рубежом, единой целью – 

его арест и выдача для уголовного преследования или исполнения приго-

вора, и на этом основании образующих динамическую систему действий, 

определяемых спецификой конкретной ситуации. 

Такой взгляд на международный розыск отражает обобщенную теоре-

тическую модель, которая дает целостное представление о системе деятель-

ности по розыску скрывшегося обвиняемого, подсудимого, осужденного  

и динамике ее отдельных элементов, является эффективным средством для 

выявления пробелов в законодательном регулировании и решения многих 

спорных вопросов теории и практики розыскной деятельности. 

 

Определение концепции международного розыска лица в целях ареста 

и выдачи для уголовного преследования или исполнения приговора 

 

С учетом сказанного, опираясь на «частные» определения теоретической 

концепции как формы представления результатов диссертационных иссле-

дований, сформулированные с учетом их разного предмета (В.Н. Григорьев, 

О.А. Зайцев, А.В. Земскова, С.В. Маликов, Н.В. Михайлова, О.В. Мичурина, 

Т.А. Сошникова, О.В. Химичева и др.), концепцию международного ро-
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зыска лица в целях ареста и выдачи для уголовного преследования или ис-

полнения приговора можно определить как имеющую теоретическое, 

практическое и науковедческое значение комплексную, целостную теоре-

тическую систему, являющуюся частью теоретической системы большей 

степени общности, о различных видах деятельности в системе междуна-

родного розыска в целом и объединяющую совокупность идей и теорети-

ческих положений о месте международного розыска среди видов розыск-

ной деятельности, его роли как цивилизованной меры обеспечения неот-

вратимости наказания за совершенные преступления и специфических за-

кономерностях, которые проявляются в многослойной процедуре системы 

действий по объявлению международного розыска лица в целях ареста  

и выдачи для уголовного преследования или исполнения приговора, аресту 

и выдаче (экстрадиции) разысканного лица, а также прекращению между-

народного розыска.  
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When considering the international search as a form of law enforcement activities of the 

state in the field of crime-fighting, the authors note the diversity of its concepts – the main 

viewpoints on the research and guiding ideas for its systematic coverage. The analysis based 

on the results of various scientific studies enabled them to single out several concepts, where 

the international search is considered as one of the areas in the joint struggle of states against 

crime; the institute for interstate cooperation in combating crime; the search for criminally 

obtained items; scientific and technical support for international search; legal aid in criminal cases.  

The above concepts of international search have been sufficiently developed, both in general 

and in terms of individual issues and details. Against this background, there is less research on 

the more applied issues of international search, and its system and system links in particular. 

They can be combined by the idea of carrying out an international search to ensure the inevi-

tability of punishment. The very interpretation (concept) can be defined as a set of theoretical 

provisions ensuring the implementation of the inevitability of punishment for those accused, 

defendants and convicts who hide from the Russian authorities of criminal prosecution, courts 

or execution of punishment abroad. 

The content of the concept under consideration is determined by the view on the interna-

tional search for a person for arrest and extradition for prosecution or execution of a sentence 

as a means of realizing the inevitability of liability. Such a view dictates the need to overcome 

the stereotypes in science and to include into the international search system all the actions 

that are taken by law enforcement agencies to arrest and extradite a fugitive for criminal prose-

cution or execution of a sentence. 

The international search for a person for arrest and extradition for prosecution or execu-

tion of a sentence is a complex of various legal acts undertaken by different subjects. An in-

ternational search notice for a person, the detention of an international wanted person, his 

arrest and extradition (extradition), as well as the termination on appropriate grounds, accom-

panied by a documentary, digital and other fixation in the established form, united by the 

general focus i.e. the search for the person hiding abroad to arrest and extradite him for criminal 

prosecution or execution of a sentence – all these actions form a dynamic system. 

Such a view on the international search reflects a generalized theoretical model, which 

gives a full picture of the system of activities for the search of the hiding accused, defendant 

or convict and the dynamics of its separate elements, is an effective means for identifying the 

gaps in the legislative regulation and deciding the contentious theoretical and practical issues 

of search activities. 
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМ ПРАВА  

С КОРПОРАТИВНЫМИ НОРМАМИ 
 

Статья посвящена проблеме соотношения локальных норм права и корпора-

тивных норм. Анализируя локальные нормы права, которые имеют свои спе-

цифические признаки, виды, регулирующие не только трудовые отношения,  

но и отношения в иных сферах, утверждается, что их не следует отождеств-

лять с корпоративными нормами, которые, в свою очередь, имеют свои ха-

рактеристики и аспекты: технический, социальный и правовой. В последнем 

случае речь идет о корпоративных нормах права. 

Ключевые слова: локальные нормы права; трудовое право; правила внутреннего 

трудового распорядка; корпоративные нормы; корпоративное право. 

 

Актуальность исследования обусловливается наличием как локальных 

норм права, так и корпоративных норм, имеющих внутриорганизационный 

характер, которые учеными трактуются весьма неоднозначно и зачастую 

отождествляются. 
 

Локальные нормы права в советской юридической науке 
 

Анализ отечественной юридической литературы показывает, что и в со-

ветский период развития нашего общества локальным нормам права уде-

лялось определенное внимание. Думается, что во многом это объяснялось 

тем, что на рубеже 1980–1990-х гг. в системе социалистических обще-

ственных отношений, подпадающих под действие механизма правового 

регулирования, сложилась следующая социально-правовая ситуация: на 

уровне предприятий (объединений) и организаций сформировалась сово-

купность нормативных правовых актов, которые наряду с действующим 

законодательством юридически обеспечивали интересы развития произ-

водственных и управленческих отношений этих предприятий (объедине-

ний) и организаций, что в теоретическом плане давало возможность вести 

речь о локальном правовом комплексе. Как полагает В.К. Самигуллин, 

«нормами, образующими этот комплекс, не только решались задачи “до-

урегулирования” в плане конкретизации права и восполнения пробелов  

в праве, но и осуществлялось полноценное правовое регулирование обще-

ственных отношений вполне самостоятельно, порой даже опережая разви-

тие действующего законодательства (особенно в области труда, его опла-

ты, стимулирования трудовой активности рабочих и служащих, других 

трудящихся групп населения, обеспечение доходности (прибыльности) 

предприятий, договорных отношений)» [1. С. 18]. В отечественной юрис-
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пруденции впервые достаточно четко более полувека назад высказался 

Н.Г. Александров: «Нормы трудового права, устанавливаемые законом, 

указом или постановлением правительства, конкретизируются примени-

тельно к задачам и условиям отдельного предприятия в особых локальных 

актах…» [2. С. 66].  

Локальные акты изначально понимались как результат нормотворче-

ства организаций, предприятий, учреждений в сфере трудовых отношений. 

Так, Р.И. Кондратьев, рассматривая локальные нормы трудового права, 

считал, что в системе социалистических норм права особое место занимают 

локальные нормы, действие которых, как правило, ограничивается рамка-

ми отдельных предприятий (учреждений, организаций) и которые распро-

страняются на работников данного производственного коллектива. Отмечая, 

что локальная норма права, обладая всеми признаками правовой нормы 

(общий характер, гарантированность со стороны государства и др.), имеет 

и ряд специфических признаков: конкретизирует норму общего действия 

применительно к местным условиям; принимается только в случаях и дей-

ствует в пределах, обозначенных законодателем; имеет ограниченную 

сферу действия, не выходящую за пределы конкретного предприятия; при-

нимается администрацией по согласованию с ФЗМК профсоюза [3. С. 8, 9]. 

Думается, что в контексте данных положений интерес вызывает позиция 

С.С. Каринского, утверждавшего, что локальная норма, действующая в мас-

штабе предприятия, конкретизирует и детализирует общую и отраслевую 

норму, установленную в централизованном порядке; в результате конкре-

тизации возникает новая норма, более детальная по сравнению с основным 

правилом; локальные нормы обязательны для персонально неопределенно-

го (хотя и ограниченного) круга лиц, состоящих в трудовых правоотноше-

нии с данным предприятием [4]. При этом справедливо отмечалось, что 

локальный нормативный акт имеет подзаконный характер и не должен 

противоречить нормативно-правовым актам вышестоящих органов власти 

и управления [5. С. 94]. Кстати говоря, заметим, что и сегодня бытует не-

обоснованная точка зрения, согласно которой следует заменить понятие 

«локальные нормативные правовые акты» на «нормативные правовые акты 

работодателя, содержащие нормы права» [6. С. 34]. 

Современный ученый-теоретик В.К. Самигуллин подчеркивал, что «ло-

кальные нормы конкретнее общих норм»; «…правы те авторы, которые 

обращают внимание на то, что существенной особенностью локальных 

норм права является следующий признак – действие по кругу лиц» [1. С. 21]. 

Учеными отмечалось, что «необходимость существования локальных 

норм наряду с правовыми общего значения объясняется тем, что послед-

ние (в силу их общего характера) не всегда могут применяться к тем обще-

ственным отношениям, в том числе трудовым, отдельные виды которых  

на конкретных предприятиях отличаются значительным многообразием» 

[Там же. С. 8].  

Р.И. Кондратьев, признавая, что в науке трудового права локальным 

называется основанное на законе и осуществляемое непосредственно 
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предприятиями (производственными объединениями, комбинатами) пра-

вовое регулирование трудовых отношений, отдельные стороны которых  

в рамках конкретного производства имеют местные, специфические осо-

бенности, подчеркивал, что «…локальная норма необходима только там, 

где в силу тех или иных специфических условий нельзя применить единое 

общее правило» [7. С. 8, 50–51], что «именно при помощи локальных норм 

права можно учесть особенности труда той или иной категории работни-

ков на конкретном предприятии» [8. С. 42]. Ф.М. Левиант, указывая, что 

«возникает потребность в нормах права, учитывающих соответствующие 

условия того или иного производственного коллектива, – в локальных 

нормах права», последние трактовал как правила общеобязательного пове-

дения, санкционированные и охраняемые государством, принятые на пари-

тетных началах в согласительно-договорном порядке производственно-

трудовым коллективом во главе с его администрацией и профессионально 

организованным коллективом рабочих и служащих в лице ФЗМК в целях 

регулирования определенных прав и обязанностей членов данного коллек-

тива [9. С. 65, 66].  

Позднее к анализу локальных норм обращаются и другие советские 

теоретики права. Например, Л.И. Антонова трактует локальную норму 

следующим образом: «Это норма социалистического права, принимаемая 

непосредственно на предприятии в целях реализации его специальной пра-

восубъектности (думается, что правильнее – правоспособности. – В.К.) 

администрацией в пределах ее компетенции при активном участии профсо-

юзного комитета или самим трудовым коллективом в соответствии с предо-

ставленными ему полномочиями, регулирующая в дополнение к общего-

сударственным нормам трудовые или организационно-управленческие 

отношения на предприятии и действующая в его пределах» [10. С. 79]. 

С.И. Архипов, обращаясь к анализу локальных норм права, полагает, что 

эти нормы, как и всякие другие нормы права, применяются (вернее, реали-

зуются. – В.К.) неоднократно, адресованы персонально не определенным 

субъектам, подкрепляются силой государственного принуждения. Автор 

обращал внимание, что в системе советского права эти нормы занимают 

нижнюю ступень, а по своей юридической силе они уступают всем другим 

разновидностям норм. Это санкционированные государством правила, вы-

работанные в процессе «автономного» регулирования организацией внут-

ренних вопросов [11. С. 29, 32].  

В свое время С.С. Алексеев, принимая во внимание, что локальные пра-

вовые нормы устанавливаются и действуют в рамках отдельных самостоя-

тельных организаций, называл их организационными [12. С. 249; 13. С. 78]. 

 

Локальные нормы права в современной юридической науке 

 

Анализ современной учебной юридической литературы показывает, что 

ученые при классификации норм права либо вообще не упоминают о су-

ществовании локальных норм права, либо проявляют к их анализу недо-
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статочное внимание, ограничиваясь несколькими фразами. Например,  

Л.А. Морозова, выделяя локальные нормы, подчеркивает, что они прини-

маются на отдельных предприятиях, фирмах, общественных организациях 

и действуют только в пределах данной организации (например, правила 

внутреннего трудового распорядка, положения о проведении конкурсов  

и др.) [14. С. 233]. В свое время М.И. Байтин, выделяя среди юридических 

норм и локальные, в отношении последних писал, что они «…действуют  

в пределах отдельной государственной, кооперативной организации или их 

структурных подразделений, выражают характер, цели и специфику дея-

тельности конкретного трудового коллектива, определенного обществен-

ного объединения, направлены на стимулирование и упорядочение этой 

деятельности» [15. С. 372]. Локально-нормативные предписания, утвер-

ждают Р.В. Енгибарян и Ю.К. Краснов, – «это нормы, установленные от-

дельными государственными, общественными или частными структурами 

для себя» [16. С. 388].  

В контексте этих положений трудно понять позицию Н.М. Чистякова, 

который, распространяя нормы локального действия на отдельные государ-

ственные, общественные и частные структуры, утверждает, что речь идет 

об уставах, инструкциях, принимаемых министерствами и ведомствами 

для внутриведомственного пользования [17. С. 134]. Указывая, что в ло-

кальных нормах права фиксируются характер, цели, задача и специфика 

деятельности конкретного коллектива организации, отмечается, что такие 

нормы действуют в пределах отдельной государственной, предпринима-

тельской, политической, культурной, общественной и иных организаций 

или их структурных подразделений [18. С. 471]. М.И. Байтин в категориче-

ской форме утверждал, что рассматриваемые нормы действуют в пределах 

отдельной государственной, частной, кооперативной, иной общественной 

организации или ее структурных подразделений, выражают характер, цели 

и специфику деятельности конкретного трудового коллектива, направлены 

на стимулирование и упорядочение этой деятельности [19. С. 262]. 

Несколько забегая вперед, отметим, что в отношении данных норм 

наиболее верна точка зрения И.А. Иванникова, который, сужая сферу дей-

ствия локальных норм права, полагает, что они «…действуют только  

в пределах отдельных государственных организаций или структурных 

подразделениях и регулируют специфическую деятельность этого трудо-

вого коллектива» [20. С. 197]. 

Видимо, о локальных нормах права ведут речь В.В. Лазарев и С.В. Ли-

пень, полагая, что по сфере действия существуют нормы права внешнего  

и внутреннего действия; последние, будучи принятыми соответствующим 

государственным органом или организацией, действуют только в рамках 

данного органа, ведомства, предприятия, организации [21. С. 307]. Игно-

рирование этого свойства локальных норм права объективно приводит  

Р.А. Ромашова к спорному утверждению о том, что последние «действуют 

в пределах обособленного территориального образования (к ним относятся 

правила поведения, закрепленные в нормативных актах, принимаемых и 
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действующих на территориях субъектов РФ, муниципальных образований 

и т.п.» [22. С. 152]. Такие нормы, как известно, во-первых, относятся к мест-

ным нормативно-правовым актам, во-вторых, в основном имеют внешнее 

действие. В советское время С.И. Архипов отстаивал положение, согласно 

которому «локальными являются и нормативные акты местных советов,  

их исполкомов и других организаций» [23. С. 118]. Иными словами, автор 

также не проводил различия между локальным и местным правовым регу-

лированием.  

С позиции В.Д. Перевалова, «локальные нормативные предписания 

действуют в рамках отдельных государственных, общественных или част-

ных структур» [24. С. 166]. В.Н. Протасов и Н.В. Протасова также в весьма 

лаконичной форме пишут о том, что «локальные (внутриорганизационные) 

юридические нормы – это нормы, действующие в пределах определенной 

организации, распространяющиеся только на ее членов» [25. С. 306].  

Локальные нормы, а также локальные нормативно-правовые акты, отли-

чающиеся рядом специфических правовых черт, в последнее время стали 

предметом внимательного рассмотрения в юридической науке. 

Так, Т.А. Пытикова и С.В. Бошно полагают, что локальные правовые 

акты обладают следующими существенными признаками: волевое содержа-

ние, внутриорганизационный характер, подзаконный характер, динамизм  

и устойчивость, многократность применения, длительность существования, 

обязательность для адресатов норм, поддержание принудительной силой 

государства. Обращаясь к такому их признаку, как подзаконный характер 

(производный от законодательства), авторы справедливо утверждают, что 

все локальные акты возникают в силу непосредственного указания закона, 

указывающего, что по данному вопросу должен быть принят локальный 

правовой акт. В качестве одного из примеров приводится следующий: ор-

ганизации (с учетом своих производственных и финансовых возможно-

стей) могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. Порядок и условия 

предоставления таких отпусков определяются коллективными договорами 

или локальными нормативными актами, которые принимаются с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. (ст. 116 

ТК РФ) [26]. 

 

Локальные нормы права, закрепленные  

в российском законодательстве 

 

В настоящее время на нормотворческом уровне локальные нормы в ос-

новном закрепляются в нормативно-правовых актах трудового законода-

тельства (ст.ст. 8, 12, 15, 20, 22, 26, 33, 53, 56, 57, 59, 68, 70, 74, 80, 81, 88, 

94, 96, 97, 101, 105, 112 и др. Трудового кодекса РФ) и законодательства об 

образовании (ст.ст. 13, 32, 50 Закона РФ от 10.07.1992 «Об образовании»). 

Так, М.П. Петров полагает, что «без передачи части правовых средств на 

уровень локального регулирования образовательные отношения потеряют 
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гибкость и эффективность» [27. С. 7]. Анализируя отношения в той же 

сфере, А.Н. Козырин и Т.Н. Трошкин подчеркивают особое значение ло-

кальных нормативных актов, поскольку в них учитываются мнения работ-

ников образовательных учреждений» [28. С. 22–23]. 

Отмечая, что в иных нормативных актах говорится о принятии локаль-

ных актов по осуществлению какой-либо функции различными ведом-

ствами, выполнении целевой программы, порядке работы средств массо-

вой информации и др., подчеркивая, что понимание локальных актов  

(и норм. – В.К.) не следует сводить исключительно к сфере действия тру-

дового права, Э.А. Рубайло утверждает, что они направлены на решение 

более широкого круга внутриорганизационных вопросов – от определения 

в уставе целей деятельности организации как таковой до закрепления пе-

речня сведений, составляющих коммерческую тайну и т.д. [29. С. 75]. 

Думается, что локальное регулирование общественных отношений, 

осуществляемое с помощью соответствующих норм, можно охарактеризо-

вать как регулирование, призванное объединить, с одной стороны, общего-

сударственное централизованное регулирование и, с другой стороны, дея-

тельность разного рода предприятий, организаций, учреждений по само-

стоятельному решению внутриорганизационных вопросов. Думается, что  

в этой связи уместно привести позицию Г.Н. Манова, который в свое вре-

мя писал следующее: «Что касается хозяйственных организаций и управ-

ляющих ими органов, то уже никем не оспаривается, что их инициатива  

и предприимчивость не могут проявляться только “в тисках” жесткой пра-

вовой регламентации. Эти субъекты права используют широкий арсенал 

средств, который позволяет им решать многогранные задачи» [30. С. 32]. 

 

О необходимости локальных нормативно-правовых актов  

в трудовом праве 

 

О.М. Крапивина и В.И. Власова указывают на ряд обстоятельств, пред-

определяющих необходимость регулирования трудовых отношений посред-

ством принятия локальных нормативно-правовых актов: во-первых, они 

принимаются тогда, когда какие-либо трудовые отношения реально суще-

ствуют, но не введены в рамки законодательного регулирования, т.е. в зако-

нодательстве имеется пробел; во-вторых, они разрабатываются в случаях, 

когда необходимо нормализовать процедуру применения законодательных 

и иных нормативных правовых норм; в-третьих, потребность в локальных 

нормативных актах возникает тогда, когда определенная область трудовых 

отношений регламентируется несколькими (многими) правовыми актами, 

в этом случае их целесообразно изложить в определенной последователь-

ности в каком-либо одном нормативном акте (например, в правилах внут-

реннего трудового распорядка); в-четвертых, без их применения работода-

тель не может проводить активную и эффективную политику развития 

персонала применительно к постоянно изменяющимся условиям рынка;  

в-пятых, трудовые отношения работника с работодателем индивидуализи-
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рованы посредством заключения между ними трудового договора, которым 

не могут быть охвачены все отношения, возникающие в процессе трудовой 

деятельности; в-шестых, локальные нормативные акты (положения, ин-

струкции, правила) являются документами, содержание которых доводится 

работодателем до работника в качестве руководства, которое работники 

обязаны соблюдать, в то же время локальные нормативные акты являются 

для работников источником знаний об их трудовых правах [31. С. 77–78].  

 

О классификации локальных нормативно-правовых актов 

 

Соглашаясь с положением ученых о том, что производный от законода-

тельства характер локальных норм права проявляется в том, что они воз-

никают в силу непосредственного указания закона [26. С. 9], приходится 

признать: точного перечня локальных нормативных актов не существует, 

как нет и указаний на то, какие из них являются обязательными. 

Между тем в юридической литературе предлагаются различные клас-

сификации локальных нормативно-правовых актов. Так, М.П. Давыдова, 

определяя последние как внутренние акты различных юридических лиц, 

предлагает соответствующие акты классифицировать по различным осно-

ваниям:  

1) по значению: а) универсальные, т.е. такие, которые обязательны для 

любого юридического лица (например, учредительные документы); б) спе-

цифические, характерные для отдельных видов организаций (например, 

программа политической партии);  

2) по степени обязательности: а) обязательные, т.е. акты, которые орга-

низации необходимо принять; б) факультативные (например, согласно ст. 9 

ТК РФ наличие коллективного договора на каждом предприятии не явля-

ется обязательным);  

3) по порядку принятия: а) принятые общим собранием (учредительный 

договор, коллективный договор, устав, положение, программа и т.п.);  

б) принятые руководящими органами, которые, как правило, ставятся в 

зависимость от содержания договорных актов (так, согласно ст. 8 ТК РФ 

«работодатель принимает локальные нормативные акты, содержащие нор-

мы права, в пределах своей компетенции в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, со-

глашением»);  

4) в зависимости от содержания и целевой направленности: а) регулиру-

ющие внутриорганизационные вопросы; б) определяющие цели, направле-

ния, программу внешней деятельности (например, программы политических 

партий);  

5) в соответствии с объектом правового воздействия: а) регулирующие 

отношения между участниками (членами, учредителями) организации;  

б) устанавливающие правовой статус работников;  

6) по юридическому значению: а) первичные, которые непосредственно 

подлежат государственной регистрации и являются правовой основой дея-
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тельности организации; б) вторичные, основанные на первичных и не про-

тиворечащие им [32. С. 82–83].  

 

Обязательные локальные нормы права в трудовом праве 

 

Представляется, что применительно к регулированию трудовых отноше-

ний можно выделить условно обязательные локальные нормы права, т.е. те, 

наличие которых закрепляется в Трудовом кодексе РФ: правила внутрен-

него трудового распорядка, положение об обработке персональных данных 

работников, положение об охране труда и др. Однако при этом следует 

учитывать, что способов оформить требования трудового законодательства 

может быть несколько, отсюда и вариативность в списке документов. 

Например, в ТК РФ прописано требование обозначить основные трудовые 

функции при приеме человека на работу. Работодатель может сделать это 

двумя способами: вписать их в трудовой договор или ознакомить нового 

сотрудника с должностной инструкцией. Кроме того, большое значение 

имеет и специфика деятельности предприятия или отдельных категорий его 

сотрудников: работа, требующая обязательного медосмотра, деятельность, 

связанная с коммерческой тайной, и пр. В такой ситуации определить,  

какие из документов являются обязательными для работодателя, а какие 

факультативными, очень сложно. 

Полагаем, что локальные нормативные акты, действие которых распро-

страняется на весь коллектив или на некоторые категории работников, ко-

торые должны быть приняты работодателем, чтобы регулировать трудовые 

отношения с работником, следующие: 

– Правила внутреннего трудового распорядка, которые согласно ч. 4  

ст. 189 ТК РФ трактуются как «локальный нормативный акт, регламенти-

рующий в соответствии с настоящим кодексом и иными федеральными 

законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обя-

занности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания,  

а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного ра-

ботодателя». Следует учитывать, что закон не устанавливает каких-либо 

требований к содержанию правил внутреннего распорядка, в каждом слу-

чае оно определяется по усмотрению самой организации. При разработке 

правил внутреннего трудового распорядка в организации в качестве при-

мерного образца могут быть использованы Типовые правила внутреннего 

трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений, 

организаций, утвержденные постановлением Госкомтруда СССР по согла-

сованию с ВЦСПС от 20.07.1984 [33].  

– Положение о коммерческой тайне. В соответствии с. ч. 1 ст. 11 

«Охрана конфиденциальности информации, составляющей коммерческую 

тайну, в рамках трудовых отношений» Федерального закона от 29.07.2004 

«О коммерческой тайне», «в целях охраны конфиденциальности информа-

ции, составляющей коммерческую тайну, работодатель обязан: 1) ознако-
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мить под расписку работника, доступ которого к этой информации, обла-

дателями которой являются работодатель и его контрагенты, необходим 

для исполнения данным работником своих трудовых обязанностей, с пе-

речнем информации, составляющей коммерческую тайну; 2) ознакомить 

под расписку работника с установленным работодателем режимом ком-

мерческой тайны и с мерами ответственности за ее нарушение; 3) создать 

работнику необходимые условия для соблюдения им установленного рабо-

тодателем режима коммерческой тайны».  

– Должностные инструкции. В письме Федеральной службы по труду 

и занятости от 09.08.2007 указывается следующее: «Трудовой кодекс не 

содержит упоминания о должностной инструкции, хотя должностная ин-

струкция является неотъемлемым инструментом регулирования трудовых 

отношений. Это не просто формальный документ, а документ, определяю-

щий задачи, квалификационные требования, функции, права, обязанности, 

ответственность работника. Представляется, что должностные инструкции 

следует разрабатывать по каждой должности (в том числе вакантной), 

имеющейся в штатном расписании. 

Должностная инструкция необходима в интересах как работодателя, так 

и работника. Так, отсутствие должностной инструкции в отдельных случа-

ях препятствует работодателю осуществить обоснованный отказ в приеме 

на работу (поскольку именно в ней могут содержаться дополнительные 

требования, связанные с деловыми качествами работника), объективно 

оценить деятельность работника в период испытательного срока, распре-

делить трудовые функции между работниками, временно перевести работ-

ника на другую работу, оценить добросовестность и полноту выполнения 

работником трудовой функции. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалифика-

ционные характеристики, содержащиеся в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Должностная инструкция может являться как приложением к трудово-

му договору, так и утверждаться работодателем как отдельный документ. 

Само по себе отсутствие должностной инструкции не должно расцени-

ваться как нарушение трудового законодательства и влечь за собой ответ-

ственность, однако может иметь негативные последствия в виде принятия 

работодателем незаконных решений в связи с ее отсутствием».  

– Положение об оплате труда работников, положение о премировании 

и материальном стимулировании работников (раздел VI «Оплата и нор-

мирование труда» ТК РФ). 

– положение об обработке персональных данных работников. В ст. 86 

ТК РФ «Общие требования при обработке персональных данных работников 

и гарантии их защиты» установлены общие принципы, лежащие в основе 

обработки персональных данных работодателем или его представителем, 

определены цели обработки персональных данных работника: соблюдение 

законов, иных нормативных правовых актов, содействие в трудоустрой-

стве, обучении и продвижении по службе, обеспечение личной безопасности 
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работников, контроль количества и качества выполняемой работы и обес-

печение сохранности имущества.  

Реализуя общие требования, предъявляемые к обработке персональных 

данных, закрепленные в этой статье, работодатель должен основываться на 

принципах обработки персональных данных, закрепленных в ст. 5 Закона  

о персональных данных от 27.07.2006: законности целей и способов обра-

ботки персональных данных и добросовестности; соответствия целей об-

работки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным 

при сборе персональных данных, а также полномочиями оператора (рабо-

тодателя); соответствия объема и характера обрабатываемых персональных 

данных, способов обработки персональных данных целям обработки пер-

сональных данных; достоверности персональных данных, их достаточности 

для целей обработки, недопустимости обработки персональных данных, 

избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе персональных 

данных; недопустимости объединения созданных для несовместимых 

между собой баз данных информационных систем персональных данных. 

По смыслу содержания ст. 88 ТК РФ «Передача персональных данных ра-

ботника» работодатель должен принять локальный нормативно-правовой 

акт, регламентирующий порядок передачи персональных данных работни-

ка в пределах одной организации.  

– Положение об охране труда (раздел X «Охрана труда» ТК РФ). 

– Инструкции по электробезопасности, пожарной безопасности и 

охране труда (раздел X ТК РФ). В комментарии ч. 1 ст. 211 этого раздела 

говорится, что государственные нормативные требования охраны труда 

содержатся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

РФ, в законах и иных нормативных правовых актов субъектов РФ и уста-

навливают правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.  

Требования охраны труда согласно ч. 10 ст. 209 ТК РФ содержатся  

в правилах и инструкциях по охране труда, утвержденных, по общему пра-

вилу, работодателем с учетом мнения выборного органа первичной проф-

союзной организации или иного уполномоченного работниками органа  

в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. Эти требования излагаются при-

менительно к должности, профессии работника или виду выполняемой 

работы [34. С. 648]. 

– Штатное расписание (постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004  

№ 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной доку-

ментации по учету труда и его оплаты»). В письме Федеральной службы 

по труду и занятости от 15.05.2014 «О праве работодателя знакомить работ-

ников со штатным расписанием при приеме на работу» также говорится, 

что штатное расписание входит в группу локальных нормативных актов. 

– График отпусков. В соответствии с ч. 1 ст. 123 ТК РФ «очередность 

предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответ-

ствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мне-

ния выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее 
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чем за две недели до наступления календарного срока в порядке, установ-

ленном ст. 372 настоящего кодекса для принятия локальных нормативных 

актов». Об этом локальном нормативно-правовом акте упоминается в поста-

новлении Госкомстата РФ от 05.01.2004 «Об утверждении унифицирован-

ных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты». 

Перечень локальных нормативных актов может быть дополнен положе-

ниями об отпусках, командировках, аттестации персонала и другими до-

кументами в соответствии с потребностями работодателя.  

А.Л. Анисимов, кроме некоторых указанных выше локальных норма-

тивно-правовых актов (о порядке передачи персональных данных работни-

ка, о очередности предоставления оплачиваемых отпусков), обращает вни-

мание и на иные локальные акты, который работодатель обязан принять:  

1) в соответствии с ч. 8 ст. 94 ТК РФ для отдельных категорий творче-

ских работников продолжительность ежедневной работы (смены) может 

устанавливаться локальными нормативными актами без учета мнения 

представительного органа работников;  

2) в соответствии с ч. 6 ст. 96 ТК РФ порядок работы в ночное время 

отдельных категорий творческих работников может определяться коллек-

тивным договором, локальным нормативным актом или соглашением сто-

рон трудового договора;  

3) в соответствии со ст. 105 ТК РФ разделение рабочего дня на части 

производится на основании локального нормативного правового акта, при-

нятого с учетом мнения профсоюзного органа данной организации;  

4) как вытекает из ч. 2 ст. 116, работодатель может самостоятельно уста-

навливать дополнительные отпуска для работников в соответствии с коллек-

тивным договором или локальными нормативными актами, принимаемыми 

руководителем организации без учеты мнения профкома [35. С. 64–65].  

 

О соотношении локальных норм права с корпоративными нормами 

 

Думается, что одной из актуальных проблем, касающихся локальных 

норм права, является их соотношение с корпоративными нормами. Дело  

в том, что многие авторы, как было показано выше, необоснованно относят 

к корпоративным нормам нормы отдельных государственных организаций, 

т.е. локальные нормы права. Т.Н. Радько, отмечая, что в современном об-

ществе в качестве нормативных регуляторов выступают нормы различных 

организаций, так называемые корпоративные нормы, тем не менее подчер-

кивает, что речь идет о локальных нормах «в том смысле, что они имеют 

узкий круг своего действия, так как распространяются только на членов 

определенной организации» [36. С. 355].  

Обращая внимание на данное обстоятельство, Н.А. Пьянов подчеркивал, 

что корпоративные нормы – это правила поведения, которые устанавлива-

ются и обеспечиваются негосударственными организациями (политиче-

скими партиями, общественными организациями, негосударственными 

учреждениями, предприятиями и т.д.) и распространяются на их членов; 
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они содержатся в уставах, положениях, иных нормативных актах негосу-

дарственных организаций и определяют порядок формирования данных 

организаций, их структуру, компетенцию, права, обязанности и ответ-

ственность их членов [37. С. 301]. 

Констатируем, что эта позиция имеет ряд сторонников. Например,  

В.И. Шепелев, признавая корпоративные нормы самостоятельным видом 

системы социальных норм, писал, что речь идет о правилах поведения, 

устанавливаемых общественными объединениями [38. С. 333]. М.М. Рас-

солов трактует корпоративные нормы, как «правила поведения, содержа-

щиеся в программных документах и решениях общественных организа-

ций» [39. С. 144]. 

Зачастую авторы предлагают более или менее подробную характери-

стику корпоративных норм. Так, В.Л. Кулапов и А.В. Малько, считая, что 

корпоративные нормы – это правила поведения общего характера, которые 

устанавливаются определенной корпоративной организацией в границах 

полномочий, установленных государством для регулирования отношений  

с участием ее членов по поводу удовлетворения объединяющих интересов, 

обращают внимание на следующие обстоятельства.  

Во-первых, на то, что они принимаются различного рода корпоратив-

ными объединениями, такими как организации общественной самодея-

тельности, творческие союзы, женские, ветеранские, молодежные и иные 

объединения, а также производственные, профессиональные и коммерче-

ские сообщества. 

Во-вторых, на то, что они, не могущие выходить за границы уставных 

полномочий, определенных при их регистрации органами государства, за-

крепляются в различного рода уставах, программах и иных официально 

принятых решениях перечисленных субъектов. 

В-третьих, на то, что при дифференциации корпоративных норм на 

внутренние и внешние следует учитывать, что если первые регулируют 

отношения внутри организации, то вторые – с участием других субъектов, 

причем последним со стороны государства может придаваться юридиче-

ская значимость [40. С. 139–140].  

А.С. Пиголкин, полагая, что «нормы общественных объединений (кор-

поративные нормы) регулируют права и обязанности членов партий, проф-

союзов, добровольных обществ (молодежные, женские, творческие, научные, 

культурно-просветительские, спортивно-оздоровительные и другие объ-

единения), порядок их создания и функционирования (структура, порядок 

управления, полномочия органов объединения размер членских взносов  

и т.п.), а также отношения таких объединений с государственными орга-

нами и иными объединениями», обращал внимание на то, что они:  

1) формулируются в уставах и других документах объединений, выра-

жают волю и интересы их членов и обязательны только для них;  

2) к нарушителям корпоративных норм применяются меры воздействия 

(выговор, исключение из состава объединения и др.), предусмотренные 

уставами соответствующих объединений;  
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3) к числу корпоративных норм относятся также нормы, предусмотрен-

ные уставами кооперативов и других негосударственных организаций 

коммерческого характера [41. С. 333–334].  

В литературе имеет место и такая трактовка корпоративных норм: «Это 

правила поведения, которые создают и по которым действуют различные 

общественные организации, движения, объединения ассоциации и другие 

образования негосударственного характера». При этом, на наш взгляд, вни-

мания требует авторское положение, согласно которому «некоторым обще-

ственным организациям государством делегировано право издавать отдель-

ные нормативно-правовые акты, например профсоюзным, кооперативным, 

хозяйственным, коммерческим и другим… в этом случае создаваемые ими 

нормы опираются на принудительную силу государственной власти, за их 

нарушение могут последовать юридические санкции» [42. С. 279].  

Определяя корпоративные нормы как «правила поведения, издаваемые 

организациями или объединениями либо исторически сложившиеся в них 

и регулирующие отношениями между их членами», В.Н. Жуков поясняет, 

что они «создаются самими социальными союзами, закрепляются в их до-

кументах (Устав Русской православной церкви, уставы профсоюзов, поли-

тических партий и других общественных объединений), распространяются 

на членов организации и поддерживаются внутрикооперативным санкция-

ми» [43. С. 208].  

На наш взгляд, определенную непоследовательность и противоречивость 

при анализе корпоративных норм проявляет В.И. Червонюк, ибо вначале 

автором утверждалось, что «корпоративное право охватывает нормы, раз-

рабатываемые корпорациями независимо от вида осуществляемой ими де-

ятельности (политической, предпринимательской, религиозной и др.», что 

«корпоративные нормы – нормы, которые регулируют отношения, склады-

вающиеся между членами, участниками общественных объединений (об-

щественных организаций, фондов, политических партий, профессиональ-

ных союзов, добровольных обществ и др.)» [44. С.141, 142], а затем под-

черкивалось, что «корпоративное (локальное) право – нормотворческая 

деятельность администраций трудовых коллективов, государственных 

предприятий, акционерных обществ, производственных и иных коопера-

тивов, экономических ассоциаций» [45. С. 385]. 

 

Корпоративное право. Корпоративные нормы права 

 

Анализ юридической литературы достаточно хорошо показывает, что 

корпоративные нормы весьма часто ассоциируются с корпоративным  

правом. В юридической литературе отсутствует общепризнанное, даже  

в приблизительном измерении, понимание, а с ним и определения корпо-

ративного права [46. С. 316]. Так, Е.Л. Невзгодина и О.С. Филиппова пола-

гают, что корпоративное право – система таких правовых норм, которые 

регулируют отношения, связанные с организацией и функционированием 

предпринимательских «капитальных объединений», право акционерных 
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обществ [47. С. 44]. По мнению Д.И. Дедова, «корпоративное право, явля-

ясь институтом предпринимательского права, представляет собой сово-

купность норм или правил поведения, регулирующих на основе сочетания 

частных и публичных методов правового регулирования общественные 

отношения, связанные с образованием и деятельностью корпораций»  

[48. С. 15]. В.А. Белов трактует корпоративное право как «…совокупность 

правовых норм, регламентирующих общественные отношения, направлен-

ные на организацию и осуществление деятельности по совместному  

достижению общих целей – союзной или корпоративной деятельности» 

[49. С. 51]. 

В одной из своих работ Т.В. Кашанина, определяя корпоративное право 

как устанавливаемую органами управления корпорациями систему правил 

поведения, обязательных для участников корпорации и охраняемых силой 

корпоративного принуждения, а при его недостаточности – силой государ-

ственного принуждения, сосредоточивает внимание на характеристике 

норм корпоративного права:  

1) нормативности, означающей, что, во-первых, корпоративные нормы 

регулируют распространенные, типичные, часто встречающиеся в органи-

зациях отношения; во-вторых, они распространяются на всех или многих 

членов организации;  

2) специализации на регулирование отдельных сторон деятельности 

корпорации: нормы финансовые, административные, трудовые, граждан-

ско-правовые и др.;  

3) обязательности для участников корпорации (учредителей, акционе-

ров, менеджеров, наемных работников);  

4) письменном выражении;  

5) выражении такими нормами коллективного волеизъявления;  

6) обеспечении принуждением со стороны организации в лице ее орга-

нов управления, а при недостаточности собственных средств воздействия 

возможно обращение к судебным органам [50. С. 249–251].  

В другой работе Т.В. Кашанина анализирует некоторые особенные при-

знаки корпоративных норм: 

– по субъекту корпоративные нормы отличаются от норм, издаваемых 

государством, тем, что они имеют точную количественную определен-

ность: коллектив наемных работников предприятия ограничивается штатным 

расписанием, ООО – членством в нем, АО – количеством акционеров и т.д.;  

– сфера действия корпоративных норм территорией предприятия не 

определяется, а ограничивается принадлежностью субъекта к коллективу 

или членством, возникающим по различным основаниям;  

– содержание корпоративных норм составляет воля коллектива корпо-

рации; 

– способ формирования корпоративных норм предполагают учет того 

обстоятельства, что они характеризуются соединением в одном лице субъ-

екта и объекта регулирования (если корпоративная норма принимается 

общим собранием) либо сближением субъектов, принимающих решение  
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и исполняющих его (если корпоративная норма принимается советом 

предприятия, его правлением); 

– санкции корпоративных норм могут носить самостоятельный характер.  

Соглашаясь с С.И. Архиповым, указывающим на отсутствие у корпора-

тивных норм санкций [11], Т.В. Кашанина считает, что санкции корпора-

тивных норм в основном либо воспроизводят, либо детализируют санкции, 

установленные в нормативных актах, изданных государственными органа-

ми. При этом замечается, что «…процесс формирования корпорациями 

собственных санкций набирает силу, правда, он в основном идет “под мар-

кой” лишения благ или льгот, имеющих место или установленных на том 

или иной предприятии» [51. С. 202].  

Справедливости ради особо заметим, что ранее исследователь, рассмат-

ривая корпоративные нормы, выделяет, во-первых, несоциальные корпора-

тивные нормы: технические (например, правила работы с ПЭВМ, правила 

эксплуатации агрегата, машины и т.п.); санитарно-гигиенические (например, 

правила уборки помещений после окончания работы); физиологические 

(например, инструкция о порядке ношения летней и зимней форменной 

одежды); биологические (например, о порядке использования респиратора 

в период массовой эпидемии); во-вторых, социальные корпоративные 

нормы: корпоративные обычаи (например, обычай удостаивать каждого 

тысячного покупателя (клиента) небольшим подарком); корпоративные 

традиции (например, публичное поздравление именинников); этические 

нормы (например, встречать каждого клиента фирмы приветствием и ми-

нимальной информацией о фирме); эстетические нормы (например, укра-

шение интерьера помещений фирмы цветами, ношение ее работниками 

радующей глаз форменной одежды и т.п.); деловые обыкновения (напри-

мер, выдача работникам письменных заданий на день или проведение пла-

нерок, разборов, пятиминуток и т.п.); правовые нормы (например, выплата 

дивидендов в конце каждого полугодия) [Там же. С. 197–199]. 

Интересно заметить, что авторы, обращаясь к проблеме национальных 

кодексов корпоративного управления, большая часть которых носит реко-

мендательный характер, подчеркивают что «такие кодексы представляют 

собой свод стандартов наилучшей практики, этических и моральных уста-

новлений, обязательность которых в некоторых случаях выше, чем обяза-

тельность законодательных норм, хотя и не подкреплена государственным 

принуждением» [52. С. 35]. 

 

Заключение 

 

Основываясь на вышеизложенной позиции, можно сделать выводы о том, 

что корпоративные нормы, во-первых, имеют отношение как к техниче-

ским, так и к социальным нормам, во-вторых, социальные корпоративные 

нормы имеют разноплановый характер (обычаи, традиции и т.д.); в-третьих, 

некоторые корпоративные нормы, в отличие от иных неюридических со-

циальных регуляторов, имеют непосредственное отношение к праву.  
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С позиции нашего понимания корпоративных норм существуют веские 

основания критиковать позиции большинства ученых-теоретиков, которые 

неизменно относят их только к социальным нормам, не обращая внимания 

на их техническую составляющую, и отделяют их от норм права, рассмат-

ривая в качестве самостоятельных социальных норм. При этом некоторые 

авторы подчеркивают, что «документальная, письменная форма выраже-

ния корпоративных норм сближает их с правом, правовыми нормами» [53. 

С. 244], «по форме выражения корпоративные нормы близки к правовым, 

так как оформляются отдельными письменными документами по установ-

ленной процедуре» [54. С. 206], « корпоративные нормы сходны с нормами 

права: они закрепляются в специальных актах, обязательны для членов 

организации, принимаются по определенной процедуре, могут быть систе-

матизированы, снабжены конкретными санкциями» [55. С. 120]. 

А.Н. Головистикова, характеризуя корпоративные нормы, отмечает, что 

«некоторые наиболее важные стороны организации и деятельности обще-

ственных объединений регулируются также и юридическими нормами», 

однако имеет в виду не наличие корпоративных норм права, а то, что «за-

конодательство создает правовую основу организации и деятельности об-

щественных объединений, определяет общий порядок их создания и дея-

тельности, взаимоотношениями с государственными органами» [56. С. 402]. 

В заключение данной статьи, посвященной проблеме соотношения ло-

кальных норм права и корпоративных норм, следует подчеркнуть, что не-

смотря на то, что как первые, так и вторые имеют внутриорганизационный 

характер, их следует различать. Причем в составе корпоративных норм, 

имеющих и технический, и социальный аспекты, следует видеть и право-

вой аспект, предполагающий наличие корпоративных норм права.  

Полагаем, что учет изложенных и, надеюсь, вполне аргументированных 

положений будет способствовать дальнейшему развитию теории норм 

права и общей теории права в целом. 
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This research article, as the title suggests, is devoted to the general theoretical problem of 

the relationship between local legal norms and corporate norms.  In the conditional first part 

of the study, local law norms are analysed, including from a historical perspective. Noting that 

the problem of local regulation has been the focus of attention of Soviet scientists (N.G. Ale-

xandrov, R.I. Kondratyev, S.S. Karinsky, F.M. Leviant, L.I. Antonova), it is emphasized that 

local acts were originally understood as the result of rulemaking organizations, enterprises, 

institutions in the field of labour relations.  An analysis of modern legal educational literature 

shows that scientists, when classifying the norms of law, either do not mention the existence 

of local norms of law at all, or show insufficient attention to their analysis, limiting them-

selves to a few phrases. In doing so, authors often unreasonably fail to distinguish between 

local and departmental legal regulation or local and local legal regulation.  

Analyzing the types and essential features of local legal acts: their volitional content,  

intra-organizational character, bylaw nature, dynamism and stability, multiple application, 

duration of existence, compulsory for the addressees of norms, maintaining by the coercive 

power of the state, the author rightly states that all local acts arise by direct instruction of law, 

indicating that on a given issue This assertion is supported by examples of labour law and 

education law. By focusing on local labour law norms, the necessity of their adoption is justi-

fied, and mandatory local law norms are analysed. 

It is thought that one of the current problems concerning local rules of law is their rela-

tionship to corporate rules. It is the fact that many authors unreasonably refer to the norms of 

individual state organisations, i.e. local norms of law, as corporate norms. The author takes 

the position that corporate norms are rules of conduct established and provided by non-state 

organizations (political parties, public organizations, non-state institutions and enterprises, 

etc.) and apply to their members; they are contained in the statutes, regulations and other 

regulations of non-state organizations and determine the formation of these organizations, 

their structure, competence, rights, duties and responsibilities of their members.  

Moreover, the paper defends the view that corporate norms include, first, non-social cor-

porate norms: technical norms; sanitary and hygienic norms; physiological norms; biological 

norms; second, social corporate norms: corporate customs, traditions, aesthetic, business  

customs, legal norms.  In conclusion, it is argued that, although both local legal norms and 

corporate norms are intra-organisational in nature, they should be distinguished. Moreover, 

corporate norms, which have both technical and social aspects, should also be seen as having 

a legal aspect, implying the presence of corporate law norms. 
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ИДЕЯ КОМПРОМИССА В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ  

ПРОЦЕССЕ КАК МЕРА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
Предлагается оригинальный подход, объясняющий явную идеологическую при-

роду использования технологий компромисса по отдельным альтернативным 

процедурам российского уголовного процесса, и рассматривается как приклад-

ной инструмент борьбы с преступностью. Подобные предложения происходят 

на фоне очевидной тенденции гуманизации наказания и освобождения от уго-

ловной ответственности отдельных категорий лиц. Автор полагает, что воз-

ведение правовой модели уголовно-процессуального компромисса в ранг мер 

противодействия преступности будет способствовать оптимизации россий-

ского уголовного процесса в интересах конкретных лиц. Кроме этого, в работе 

предлагается обоснование нового научного направления – уголовно-процессуальной 

концепции компромисса, и анализируются перспективы его применения в научных 

исследованиях и практической деятельности по противодействию преступности. 

Ключевые слова: уголовный процесс; уголовно-процессуальная форма; процедура; 

компромисс; противодействие преступности; конфликт. 

 
Актуальность идеи обусловлена необходимостью совершенствования 

теоретической и практической базы противодействия преступности в рам-

ках комплекса мероприятий, составляющих содержание российского уго-

ловного процесса. Борьба с преступностью является одним из приоритетов 

российской государственной политики и важнейшим условием построения 

современного гражданского общества. «Президент Российской Федерации 

В.В. Путин в своем очередном Послании к Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации особо обратил внимание на декриминализацию ряда 

статей Уголовного кодекса Российской Федерации и перевод преступле-

ний, не представляющих большой общественной опасности, в разряд ад-

министративных правонарушений, тем самым обозначил актуальность 

государственных компромиссных решений для реализации и обеспечения 

конституционных гарантий прав и свобод граждан в уголовном судопроиз-

водстве России»1.  

Полагаем, что важнейшим инструментом реализации поставленных  

в Послании Президентом Российской Федерации задач является совершен-

ствование основополагающих идей и принципов уголовного (далее – УК 

                                           
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ // Российская газета. 2015. 

4 дек. № 6846.  
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РФ)1 и уголовно-процессуального законодательства (далее – УПК РФ)2,  

в том числе модернизация содержания наблюдающихся сегодня отдельных 

бесконфликтных производств в российском уголовном процессе, в системе 

которого особое значение имеет разработка концептуальных оснований  

и технологических приемов реализации идеи использования процедуры 

компромисса, и рассмотрение ее как отдельной меры противодействия со-

временной преступности [1]. 

При этом необходимо оговориться, что сама идея компромисса в рос-

сийском законодательстве появилась сравнительно недавно. Потребность 

использования процедур компромисса возникла в период коренных измене-

ний и преобразований российской государственности, которые пришлись 

на 90-е гг. прошлого века. В советский период подобная компромиссная 

форма противоречила государственной идеологии борьбы с преступно-

стью, и только в начале 1990-х гг. появились альтернативные взгляды на 

проблему использования компромисса в практике борьбы с преступностью 

и соответствующие предложения [2, 3]. 

Для начала следует обратить внимание на четко прослеживающуюся 

тенденцию обращения законодателя к поиску новых механизмов борьбы  

с преступностью, в том числе с использованием положительного зарубеж-

ного опыта, где давно и уверенно используются особые компромиссные 

формы разрешения уголовного дела. В этой связи в действующем уголов-

но-процессуальном законодательстве России мы можем обнаружить все-

возможные примирительные процедуры, договорные отношения (сделка  

с правосудием) и иные компромиссные формы создания законодателем 

благоприятных отношений для заинтересованных участников процесса, 

смысл которых заключается в оперативном решении всех задач и достиже-

нии единой цели, связанных с непосредственным разрешением уголовно-

правового конфликта (спора), обусловленного прежде всего совершенным 

преступлением. В данном случае речь пойдет о том, что в российском уго-

ловно-процессуальном праве появились нормы, которые в отдельных слу-

чаях допускают компромисс между государственными органами, потер-

певшим и лицом, совершившим уголовно-наказуемое деяние. 

Примерами подобных особых компромиссных процедур в действую-

щем УПК РФ являются следующие процессуальные институты и формы: 

разрешение уголовных дел посредством сокращенного производства по 

уголовному делу в форме дознания, особых специальных (компромисс-

ных) процедур в форме принятия судом окончательного решения по уго-

ловному делу при согласии обвиняемого с предъявленным органами рас-

                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(в ред. федерального закона от 29.05.2019 № 112-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 

1996. № 25. Ст. 2954.  
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. Федерального закона от 01.04.2019 № 46-ФЗ) // Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 52, ч. 1. Ст. 4921.  
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следования обвинением, принятия судом окончательного решения по уго-

ловному делу при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

(сделка с правосудием), производства по уголовному делу о назначении 

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа при осво-

бождении лица от уголовной ответственности, прекращения уголовного 

дела и уголовного преследования в отношении подозреваемого или обви-

няемого связи с примирением сторон, прекращения уголовного преследо-

вания в отношении подозреваемого или обвиняемого в связи с деятельным 

раскаянием, прекращения уголовного преследования в отношении подо-

зреваемого или обвиняемого по делам о преступлениях в сфере экономи-

ческой деятельности. Изложенные формы компромисса не исчерпывают 

себя. Они имеют место и при избрание некоторых мер пресечения (домаш-

ний арест, залог, запрет определенных действий и др.) и проведении от-

дельных следственных действий (допрос, очная ставка и др.) при опреде-

ленных компромиссных обстоятельствах. Несмотря на существование  

в действующем УПК РФ различных институтов и форм компромисса, его 

понятие законодатель до сих по не определил. 

Как показывает анализ юридической литературы, определение понятия 

«компромисс» интерпретируется по-разному и активно используется в та-

ких науках, как психология, конфликтология, философия, социология и др. 

Самое распространенное определение компромисса мы наблюдаем в гума-

нитарной научной литературе, где под ним понимается достигнутое на  

основе взаимовыгодных уступок соглашение, оформленное соответству-

ющим образом. Само же понятие «соглашение» интерпретируется как до-

говор с учетом изложения в нем всех правил и процедур [4. С. 19]. 

Далее стоит особо обратить внимание на явную и стремительную тен-

денцию законодателя по расширению и введению в действующий УПК РФ 

других компромиссных процедур, в частности декриминализации отдель-

ных положений действующего УК РФ и перевода в разряд административ-

ных правонарушений, т.е. по своей природе идея государственного ком-

промисса проявилась и в иной форме, в том числе связанный с предупре-

ждением преступлений [5]. 

По мере своего интенсивного развития обозначенная выше компромис-

сная форма в виде декриминализации группы статей УК РФ и непосред-

ственного воплощения в жизнь через призму уголовного процесса начинает 

применяться более широко, в том числе позволяет непосредственно решать 

основные задачи, связанные с борьбой с преступностью [6]. Указанные 

обстоятельства свидетельствуют о том, что на законодательном уровне 

государством сформулирована новая альтернативная идея борьбы с пре-

ступностью с непосредственным использованием процедур компромисса. 

В данном случае речь идет о быстром решении возникшего уголовно-пра-

вового конфликта между стороной обвинения (прокурор, потерпевший) и 

лицом, совершившим преступление, в результате чего государство освобож-

дает виновное лицо от уголовной ответственности, а виновное лицо, в свою 

очередь, заглаживает причиненный вред и компенсирует все расходы.  
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При этом подобные компромиссные формы в российском уголовном 

процессе необходимо соблюдать и при производстве проверочных дей-

ствий в порядке, установленном ст. 144 УПК РФ [7]. Так, осуществляя 

проверку по сообщениям о преступлениях, орган дознания, дознаватель, сле-

дователь обязаны соблюдать требования Федерального закона от 03.07.2016 

№ 326-ФЗ в части внесения изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации, а также «в связи с принятием Федерального закона 

о внесении изменений в УК РФ и УПК РФ по вопросам совершенствова-

ния оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности»1, 

который непосредственно декриминализовал ряд составов преступлений. 

К ним прежде всего относится уклонение от уплаты алиментов по ст. 5.35.1 

Кодекса об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)2, 

причем законодателем была введена уголовная ответственность за неодно-

кратное совершение подобного деяния, которая возникла в новой редакции 

ст. 157 УК РФ. Кроме этого, в категорию административных правонаруше-

ний переведены все хищения с ущербом до 2 500 руб.; в прежней редакции 

КоАП РФ считались административно наказуемыми хищения, причинив-

шие ущерб до 1 000 руб. При этом законодатель дифференцирует ответ-

ственность в зависимости от размера ущерба: до 1 000 руб. и от 1 000 руб. 

до 2 500 руб. В случае же повторного совершения аналогичного хищения 

лицом, ранее подвергнутым административному наказанию, на сумму от 

1 000 до 2 500 руб., оно привлекается к уголовной ответственности в соот-

ветствии с новой редакцией ст. 158.1 УК РФ на общих основаниях. 

Необходимо отметить, что 7 февраля 2017 г. Президент Российской Фе-

дерации В.В. Путин подписал еще один декриминализационный закон и 

вновь установил компромиссный порядок разрешения отдельных споров 

посредством уголовно-процессуальных процедур, в частности домашние 

побои, совершенные впервые, переведены из уголовных преступлений  

в административные правонарушения[5]. 

История повторяется. Аналогичные действия со стороны законодателя 

и похожие декриминализационные компромиссные законы принимались  

в Советской России, при этом они были положительно оценены и приме-

нялись правоприменителем в 20-е гг. прошлого столетия [8].  

Ярким выражением альтернативных компромиссных процедур являют-

ся не только изменения в УК РФ, но и появившаяся совсем недавно ст. 25.1 

действующего УПК РФ по отношению к преступлениям небольшой и 

средней тяжести, совершенным лицом впервые. Так, Федеральным зако-

ном от 03.07.2016 № 323-ФЗ3 законодатель установил возможность ис-

                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2016. № 27, ч. 2. Ст. 4259. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федеральный 
закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. федерального закона от 19.07.2018 № 220-ФЗ) // 
Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1. Ст. 1. 
3 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования осно-
ваний и порядка освобождения от уголовной ответственности : федеральный закон от 
03.07.2016 № 323-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2016. № 27, ч. II. Ст. 4256. 

garantf1://71335376.0/
garantf1://12025267.53510/
garantf1://10008000.157/
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пользования альтернативных компромиссных процедур в разрешении спора 

(конфликта) между заинтересованными участниками в следующем виде.  

В частности, «когда суд по своей инициативе либо по результатам рас-

смотрения ходатайства, которое подано следователем с согласия его руко-

водителя или дознавателем с согласия прокурора, в порядке, указанном  

в Кодексе, в случаях, установленных ст. 76.2 УК РФ, имеет право прекра-

тить уголовное дело либо уголовное преследование относительно лица, 

подозреваемого или же обвиняемого в совершении преступления как не-

большой, так и средней тяжести, если данное лицо возместило ущерб либо 

иным способом загладило причиненный преступлением вред, и назначить 

указанному лицу меру уголовно-правового характера в форме судебного 

штрафа» [9].  

Интерес законодателя к применению процедур компромисса свидетель-

ствует о его востребованности в уголовном судопроизводстве России1. Преж-

де всего это связано с усилением и обеспечением принципа «состязательности 

сторон», продвижением идеи «параллельного расследования», а также обес-

печением прав и свобод личности в российском уголовном процессе. 

Считаем необходимым отметить, что одним из главных достоинств 

применения альтернативных компромиссных процедур в разрешении уго-

ловного дела при условии отсутствия особых отягчающих обстоятельств  

и только по преступлениям небольшой и средней тяжести является спо-

собность разрешить и ликвидировать возникшие проблемы между заинте-

ресованными (конфликтующими) сторонами и создать благоприятную об-

становку взаимности и понимания.  

Альтернативное компромиссное и бесконфликтное разрешение уголов-

ного дела между заинтересованными сторонами в российском уголовном 

процессе характерно «в первую очередь состязательному, а также частично 

розыскному типу уголовного судопроизводства, выражая себя идеями и 

принципами диспозитивности. А сама диспозитивная форма в уголовном 

судопроизводстве выступает как либеральное, демократичное волеизъяв-

ление, реализовываемое ее участниками с определением уголовно-

процессуальных прав и обязанностей, влияющих на процедуру и итог реа-

лизации самой технологии деятельности в уголовном процессе. Располагая 

подобными средствами, а также силой диспозитивности, так называемый 

конфликт в уголовном процессе находит решение соответствующим упол-

номоченным лицом при прямом участии обеих сторон (и обвинения, и за-

щиты), притом предоставляя равные права и обязанности» [10]. 

                                           
1 Так, заслуживает внимания положительный опыт разрешения уголовных дел сотруд-

никами органов внутренних дел МВД России по Чувашской Республике, где с момента 

вступления в силу Федерального закона № 323-ФЗ судом было рассмотрено уже более 

3 000 ходатайств органов предварительного расследования, по результатам которых 

приняты положительные решения о прекращении уголовного дела в результате опреде-

ления меры уголовно-правового свойства в форме судебного штрафа. По оценкам про-

веденного нам исследования, в этой части цифры, несомненно, будут расти. 

http://base.garant.ru/71435376/#block_762
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В отечественной уголовно-процессуальной практике процедуры компро-

мисса продемонстрировали свою непосредственную эффективность в рам-

ках комплекса мероприятий по предотвращению последствий преступлений, 

связанных с «захватами самолетов, захватами заложников, террористиче-

скими актами, незаконными лишениями свободы, похищениями людей, 

изнасилованиями, в урегулировании конфликтов, связанных с клеветой, 

возмещением материального ущерба, морального и физического вреда,  

с налоговыми и другими правонарушениями. Вместе с тем закрепление 

идей компромисса в российском уголовно-процессуальном законодатель-

стве идет медленно» [11].  

В современной следственно-судебной практике все чаще возникают 

проблемные ситуации, когда без возможностей и процедур компромисса 

не обойтись [12]. В частности, речь идет о тех следственных ситуациях, 

когда у правоохранительных органов нет, к примеру, достаточных доказа-

тельств для принятия окончательного решения по уголовному делу. Вместе 

с тем подозреваемый (обвиняемый) в совершении преступления, наоборот, 

может или проявляет желание и способность оказать содействие след-

ствию в поиске и обнаружении доказательств или быть активным его 

участником в процессе доказывания по уголовному делу [13], в частности 

изобличает других участников преступления, возмещает причиненный 

преступлением вред (ущерб), но только в обмен на определенные гаран-

тии, к которым можно причислить изменение квалификации преступления, 

исключение дополнительных или отдельных эпизодов преступления, осво-

бождение лица от уголовной ответственности и (или) наказания, снижение 

или смягчение наказания, применение судебного штрафа и иные подобные 

формы, утраивающие подозреваемого или обвиняемого. И, как правило, 

правоприменитель, столкнувшись с такой проблемной ситуацией, в законе 

не урегулированной, идет на различные поступки, в том числе на незакон-

ные действия, чтобы в любом случае раскрыть преступление и достигнуть 

определенного компромисса между заинтересованными (конфликтующи-

ми) сторонами по уголовному делу. По своей сути, речь идет о новой кон-

цепции борьбы с преступностью, в частности о разрешении уголовно-

правового спора (конфликта) путем использования процедур компромисса 

и удовлетворения требований сторон, чьи интересы были затронуты  

и нарушены совершенным преступлением. В этой связи необходимо отме-

тить, что данная концепция широко используется во многих зарубежных 

странах под названием «компенсационно-примирительные процедуры» 

[14–18]. 

Таким образом, можно утверждать, что без использования альтернатив-

ных методов и приемов противодействия преступности, и в первую оче-

редь использования процедур компромисса, уголовному судопроизводству 

России сегодня не под силу противостоять преступности, в особенности 

когда речь идет о разрешении преступлений, не вызывающих особой 

сложности, которые в целом, как показывает статистические данные, со-

ставляют основной массив всех совершенных преступлений [19]. 
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Реализация базовых идей и постулатов уголовной и уголовно-

процессуальной политики требует сегодня создания перспективной кон-

цепции противодействия преступности с применением особых компромис-

сных процедур, которая противодействовала «бы смещению иерархии 

ценностей, охраняемых действующим законодательством, когда за прио-

ритетное направление принимается стремление к подавлению во что бы то 

ни стало инициатора» спора или конфликта [20]. 

В то же время такого рода публичное признание серьезного потенциала 

и возможностей процедур компромисса не привело к существенному их 

продвижению и закреплению в иерархии средств доказывания и возмож-

ного разрешения уголовного дела. Ценность процедур и использования 

средств и методов компромисса общепризнана лишь тогда, когда заинте-

ресованные стороны в уголовном судопроизводстве приходят к взаимному 

согласию, выбирая приемлемый для себя путь разрешения возникшего 

спора или конфликта. В основе компромисса лежит идея в форме «уступок 

и сближения», или, как ее еще называют, торг. Однако сами по себе частич-

но используемые сегодня процедуры компромисса отделены от плоскости 

уголовного процесса и по-прежнему находятся в состоянии недопонимания 

со стороны правоприменителя. Современные подходы к разрешению  

проблемы легального использования процедур компромисса базируются 

на аксиоме безусловного приоритета только закрепленных уголовно-

процессуальной принципов и процедур [Там же]. 

Незыблемость подобной методологической установки существенно за-

трудняет реализацию закрепленных в гл. 2 УПК РФ важнейших принципов 

уголовного процесса, в частности демократических начал отправления 

правосудия: состязательности сторон, презумпции невиновности, осу-

ществления правосудия только судом, охраны прав и свобод личности в 

уголовном судопроизводстве, а также создает преграды для концептуаль-

ного обновления имеющейся теоретико-правовой основы эффективного 

использования процедур и результатов компромисса в раскрытии и разре-

шении уголовного дела [21]. 

Попытки вписать отдельные процедурные элементы идеи компромисса 

в плоскость уголовного процесса, и в первую очередь в процесс разрешения 

уголовного дела, при неизменности основных процедурных постулатов, в 

частности процесса доказывания, «неизбежно упираются в непреодолимые 

идеологические и теоретические препятствия, вследствие чего значительно 

затрудняется решение проблемы и на нормативно-практическом уровне» 

[21]. Тем не менее нормативная эволюция отдельных процедур и приемов 

компромисса оказала существенное воздействие на разрешение стоящих 

перед государством основных задач борьбы с преступность. Об этом сви-

детельствует «живая» статистика разрешенных уголовных дел посред-

ством использования процедур компромисса1. 

                                           
1 Данные получены при проведении экспресс-опроса судей судов Чувашской Республи-

ки и сотрудников СУ СК РФ по Чувашской Республике. 
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Немалую роль в подобном подходе к использованию процедур компро-

мисса в российском уголовном процессе играют гиперболизация его гума-

нистической миссии и противопоставление ее идее неотвратимости нака-

зания. Данное обстоятельство влечет за собой неизбежную утрату реальных 

механизмов защиты человека и гражданина и оборачивается «слепотой и 

глухотой» уголовного процесса и, как следствие, ростом преступности, 

безнаказанностью преступников, ущемлением законных прав и интересов 

реальных людей.  

Защита прав и интересов лиц и организаций, потерпевших от преступ-

лений, а также обеспечение гарантий личности от незаконного и необосно-

ванного обвинения настоятельно требуют от представителей юридической 

науки не просто продолжения дискуссии о действенности имеющихся уго-

ловно-процессуальных ресурсов, но обоснованного комплекса теоретиче-

ских, методологических, нормативных и практических предложений, 

направленных на принципиальное разрешение проблемы противодействия 

преступности путем использования процедур компромисса в российском 

уголовном процессе.  

Здесь необходимо оговориться, чтобы нас правильно поняли, что мы 

предлагаем не всегда прибегать к процедурам компромисса, а только лишь 

тогда, когда на то будут соответствующие причины (условия, основания, 

порядок), и прежде всего обеспечено и реализовано назначение российско-

го уголовного процесса, предусмотренное ст. 6 УПК РФ. 

Все вышеизложенное свидетельствует в пользу чрезвычайной актуаль-

ности теоретико-методологической идеи и нормативно-практического  

воплощения нового подхода к обозначению и разрешению проблемы ком-

промисса в уголовном процессе России и эффективному использованию  

процедур компромисса в процессе противодействия преступности – как 

концепции уголовно-процессуальной политики Российского государства. 

Подводя итоги, представляется важным отметить, что российское  

уголовное судопроизводство должно и далее гибко модернизироваться  

в рассмотренном направлении и вводить необходимые компромиссные 

процедуры разрешения отдельных проблемных ситуаций, а также совер-

шенствоваться в части упрощения некоторых сложных форм производства 

по уголовным делам.  

При этом наиболее важным считаем ликвидацию огромного «бумаго-

творчества», что в перспективе, безусловно, предоставило бы возможность 

весьма стремительно и оперативно осуществлять реализацию уголовно-

процессуальной деятельности.  

И последнее. По своей сути являясь альтернативной формой, компро-

миссный подход в российском уголовном судопроизводстве предполагает 

преобразование всех норм и институтов соответствующих отраслей,  

а в перспективе – рождение новой уголовно-процессуальной формы  

разрешения уголовно-правового конфликта (спора) между заинтересован-

ными сторонами, а также принятия окончательного решения по уголовно-

му делу. 
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The article proposes an original approach that explains the obvious ideological nature of 

the use of compromise technologies on certain alternative procedures of the Russian criminal 

process and is considered as an applied tool for combating crime. Such proposals occur 

against the background of an obvious trend of humanization of punishment and exemption 

from criminal responsibility of certain categories of persons.  

The author claims justifiably that new prospectiveand at the same time conflict-free 

(compromise) forms of criminal procedure for the rapid resolution of criminal cases have 

been created in the Russian criminal process.At the same time, the author believes that one of 

the most important advantages of the use of compromise technologies, provided that there are 

no aggravating circumstances, is the ability to resolve the criminal-law conflict between the 

parties concerned quickly and create a favorable environment of reciprocity and understanding.  

The author believes that the idea of compromise as a certain measure of combating crime 

has already been implemented in modern procedural algorithms for resolving criminal cases 

through reduced criminal proceedings in the form of an inquiry, specific (compromise) proce-

dures in the form of: the court making a final decision on a criminal case with the consent of 

the accused with the charge brought by the investigating authorities; the court making a final 

decision on a criminal case when concluding a pre-trial agreement on cooperation (a deal with 

justice); proceedings in a criminal case on the appointment of criminal-law measures in  

the form of a court fine when a person is exempt from criminal liability; a termination of  

the criminal case and criminal prosecution against the suspect or accused in conjunction with 

the reconciliation of the parties, a termination of criminal prosecution against the suspect or 

accused in conjunction  with active repentance, a termination of criminal prosecution against 

the suspect or accused in cases of crimes in the field of economic activity, the election  

of certain preventive measures and the conduct of the individual investigative actions under 

the individual compromise circumstances. 

The author believes that the construction of a legal model of criminal procedure compro-

mise as a measure to counter modern crime will contribute to the optimization of the Russian 

criminal proceedings in the interests of the individual, society and the state as a whole. The 

work proposes the justification of a new scientific direction - the criminal procedure concept 

of using compromise - and the prospects for its application in scientific research and practical 

activities to counter modern crime. 
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СУДИМОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ  

В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 
 

Рассмотрены уголовно-правовые последствия судимости за преступления, совер-

шенные в несовершеннолетнем возрасте. Отмечено, что судимость за такие 

преступления обоснованно не учитывается при признании рецидива преступле-

ний, но влечет иные уголовно-правовые последствия. Обоснован вывод о необ-

ходимости введения в перечень отягчающих наказание обстоятельств такого 

обстоятельства, как совершение преступления лицом, имеющим судимость  

за тяжкое или особо тяжкое умышленное преступление, при отсутствии  

признаков рецидива. 

Ключевые слова: несовершеннолетний; судимость; рецидив; отягчающее об-

стоятельство. 

 

Правовым последствием осуждения лица за совершенное им преступ-

ление и назначения уголовного наказания является судимость. В Поста-

новлении Конституционного Суда РФ отмечено, что судимость «представ-

ляет собой правовое состояние лица, обусловленное фактом осуждения  

и назначения ему по приговору суда наказания за совершенное преступле-

ние и влекущее при повторном совершении этим лицом преступления 

установленные уголовным законодательством правовые последствия. 

Имеющаяся у лица непогашенная или неснятая судимость порождает осо-

бые, складывающиеся на основе уголовно-правового регулирования пуб-

лично-правовые отношения его с государством, которые при совершении 

этим лицом новых преступлений служат основанием для оценки его лич-

ности и совершенных им преступлений как обладающих повышенной об-

щественной опасностью и потому предполагают применение к нему более 

строгих мер уголовной ответственности» [1]. 

В законодательстве Российской Федерации предусмотрены общие нор-

мы, регламентирующие погашение судимости (ст. 86 УК РФ), и специальная 

норма, касающаяся сроков погашения судимости у лиц, совершивших пре-

ступления в возрасте до восемнадцати лет (ст. 95 УК РФ). На лиц, совер-

шивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, распространяется 

ряд предписаний, предусмотренных ст. 86 УК РФ. Это касается, в частности, 

периода, в течение которого лицо считается судимым (ч. 1 ст. 86 УК РФ).  

Если лицо, совершившее преступление в возрасте до восемнадцати лет, 

осуждалось условно, то судимость в отношении него погашается по исте-

чении испытательного срока (в соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 86 УК РФ). 

Общие предписания, касающиеся погашения судимости при досрочном 
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освобождении от отбывания наказания или замене неотбытой части нака-

зания более мягким видом наказания, содержащиеся в ч. 4 ст. 86 УК РФ, 

распространяются и на лиц, совершивших преступления в несовершенно-

летнем возрасте. На несовершеннолетних распространяются и положения 

ч. 5 ст. 86 УК РФ, предусматривающие возможность досрочного снятия 

судимости с лица, отбывшего наказание, по его ходатайству до истечения 

срока погашения судимости (в случае безупречного поведения после отбы-

тия наказания). Часть лиц, совершивших преступления в возрасте до во-

семнадцати лет, продолжают оставаться несовершеннолетними после от-

бытия наказания, во время течения срока погашения судимости. Л.М. Про-

зументов обращает внимание на то, что контроль за такими несовершенно-

летними осуществляют уголовно-исполнительные инспекции, а подразде-

ления по делам несовершеннолетних органов внутренних дел осуществля-

ют с этой категорией несовершеннолетних (освобожденных из мест лише-

ния свободы) индивидуально-профилактическую работу. В связи с этим, 

по его мнению, которое мы полностью разделяем, было бы целесообраз-

ным наделить эти органы правом ходатайствовать перед судом о досроч-

ном снятии судимости с несовершеннолетнего [2. С. 172]. 

Общие положения, касающиеся досрочного снятия судимости как у взрос-

лых, так и у несовершеннолетних, предусмотрены и в ст.ст. 84, 85 УК РФ, 

регламентирующих применение амнистии и помилования. 

В то же время в ст. 95 УК РФ, в специальной норме, содержатся пред-

писания, касающиеся только лиц, совершивших преступления в несовер-

шеннолетнем возрасте. Для указанной категории лиц сроки погашения су-

димости, предусмотренные в ч. 3 ст. 86 УК РФ, сокращаются вдвое. Эти 

сроки соответственно равны: шести месяцам – после отбытия или испол-

нения более мягкого наказания, чем лишение свободы, одному году – по-

сле отбытия лишения свободы за преступление небольшой или средней 

тяжести, трем годам – после отбытия лишения свободы за тяжкое или осо-

бо тяжкое преступление. 

Судимость влечет для лица, у которого она не снята или не погашена  

в установленном законом порядке, ряд неблагоприятных последствий.  

В некоторых случаях, предусмотренных законом, она выступает в качестве 

квалифицирующего признака состава (в частности, в ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132 

УК РФ). В соответствии со ст. 18 УК РФ судимость выступает неотъемле-

мым признаком рецидива преступлений, судимость является препятствием 

для освобождения лица от уголовной ответственности и наказания по ряду 

оснований и т.д. 

Однако не все неблагоприятные последствия судимости распространя-

ются на лиц, совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет. 

Так, судимости за преступления, совершенные в возрасте до восемнадцати 

лет, не учитываются при констатации рецидива преступлений, наиболее 

опасной формы множественности преступлений, влекущей целый ряд не-

благоприятных правовых последствий для лица, чьи деяния образуют ле-

гальный рецидив. Это законодательное предписание соответствует между-
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народным стандартам обращения с несовершеннолетними, оно принимает 

во внимание возрастную специфику лиц, не достигших совершеннолетия, 

особенности их социально-психологического развития [2. С. 8–13], то, что 

многие несовершеннолетние встали на преступный путь вследствие слу-

чайного стечения обстоятельств, зачастую под влиянием старших по воз-

расту лиц или же из-за желания самоутвердиться, получить одобрение  

со стороны сверстников [3. С. 23–29]. 

Несовершеннолетние «в силу своих психовозрастных особенностей  

в большей степени, чем взрослые, поддаются исправлению, что свидетель-

ствует об их меньшей общественной опасности. Эти обстоятельства были 

приняты во внимание законодателем при конструировании комплекса 

норм, регламентирующих уголовную ответственность несовершеннолет-

них» [4. С. 251]. В связи с изложенным не представляется возможным под-

держать высказанное в научной литературе предложение о расширении 

легального рецидива за счет преступлений, совершаемых лицами в воз-

расте до восемнадцати лет, посредством исключения из ч. 4 ст. 18 УК РФ 

пункта «б» [5]. Так, И.Г. Возжанникова пишет, что судимости за преступ-

ления, совершенные в возрасте до 18 лет, не учитываются при признании 

рецидива преступлений независимо от того, в каком возрасте состоялось 

осуждение за это преступление – до или после указанного возраста. Это 

правило соответствует международным стандартам, однако представляется 

теоретически уязвимым, поскольку предполагает отсутствие в нашей 

стране легального рецидива и рецидивной преступности несовершенно-

летних. Между тем проблему рецидивной преступности, – отмечает иссле-

дователь, – вряд ли разумно и перспективно замалчивать [Там же]. В связи 

с изложенным высказыванием отметим, что подобные выводы «не учиты-

вают особенности несовершеннолетнего в механизме уголовно-правового 

регулирования, не основаны на данных возрастной и педагогической пси-

хологии, которые не позволяют сделать вывод о том, что ужесточение уго-

ловной ответственности несовершеннолетних способно существенно по-

влиять на преступность несовершеннолетних» [4. С. 252]. Кроме того, вряд 

ли можно согласиться с утверждением И.Г. Возжанниковой, что отсут-

ствие легального рецидива несовершеннолетних означает замалчивание 

рецидивной преступности несовершеннолетних. В доктрине уголовного 

права и криминологии давно устоявшимся и широко используемым явля-

ется такое понятие, как криминологический рецидив, который вбирает  

в себя и совершение новых преступлений несовершеннолетними, у кото-

рых наличествует судимость за ранее совершенные преступления. Термин 

«рецидивная преступность несовершеннолетних» прочно вошел в научный 

обиход. Вопросам борьбы с рецидивной преступностью несовершеннолет-

них посвящены многочисленные исследования, которые, разносторонне 

характеризуя рецидивную преступность несовершеннолетних, направлены 

на поиск путей ее предупреждения [6–8], что представляется более пер-

спективным направлением в борьбе с этим негативным явлением, чем зна-

чительное ужесточение уголовной ответственности несовершеннолетних. 
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При таких условиях вряд ли уместно говорить о каком-либо замалчивании 

рецидивной преступности несовершеннолетних. 

Количество и тяжесть преступлений, совершенных в возрасте до во-

семнадцати лет, не имеют значения для констатации отсутствия уголовно-

правового рецидива преступлений. Главное – чтобы эти преступления  

были совершены лицом в несовершеннолетнем возрасте. Если совершен-

нолетнее лицо осуждается за преступление, совершенное им в возрасте до 

восемнадцати лет, то судимость, возникшая за это преступление после до-

стижения лицом совершеннолетия, не может учитываться при признании 

рецидива, поскольку определяющим здесь является возраст на момент со-

вершения преступления. 

Если лицо начинает совершать длящееся или продолжаемое преступле-

ние в возрасте до восемнадцати лет, то в случае окончания либо пресече-

ния этого преступления уже после достижения этим лицом совершенноле-

тия судимость за такое преступление будет учитываться при установлении 

рецидива преступлений. 

Анализ судебной практики показывает, что до настоящего времени при 

определении рецидива преступлений нередко допускаются ошибки, заклю-

чающиеся в том, что не всегда учитываются положения п. «б» ч. 4 ст. 18 

УК РФ, в соответствии с которыми при признании рецидива преступлений 

нельзя учитывать судимости за преступления, совершенные лицом в воз-

расте до восемнадцати лет1. 

Возвращаясь к криминологическому рецидиву, следует отметить, что  

у несовершеннолетних он довольно высок, на что обращается внимание 

многими исследователями [7, 8]. 

В связи с этим возникает вопрос: можно ли считать, что несовершенно-

летний, совершивший впервые преступление, и несовершеннолетний, 

имеющий судимость за преступление, совершенное в возрасте до восемна-

дцати лет и совершающий новое преступление (а зачастую и не одно), об-

ладают при прочих равных условиях одинаковой общественной опасно-

стью? Думается, что ответ на данный вопрос должен быть отрицательным, 

особенно в тех случаях, когда ранее совершенные и новые преступления 

были тяжкими или особо тяжкими. Чем чаще человек совершает преступ-

ления, тем реальнее угроза совершения им нового преступления, и, следо-

вательно, степень опасности его личности возрастает, что должно отра-

жаться на избираемых в отношении такого лица мерах уголовно-правового 

                                           
1 См., напр.: апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Вер-

ховного Суда РФ от 24.01.2019 № 67-АПУ19-1; апелляционное определение судебной 

коллегии по уголовным делам Московского городского суда по делу № 10-7937/2019; 

постановление президиума Тверского областного суда от 25.03.2019 по делу № 44у-

26/2019, 44у-27/2019; постановление президиума Московского городского суда от 

04.08.2018 по делу № 44у-277/18; постановление президиума Ярославского областного 

Суда от 08.08.2018 № 44-у-47/2018. URL: http://www.consultant/ru (дата обращения: 

26.03.2020). 
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воздействия. Этот вопрос можно было бы в определенной степени решить, 

если бы в ст. 63 УК РФ, содержащей перечень обстоятельств, отягчающих 

наказание, предусмотреть такое отягчающее обстоятельство, как соверше-

ние преступления лицом, имеющим непогашенную (неснятую) судимость 

за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление. Такое отягчающее 

обстоятельство учитывало бы в определенной мере наличие в деяниях ли-

ца особой формы множественности преступлений, которая не нашла отра-

жения в УК РФ, но выделяется многими учеными, – «совершение преступ-

ления лицом, имеющим судимость, при отсутствии признаков рецидива» 

(см., напр.: [9. С. 55; 10. С. 37]. Применительно к несовершеннолетним 

указанное обстоятельство являлось бы одним из средств индивидуализации 

уголовной ответственности с учетом того, впервые несовершеннолетний 

совершил преступление или совершил новое преступление (преступления), 

уже имея судимость за ранее совершенное тяжкое или особо тяжкое пре-

ступление (преступления). Учет при назначении наказания такого обстоя-

тельства, как наличие предшествующей судимости за указанные категории 

преступлений, повлек бы для несовершеннолетнего далеко не такие небла-

гоприятные последствия, какие наступили бы в случае констатации в его 

деяниях рецидива преступлений (если бы из ч. 4 ст. 18 УК РФ был исключен 

п. «б»). Если же иметь в виду лиц, которые начинали совершать преступления 

и имели за них судимость в несовершеннолетнем возрасте и затем соверши-

ли преступления, уже будучи совершеннолетними, то вполне оправданным 

было бы учитывать для них в качестве отягчающего наказание обстоятель-

ства совершение преступления при наличии предшествующего осуждения  

и непогашенной судимости за тяжкое или особо тяжкое преступление. 

В связи с изложенным необходимо отметить, что в настоящее время  

в ряде составов преступлений совершение преступления лицом, ранее су-

димым за аналогичные или однородные преступления, законодателем 

предусмотрено в качестве квалифицирующего признака, усиливающего 

уголовную ответственность (например, ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132 УК РФ). По 

вопросу о том, кому можно инкриминировать указанные квалифицирую-

щие признаки, дано разъяснение в постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступле-

ниях против половой неприкосновенности и половой свободы личности». 

Высшей судебной инстанцией отмечено, что «к имеющим судимость за 

ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего (ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134, ч. 5 ст. 135 УК 

РФ) относятся лица, имеющие непогашенную или неснятую в установлен-

ном порядке судимость за любое из совершенных в отношении несовер-

шеннолетних преступлений, предусмотренных частями 3–5 ст. 131, частя-

ми 3–5 ст. 132, ч. 2 ст. 133, ст.ст. 134, 135 УК РФ. При этом также учи-

тываются судимости за указанные преступления, совершенные лицом  

в возрасте до восемнадцати лет» (курсив мой. – И.М.) [11]. Поскольку 

квалифицирующий признак, усиливающий уголовную ответственность, 

вменяется лицам, имеющим судимость за предшествующие преступления, 
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совершенные в возрасте до восемнадцати лет, логично было бы при отсут-

ствии в других составах преступления судимости как квалифицирующего 

признака учитывать ее наличие при совершении нового преступления  

в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, при назначении нака-

зания, в том числе и лицам, совершившим преступления в возрасте до во-

семнадцати лет. При этом, на наш взгляд, должны учитываться судимости 

только за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления. Но такое 

возможно только в том случае, если перечень отягчающих наказание обсто-

ятельств, предусмотренный ст. 63 УК РФ, будет дополнен таким обстоя-

тельством, как совершение преступления лицом, имеющим непогашенную 

(неснятую) судимость за тяжкое или особо тяжкое умышленное преступ-

ление, при отсутствии признаков рецидива. Норма, касающаяся указанного 

отягчающего обстоятельства, должна быть, по нашему мнению, сконстру-

ирована как дискреционная. Это позволило бы суду решать вопрос о при-

знании (либо непризнании) такого обстоятельства отягчающим наказание  

в зависимости от характера и степени общественной опасности совершен-

ных лицом преступлений и данных, характеризующих личность виновно-

го, что особенно важно при решении вопроса о наказании несовершенно-

летних. Эта категория лиц требует особого внимания со стороны суда при 

решении всех вопросов, касающихся уголовной ответственности. 

В настоящее время при назначении наказания несовершеннолетним 

наличие судимости может учитываться лишь как элемент характеристики 

личности виновного [12].  

Наличие судимости за преступления, совершенные в возрасте до во-

семнадцати лет, влечет также определенные уголовно-правовые послед-

ствия для такого лица, связанные с возможностью освобождения от уго-

ловной ответственности или уголовного наказания. Ряд норм УК РФ,  

регламентирующих освобождение лица, совершившего преступление, от 

уголовной ответственности или наказания, устанавливает, что такое осво-

бождение можно применять только к лицам, совершившим преступление 

впервые (ст.ст. 75, 76, 76.1, 76.2, 80.1 УК РФ и др.). В постановлении Пле-

нума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 (ред. от 29.11.2016) «О при-

менении судами законодательства, регламентирующего основания и поря-

док освобождения от уголовной ответственности» дано разъяснение по 

поводу того, кто должен считаться совершившим преступление впервые. 

Впервые совершившим преступление, по указанию высшей судебной ин-

станции, следует считать, в частности, лицо, судимость у которого за 

предшествующее преступление была снята или погашена в установленном 

законом порядке» [13]. Следовательно, если лицо совершает новое пре-

ступление, имея непогашенную или неснятую судимость за преступление, 

совершенное в возрасте до восемнадцати лет, оно не может признаваться 

совершившим преступление впервые, вследствие чего не подлежит осво-

бождению от уголовной ответственности или наказания, если в качестве 

условия такого освобождения законодателем предусмотрено совершение 

преступления впервые. 
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Резюмируя изложенное, следует отметить, что судимость за преступле-

ние, совершенное в возрасте до восемнадцати лет, не учитывается при при-

знании рецидива преступлений, но влечет ряд иных уголовно-правовых 

последствий для лица, совершившего новое преступление при наличии 

такой судимости. 
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The legal consequence of convicting a person for a crime and criminal punishment is  

a criminal record. 

A person has a number of adverse consequences if his criminal record is not withdrawn  

or repaid in accordance with the law. 

However, not all adverse effects of criminal records apply to perpetrators under the age of 

eighteen. Thus, convictions for crimes committed before the age of eighteen are not taken into 

account in the recurrence of crimes, the most dangerous form of multiple crimes, which has  

a number of adverse legal consequences for the person whose acts constitute a legal recidivism. 

This legislative work is in line with international standards for the treatment of minors.  

It takes into account the age specifics of those under the age of majority, the peculiarities of 

their socio-psychological development. In this regard, the author criticizes the proposal  

expressed in the scientific literature to expand legal recidivism due to crimes committed by 

persons under the age of 18, by excluding from part four of Article 18 of the Criminal Code 

paragraph «b». 

Currently, the commission of a crime by a person previously convicted of similar or  

homogeneous crimes, in a number of offences, the legislator is provided as a qualifying feature, 

strengthening criminal responsibility (v. 5 p. 131, p. 5 p. 132 of the Criminal Code of the 

Russian Federation, etc.). In this case, the qualification of crimes takes into account the criminal 

record for these crimes committed by a person under the age of eighteen. It would be logical 

if there was no criminal record in other offences as a qualifying feature, to take into account 

its presence in the commission of a new offence as an aggravating circumstance, in sentencing, 

including those who had committed crimes under the age of eighteen. At the same time, criminal 

convictions should be taken into account only for intentional serious and especially serious 

crimes. It would be appropriate to supplement the list of aggravating circumstances under 

article 63 of the Criminal Code of the Russian Federation with the fact that a person who has 

an outstanding (not withdrawn) conviction for a serious or particularly serious premeditated 

crime, in the absence of signs of recidivism, would be appropriate. In view of the high level  

of criminological recidivism among minors, this would be a means of individualizing their 

criminal responsibility. According to the author, the rule relating to this aggravating circum-

stance should be designed as discretionary. This would enable the court to decide whether  

to recognize (or not) the aggravating penalty, depending on the nature and degree of public 

danger of the crimes committed by the person and the identity of the perpetrator, which  

is particularly important in deciding whether to punish minors. 
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МЕСТО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КРИМИНОЛОГИИ  

В СИСТЕМЕ НАУК 

 
Отмечается, что вопрос о месте криминологии в системе наук был и остается 

дискуссионным. Обосновывается подход, в соответствии с которым кримино-

логия относится к социально-правовым наукам. Считая, что криминология  

является самостоятельной наукой, авторы показывают это путем анализа 

предмета криминологической науки и наиболее близкой к ней науки уголовного 

права. 

Ключевые слова: криминология; уголовное право; преступность; личность  

преступника; детерминанты преступности; предупреждение преступности; 

социально-правовая наука. 

 

Вопрос о месте отечественной криминологии в системе наук возник  

неслучайно и обусловлен тем, что она связана со многими общественными 

и правовыми науками в силу своего предмета и метода. По данному вопро-

су в литературе высказано три основных позиции: криминология – это 

часть науки уголовного права; криминология не является юридической 

наукой; криминология относится к комплексной науке, стоящей на стыке 

наук социальных и юридических. 

Позиция, в соответствии с которой криминология является частью 

науки уголовного права, была распространенной в бывшем СССР в 60-е гг. 

прошлого тысячелетия. Эту позицию в наиболее полном виде сформировал 

А.А. Герцензон. Ученый привел следующие аргументы: криминология ос-

новывается главным образом на принципах и положениях науки уголовно-

го права, основные понятия черпает из этой науки; криминология – резуль-

тат развития социологических исследований в уголовном праве, поэтому 

если выделить криминологию в самостоятельную науку, это лишит науку 

уголовного права социологического метода, приведет к «догматизации» 

этой науки, к изучению ее юридических норм в отрыве от социальной дей-

ствительности; выделение криминологии в самостоятельную науку осла-

бит ее служебную роль в борьбе с преступностью, поскольку криминоло-

гия может раствориться в ряду других наук, роль юристов отодвинется на 

второй план, ведущую роль займут представители других наук (биологии, 

психиатрии и т.д.), которые займутся несвойственными им исследования-

ми [1. С. 49–52]. Подобные взгляды высказывали и другие авторы, дополняя 

приведенные аргументы аргументами идеологического характера, в част-

ности указывая на то, что криминология, как и наука уголовного права, 

основываются на единой марксистко-ленинской методологической пози-
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ции, обе науки решают единую задачу – задачу борьбы с преступностью  

в советском обществе [2. С. 10–14]. 

Действительно, криминологические исследования в СССР в рассматри-

ваемый период возродились в результате активного применения социоло-

гического метода в уголовно-правовой науке, криминология много заим-

ствовала из науки уголовного права (прежде всего понятийный аппарат), 

основывалась на ее достижениях. Однако уже в эти годы в криминологи-

ческих исследованиях активно применялись достижения других наук, не 

только правовых, но и социальных, активно использовался их понятийный 

аппарат (понятия личности, психологической структуры, социальной груп-

пы, деятельности, общественных отношений, социальной детерминации  

и т.д.). Кроме того, развитие научных исследований показало, что явления 

и процессы, составляющие предметы криминологии и науки уголовного 

права, не всегда идентичны или рассматриваются каждой их этих наук  

в различных аспектах. В частности, обе науки изучают преступление, од-

нако уголовное право в большей степени исследует юридическую модель 

преступления (состав преступления), криминология исследует преступле-

ние в основном как явление социальное. Кроме того, криминология изуча-

ет преступность, которая не может быть сведена к простейшей совокупно-

сти всех совершенных преступлений, последние представляют собой лишь 

ее конкретные, единичные проявления. 

К предмету исследования обеих наук относится личность лица, совер-

шившего преступление. Между тем уголовное право изучает те свойства 

такой личности, которые образуют понятие общего или специального 

субъекта преступления, а также те признаки личности, которые могут быть 

учтены при освобождении от уголовной ответственности и наказания, при 

назначении уголовного наказания. Криминологию интересует вся сово-

купность социальных свойств такого лица, которые детерминируют пре-

ступное поведение и могут быть использованы в индивидуальной профи-

лактике преступлений. 

Причины и условия преступления уголовное право изучает для пра-

вильной квалификации преступных деяний (например, для решения вопроса 

о том, совершено убийство при превышении пределов необходимой обо-

роны или в состоянии аффекта) и индивидуализации назначаемого уголов-

ного наказания. Криминология же исследует не только причины и условия 

преступления, но и механизм их взаимодействия между собой, причины  

и условия не только индивидуального преступного поведения, но и групп 

преступлений, преступности в целом. К предмету криминологии относится 

также изучение таких детерминант преступности, как факторы, опосредо-

ванно влияющие на ее состояние, создающие благоприятный социальный 

фон для ее существования и развития (например, проституция, алкоголизм 

и другие формы социально отклоняющегося поведения). 

К предмету уголовного права и криминологии относятся также пробле-

мы предупреждения преступлений и преступности. Однако уголовное право 

изучает предупреждение, которое осуществляется мерами, составляющими 
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содержание уголовно-правовой политики (наказание, принудительные ме-

ры воспитательного воздействия и т.д.), эти меры носят государственно-

принудительный характер (наказание как кара лишает определенных прав 

и свобод осужденного либо ограничивает в них, условное осуждение при-

нуждает осужденного к позитивному поведению, связанному с продолже-

нием трудовой деятельности или учебы, лечением, правомерным  поведе-

нием и т.д.). Именно в этом аспекте уголовный закон использует термин 

«предупреждение преступлений» (ст.ст. 2, 43 УК РФ). Кроме того, уголовно-

правовая наука в большей степени исследует проблемы предупреждения 

конкретных преступлений со стороны отдельных лиц, их совершивших 

(частного предупреждения), так как меры уголовно-правового воздействия 

адресно-индивидуальные, применяются к конкретному лицу. В меньшей 

степени уголовно-правовая наука изучает проблемы предупреждения пре-

ступности (общего предупреждения), которое осуществляется через ин-

формационное воздействие на население (устрашающее или воспитатель-

ное) или через удовлетворение его карательных притязаний в сфере при-

менения уголовного закона органами уголовной юстиции, прежде всего  

в сфере применения уголовного наказания (его назначения и исполнения). 

Такое предупреждение не носит адресно-индивидуального характера, оно 

неперсонофицировано [3. С. 62–63].  

Криминология изучает предупреждение, которое реализуется через ме-

ры, составляющие содержание криминологической политики (контроль, 

наблюдение, оказание помощи, воспитательное воздействие и т.д.). Такие 

меры не всегда связаны с принуждением (например, воспитательное воз-

действие). Их реализация основывается на профилактическом законода-

тельстве, а не на уголовном законе (например, на Федеральном законе  

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Феде-

рации» от 23.06.2016 № 182-ФЗ) либо не регулируется правом (например, 

помощь бездомным со стороны благотворительных организаций или кон-

кретных лиц). Меры криминологической профилактики в большей степени, 

чем меры уголовно-правового предупреждения направлены на предупре-

ждение преступности в целом. Например, даже выносимое судом частное 

определение по результатам выявленных в ходе судебного разбирательства 

причин и условий совершенного преступления об их устранении направ-

лено не столько на предупреждение преступлений со стороны конкретных 

лиц, сколько на предупреждение преступности на конкретном объекте. 

Следует обратить внимание на то, что меры криминологического преду-

преждения направлены не только на лиц, совершивших преступления, но и 

на лиц, совершивших административные правонарушения, а также на лиц 

с социально-отклоняющимся поведением (например, на лиц, употребляю-

щих наркотические средства и психотропные вещества), образ жизни  

которых несет в себе детерминанты преступности. Эти меры реализуются 

не только органами уголовной юстиции, как меры уголовно-правового 

предупреждения, а более широким кругом субъектов, в который входят не 

только государственные и муниципальные органы, их должностные лица, 



72                      Л.М. Прозументов, А.В. Шеслер 

 

но и коммерческие организации (например, охранные предприятия), от-

дельные граждане и т.д.  

Все перечисленное составляет предмет криминологической науки и вы-

ходит за рамки предмета науки уголовного права. Такая специфика пред-

мета криминологии влечет за собой необходимость разработки и принятия 

различных программных документов по вопросам предупреждения опре-

деленных видов преступности и иного правонарушающего поведения 

(Национальных планов противодействия коррупции, Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации от 31.12.2015, Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 

период до 2030 г. и т.д.) и определяет в основном задачу криминологии. 

Именно от доминирующих в криминологии взглядов на ее предмет будет 

зависеть, какая концепция противодействия этим видам поведения будет  

в них заложена (жесткого силового воздействия, контроля, компромисса  

и т.д.). 

Указанное размежевание предмета данных наук позволяет исследовате-

лям утверждать, что понятийный аппарат криминологии не определяется 

уголовным правом, одни и те же термины имеют в них разное содержание 

[4. С. 61–63]. Это различие неслучайно, так как назначение одних и тех же 

терминов в каждой науке специфическое. Например, различным в назван-

ных науках является понятие преступной группы. В науке уголовного пра-

ва данным термином обозначается в основном объединение двух и более 

физических лиц, совершающих преступление в соисполнительстве. В кри-

минологии понятием преступной группы обозначается не только соиспол-

нительство, но и любая форма соучастия в преступлении. Кроме того, этим 

термином охватывается любая фактическая совместная преступная дея-

тельность нескольких физических лиц (совершение преступления лицом, 

являющимся субъектом преступления, совместно с другим лицом, не до-

стигшим возраста уголовной ответственности или невменяемым, совмест-

ное участие нескольких лиц в создании обстановки совершения другими 

лицами преступления, например толпы при массовых беспорядках и т.д.) 

[5. С. 15–18].  

Различным в науках уголовного права и криминологии является также 

понятие рецидива преступлений. В соответствии со ст.18 УК РФ рециди-

вом в уголовно-правовом смысле является совершение умышленного пре-

ступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 

преступление. Исходя из этого определения, уголовно-правовое понятие 

образуют только умышленные преступления при наличии неснятой или 

непогашенной судимости хотя бы за одно из ранее совершенных преступ-

лений, образующих рецидив. Кроме того, законодатель ограничивает ре-

цидив различным сочетанием преступлений только средней тяжести, тяж-

кими и особо тяжкими преступлениями, исключает из него судимости за 

преступления небольшой тяжести и за преступления, совершенные в воз-

расте до восемнадцати лет, а также судимости за преступления в случаях, 

указанных в п. «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ. Такое понятие рецидива преступлений 
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обусловлено стремлением законодателя ограничить его уголовно-правовое 

значение теми случаями, которые значительно повышают общественную 

опасность лица, имеющего неснятую или непогашенную судимость, при 

совершении нового преступления. Уголовно-правовым последствием рас-

сматриваемого рецидива является более строгое наказание (ч. 5 ст. 18 УК 

РФ), а именно: рецидив является обстоятельством, отягчающим наказание 

(п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ); по общему правилу рецидив влияет на повыше-

ние нижнего предела наказания – не менее одной третьей части макси-

мального срока наиболее строго вида наказания (ч. 1 ст. 68 УК РФ); в ряде 

случаев учитывается, как квалифицирующий признак состава преступле-

ния (например, в ч. 5 ст. 131 УК РФ); рецидив влияет на определение су-

дом вида исправительного учреждения для отбывания лишения свободы 

(ст. 58 УК РФ); рецидив может быть основным признаком определенного 

состава преступления (например, в ст. 313 УК РФ признаком специального 

субъекта – лица, отбывающего наказание в виде лишения свободы, в том 

числе за совершение преступлений, образующих рецидив). Рецидив влечет 

и иные уголовно-правовые последствия, в частности является препятстви-

ем для освобождения от уголовной ответственности (ст.ст. 75, 76 УК РФ)  

и от наказания (ст.ст. 79, 80 УК РФ).  

В криминологии понятие рецидива является более широким, хотя и по-

разному понимается исследователями. Одни полагают, что рецидив пре-

ступлений имеется в тех случаях, когда лицо совершает преступление  

после полного [6. С. 47] или частичного отбывания наказания за ранее  

совершенное преступление [7. С. 12]. Другие авторы отмечают, что при 

таком подходе не учитывается игнорирование лицом самого факта осуж-

дения за предшествующее преступление, и полагают, что рецидив образует 

совершение нового преступления лицом, имеющим неснятую или непога-

шенную судимость за ранее совершенное преступление [8. С. 33–36; 9.  

С. 16–20; 10. С. 93–94]. А.Ф. Зеленский полагает, что рецидив образуют 

все случаи совершения преступления лицом, не только имеющим суди-

мость за ранее совершенное преступление, но и подвергнутым за ранее 

совершенное преступление иным мерам, предусмотренным уголовным 

законом [11. С. 5–9]. Высказывалась позиция о том, что рецидив преступ-

лений образуют не только умышленные, но и неосторожные преступления 

[11. С. 8–9; 12. С. 163], либо о том, что рецидив преступлений образуют 

два или более преступлений, между которыми есть криминологически зна-

чимая связь в виде одинаковой мотивации совершения преступления (ко-

рыстной, насильственной и т.д.) [13. С. 15–17]. Точки зрения по поводу 

криминологического понятия рецидива можно приводить и дальше. Одна-

ко уже указанные позиции доказывают обоснованность нашего суждения  

о том, что криминологическое понятие рецидива в любом его толковании 

является более широким и, соответственно, иным, чем уголовно-правовое 

понятие рецидива. 

Суть второй позиции о месте криминологии в системе наук, как уже 

отмечалось, состоит в том, что криминология не относится к юридическим 
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наукам. При этом одни исследователи утверждали, что криминология отно-

сится в основном к естественным наукам, в частности к генетике [14. С. 221], 

другие считали криминологию частью социологии [15. С. 9–19]. Такая по-

зиция активно обосновывается учеными США и ряда других зарубежных 

стран, исследующими проблемы преступности и противодействия ей. Они 

считают криминологию частью социологии [16. Р. 44] либо междисципли-

нарной наукой, основывающейся на достижениях социологии, психологии 

и психиатрии [17. Р. 14–17; 18. Р. 46–49]. Некоторые зарубежные исследо-

ватели высказывали более умеренную позицию. Признавая междисципли-

нарный характер криминологии, указывая на ее тесную связь с судебной 

медициной, психиатрией, генетикой, педагогикой и другими не правовыми 

науками, они не отрицали ее связь с уголовным правом [19. S. 54–55]. 

Такая позиция побуждает нас поддержать беспокойство А.А. Герцензо-

на о том, что при отрыве криминологии от науки уголовного права роль 

юристов в криминологических исследованиях отодвинется на второй план, 

а роль криминологии в борьбе с преступностью ослабнет. Беспокойство 

ученого было не беспочвенным. Полагаем, что оно основывалось на опыте 

криминологических исследований 20-х гг. прошлого столетия в бывшем 

СССР. Эти исследования проводились главным образом психиатрами / 

и сводились преимущественно к изучению психопатологических свойств 

преступника, которым придавалось значение основных криминогенных 

факторов [20. С. 155–177]. Такой подход уводил ученых от предмета кри-

минологии, поскольку не было ясно, какая личность изучалась (преступни-

ка, психически больного или лица с пограничными состояниями психики), 

какому виду отклоняющегося поведения искалось объяснение (преступно-

му или поведению психически нездорового лица). Отметим, что антропо-

логические подходы в значительной мере повлияли на взгляды некоторых 

юристов, занимающихся проблемами личности преступника, так как они 

изначально в своих исследованиях исходили из предрасположенности не-

которых преступников в силу особенностей психики к преступному пове-

дению. Так, С.В. Познышев выделял эндогенный тип преступника, сильно 

предрасположенный к насилию и воровству в силу особой психической 

конституции [21. С. 34–35, 117]. В соответствии с таким подходом пробле-

ма преступного поведения формулировалась как проблема медицинская, 

вместо мер правового воздействия на преступника предлагались меры ме-

дицинские (суд заменить терапией) [22]. Приверженность значительной 

части исследователей, занимающихся проблемами преступного поведения, 

антропологическим взглядам, вступила в острое противоречие с идеологи-

ческой основой советского строя – марксизмом, исходившим из социального 

происхождения преступности. В результате отступление исследователей 

от действительных проблем криминологии наряду с идеологическими 

причинами привело к тому, что криминологические исследования на мно-

гие годы были свернуты.  

В конце 1960-х гг. определенная реанимация антропологических под-

ходов была осуществлена в работах И.С. Ноя, полагавшего, что опреде-
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ленные передаваемые по наследству негативные свойства личности, явля-

ющиеся причиной преступления, при попадании ее в неблагоприятную 

социальную среду, являющуюся условием преступления, приводят к со-

вершению последнего [14. С. 164–165, 178–180; 23. С. 7–10, 18–19].  

В практическом плане такая позиция сводилась к рекомендациям усилить 

уголовно-правовую репрессию в сочетании с применением принудитель-

ных мер медицинского характера; улучшению социальных условий отво-

дилась при этом второстепенная роль [24. С. 106]. Автора нельзя упрек-

нуть только в логических выводах из его предположений: если причина 

преступления – определенные свойства личности, делающие ее предраспо-

ложенной к преступлению, то предупреждение такого поведения должно 

быть направлено прежде всего на личность, а не на социальные условия, ее 

формирующие. Кроме того, напрашивался вывод и о том, что криминоло-

гия не является юридической наукой, если она изучает предрасположен-

ность личности к преступлению, которая передается по наследству. Однако 

само предположение было основано на немногочисленных исследованиях, 

фиксирующих лишь некоторую связь психических отклонений личности  

с ее преступным поведением. Вместе с тем первоначальная критика этих 

предположений тоже была умозрительной, не основывалась на конкретных 

исследованиях [25. С. 184–192].  

Понадобились десятилетия, чтобы на основе конкретных эмпирических 

исследований психологических свойств преступников был обоснован вы-

вод о том, что определенные психические расстройства являются услови-

ем, а не причиной преступного поведения, так как они лишь затрудняют 

положительное формирование личности и способствуют проявлению ее 

криминогенной мотивации в конкретной ситуации совершения преступле-

ния [26, 27]. В современной психиатрической науке опасное для общества 

поведение, причиной которого являются психические расстройства, относит-

ся к медицинской, а не юридической проблеме, так как такие расстройства 

исключают вменяемость и отнесение этого поведения к преступлению [28]. 

Указанные выводы криминологов и медиков исключительно важны, так 

как свидетельствуют о том, что личность преступника – проблема юриди-

ческая, а криминология не находится за пределами юридических наук. 

Вышеизложенное дает нам основания поддержать наиболее распро-

страненную в юридической литературе позицию, в соответствии с которой 

криминология является самостоятельной комплексной наукой, стоящей на 

грани социальных и правовых наук [29. С. 28–29]. В этой связи уточним 

высказанное в литературе мнение о том, что криминология – это социолого-

правовая наука [30. С. 17–22; 31. С. 1, 11; 32. С. 31–32].  

Криминология является социальной наукой прежде всего потому, что 

явления, составляющие ее предмет, социальны по своей сущности. Соци-

альна сама преступность как вид социальной патологии, наиболее яркое 

проявление социальных пороков любого общества [33. С. 48–49]. Причем 

современная преступность стала необходимым компонентом любого об-

щества вне зависимости от его политического режима и господствующих  
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в нем идеологических ценностей. Значительная часть населения мира  

в настоящий период адаптируется к современным вызовам через преступ-

ное поведение как образ жизни. Организованная преступность расширяет 

сферу криминального образа жизни, так как давно превратила в объект 

извлечения дохода не только предметы, традиционно составляющие ее 

интерес (оружие, наркотики, проституцию, игорные заведения), но и наибо-

лее важные явления для современного общества: объекты экологии, отходы 

жизнедеятельности (например, бытовой мусор), радиоактивные материа-

лы, технологии, информацию и даже человеческое тело [34].Такое место 

преступности в обществе является исторически уникальным, так как она 

никогда специалистами по социальным системам не относилась к их необ-

ходимым компонентам. К таким компонентам, дающим сущностное пред-

ставление об определенной социальной системе, относили некоторые виды 

позитивной человеческой деятельности и ее субъектов [35–37]. Современ-

ный социум в любых его сферах невозможно представить без негативного 

влияния преступности [38]. 

Социальными по преимуществу являются и иные элементы предмета 

криминологии. Детерминанты преступности (причины, условия, факторы) – 

это негативные социальные процессы (прежде всего в экономике), которые 

есть в любом обществе и которые обусловливают существование и изме-

нение преступности во времени и пространстве [39. С. 118–127]. Детерми-

нанты преступности, которые условно можно назвать биологическими  

(в основном это психические отклонения), влияют на совершение отдельных 

видов преступлений (прежде всего неосторожных и насильственных пре-

ступлений, а также преступлений несовершеннолетних) или на совершение 

конкретных преступлений. В последнем случае они являются условием,  

а не причиной конкретного преступления. Рассматриваемые детерминанты 

либо затрудняют позитивную социализацию личности, способствуют фор-

мированию причины конкретного преступления – криминогенной мотива-

ции, либо способствуют ее проявлению в конкретной ситуации соверше-

ния преступления. На преступность в целом биологические детерминанты 

заметного влияния не оказывают [40. С. 41–45; 41. С. 156–157; 42. С. 122–

125]. Сказанное означает, что личность преступника интересует кримино-

логию в большей степени как определенный социальный тип, как совокуп-

ность определенных социальных свойств [43. 44].  

Социальный характер преступности, ее детерминант и личности пре-

ступника обусловливает социальную сущность ее предупреждения. Наибо-

лее применяемые в мировой практике в противодействии преступности 

концепции правовой превенции, социальной превенции (профилактики), 

виктимологической профилактики, компромисса с преступной средой, ле-

гализации преступного поведения носят социальный характер. Концепция 

медико-биологической превенции существует на уровне теоретических 

разработок [45]. 

Социальный характер криминологии обусловливает применение при 

изучении ее предмета методов других социальных наук, прежде всего со-
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циологии (различные виды опроса – анкетирование, беседа, интервью, экс-

пертная оценка, анализ документов, наблюдение и т.д.). Однако на основа-

нии этого нельзя свести взаимосвязь криминологии с социальными наука-

ми только к социологическим исследованиям. Это объясняется тем, что  

в криминологии активно применяются методы и категории других обще-

ственных наук (статистики, общей психологии, социальной психологии  

и т.д.) [46]. Ограниченность криминологии только социологическим под-

ходом заметно обеднила бы ее предмет, так как из него ушло бы изучение 

преступности на уровне малых групп, исследование деятельности которых 

является предметом социальной психологии, и отдельной личности, кото-

рая в значительной мере является предметом общей психологии, кримино-

генного значения биологических свойств личности, которые являются 

предметом психиатрии, индивидуальной профилактики преступлений и 

многое другое. Данное обстоятельство обусловлено тем, что социология 

изучает макропроцессы, происходящие на уровне всего общества. 

Поскольку криминология исследует свой предмет не только с позиций 

социологии, но и с позиций других социальных наук, пользуется не только 

социологическими методами, но и методами этих наук, то ее следует отно-

сить к комплексной социально-правовой науке. Преимущество такой по-

зиции состоит, во-первых, в том, что криминологи не увязнут при прове-

дении исследований преимущественно в юридических вопросах, всегда 

будут исходить из обусловленности правовых явлений социальными 

процессами, во-вторых, будут не только описывать преступность и объ-

яснять ее существование, но и вырабатывать научные рекомендации, 

направленные на совершенствование практической деятельности по ее 

предупреждению. 
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The article substantiates the approach of domestic criminology to social and legal sciences. 

The authors analyze other approaches, according to which criminology is a part of criminal 

law and is the result of the application of sociological methods in criminal-legal research, or is 

a branch of knowledge beyond the legal sciences. The difference in the subject of criminal 

law and criminology is stated. It lies primarily in the fact that criminal law does not study 

crime, and the study of crime is carried out mainly as a legal phenomenon; criminal law  

examines the prevention of crimes carried out by the measures of criminal-legal policy  

(punishment, probationary conviction, etc.). Criminology studies mainly criminality but crime 

is studied as a social phenomenon and as a private expression of criminality; criminology 

examines crime prevention by measures that make up the content of criminological policy 

(control, assistance, educational impact, etc.).   

It is noted that despite the use of basically unified terminology both in criminal law and 

criminology, the content of the same terms e.g. “crime”, "criminal identity," "prevention," 

"criminal group" etc. is different. The authors believe that the use of methods and approaches 

developed by other sciences e.g. sociology, social psychology, etc. in criminological studies 

does not turn criminology into the branch of knowledge beyond the legal sciences. Using the 

borrowed methods and approaches criminology studies criminality as not only a social  

phenomenon, but a criminal-legal one, consisting of acts recognized as crimes in criminal 

law. The socio-legal nature of criminality, which is the main subject of criminology, the use 

in criminological research of methods of other social sciences and approaches developed by 

them, enable the authors to conclude that criminology is a complex social and legal science. 
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Законность понимается в юридической науке как принцип поведения, 

принцип деятельности государственного аппарата, метод государственного 

управления, общественно-политический режим [1. С. 6]. Изучению закон-

ности как правового явления посвящено большое количество научных ис-

следований [2–4]. 

Принцип законности в обществе во многом выполняет роль социально-

го ориентира, основополагающего позитивного начала, с которым каждый 

гражданин, общественная организация, государственный или муниципальный 

орган должны постоянно сверять свою профессиональную деятельность, 

чтобы обеспечить ей высокое правовое качество, последовательно демо-

кратическое содержание, достижение высоких социально-экономических 

результатов [5. С. 7]. 

По мнению Ц.С. Дондокова, «законность выражает универсальный пра-

вовой принцип. Согласно этому принципу все участники общественных 

отношений должны точно и неуклонно исполнять все предписания закона 

и подзаконных актов. Это требование вытекает непосредственно из свой-

ства права – его общеобязательности» [6. С. 41]. 

Е.А. Пушкарев определяет законность как фундаментальный принцип 

правового государства, «представляющий собой строгое и неуклонное 

осуществление органами государственной власти, организациями, учре-

ждениями, предприятиями, общественными объединениями и должност-

ными лицами правовых норм, признаваемых и одобряемых большинством 

населения» [7. С. 5]. 

Т.В. Лоза отмечает, что суть принципа законности как общеправового 

принципа четко сформулирована в ст. 15 Конституции Российской Феде-

рации, которая определяет, что органы государственной власти, органы 
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местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения 

обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы [8. С. 64]. 

Законность как принцип накладывает определенные обязанности как на 

государство, так и на граждан. Для первого это заключается в обеспечении 

прав и свобод граждан путем принятия законодательных актов, соответ-

ствующих объективно сложившейся в государстве обстановке, а также  

в стабильной и эффективной работе органов государственной власти; для 

вторых – в неукоснительном исполнении и соблюдении общеобязательных 

правил и норм [9. С. 197]. 

Общим элементом всех приведенных точек зрения можно выделить 

обязательность исполнения всеми субъектами правоотношений предписа-

ний правовых норм. 

Свое трансформированное выражение принцип законности имеет и в де-

лах об административных правонарушениях. В рамках производства по де-

лам об административных правонарушениях принцип законности означает, 

что судебные акты, акты органов исполнительной власти, а также все про-

цессуальные их действия, так же как и действия всех участников произ-

водства, должны соответствовать нормам материального и процессуально-

го права [10]. 

Учитывая особенности системы нормативного правового регулирова-

ния административной ответственности, следует отметить, что принцип 

законности в делах об административных правонарушениях реализуется не 

только при осуществлении привлечения лиц к административной ответ-

ственности, но и при формировании законодательства субъектов Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях. Во втором случае 

он выражается в неукоснительном следовании предписаниям федерального 

законодательства законотворческим органом субъекта РФ при установле-

нии норм, регулирующих административную ответственность. Поэтому 

соблюдение принципа законности в нормотворческой деятельности субъ-

ектов РФ имеет первостепенное значение, так как именно нормы права 

служат основой для возникновения правоотношений [11. С. 409]. 

Следует согласиться с мнением П.П. Серкова, что законодательная 

власть технологически занимает первое место в механизме государствен-

ного управления, поскольку без правовых норм в принципе невозможно 

регулировать общественные отношения [12. С. 827]. 

В то же время в некоторых случаях проблемы правового регулирования 

субъектов Российской Федерации связаны с противоречивостью федераль-

ного законодательства. В качестве примера можно привести вопрос об уста-

новлении административной ответственности субъектами РФ за неиспол-

нение решений коллегиальных органов по противодействию терроризму. 

Федеральный закон от 18.04.2018 № 82-ФЗ дополнил ст. 5 Федерально-

го закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» новой 

редакцией ч. 4.1, предусматривающей создание координационных органов, 

направленных на профилактику терроризма, а также на минимизацию  

и (или) ликвидацию последствий его проявления в субъектах РФ.  
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Для обеспечения эффективной реализации решений данных органов 

федеральный законодатель предусмотрел положение, в соответствии с кото-

рым в случае, если административная ответственность за неисполнение или 

нарушение решений указанных органов не установлена федеральным зако-

ном, она может быть установлена законом субъекта Российской Федерации.  

Таким образом, на уровне федерального закона фактически не только 

было закреплено право опережающего нормотворчества субъекта Россий-

ской Федерации по установлению административной ответственности  

за неисполнение решений антитеррористических комиссий субъектов РФ, 

но и сформировано положение об общих полномочиях по установлению 

административной ответственности Российской Федерации и ее субъектов 

в данной сфере, противоречащее КоАП РФ. 

На данный момент такая ответственность установлена во многих субъ-

ектах Российской Федерации. 

Например, в Омской области [13], Республике Марий Эл [14] ответ-

ственность установлена за неисполнение или нарушение решений анти-

террористической комиссии, принятых в пределах ее компетенции. 

В Орловской [15], Мурманской [16], Вологодской [17], Белгородской 

[18] областях ответственность наступает за неисполнение или нарушение 

решений антитеррористической комиссии, сформированных коллегиаль-

ных органов по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвида-

ции последствий его проявлений на территории одного муниципального 

образования или территориях нескольких муниципальных образований. 

За неисполнение решений указанных органов в большинстве законов 

субъектов предусмотрена ответственность для физических, должностных и 

юридических лиц. 

Систематическое толкование [19] указанной нормы позволяет выявить 

наличие правовых коллизий. 

Коллизионность изменений ч. 4.1 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» заключается в невозможности 

определения правовой природы решений, принимаемых антитеррористи-

ческими органами субъектов Российской Федерации, а также коллегиаль-

ными органами по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликви-

дации последствий его проявлений на территории одного муниципального 

образования или территориях нескольких муниципальных образований. 

Данные решения должны являться нормативными правовыми актами, 

чтобы положения о возможности установления административной ответ-

ственности субъектами РФ соответствовали основному нормативному акту 

в сфере административной ответственности – КоАП РФ. Статья 1.3.1 КоАП 

РФ закрепляет положение о том, что субъект Российской Федерации впра-

ве устанавливать административную ответственности лишь за нарушение 

законов и иных нормативных правовых актов субъекта РФ либо норматив-

ных правовых актов органов местного самоуправления. 

В то же время, как устанавливает сам Федеральный закон от 18.04.2018 

№ 82-ФЗ, «антитеррористические комиссии субъектов РФ создаются в целях 
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обеспечения координации деятельности… Для организации взаимодей-

ствия и реализации решений этих органов могут издаваться акты (совмест-

ные акты) этих органов». 

Координационная деятельность направлена на участников процесса  

координации и может распространяться за пределы субъектов координа-

ционного процесса только при условии их служебного подчинения участ-

никам координационного процесса, т.е. в рамках вертикали подчинения 

участникам координационного процесса. Результаты процесса координа-

ции закрепляются в решениях координационного органа или совместных 

актах участников координационного процесса, что является формой за-

крепления решений, достигнутых в процессе координации. Решения коор-

динационного органа, в отличие от актов членов координационного орга-

на, могут носить обязательный характер только для участников процесса 

координации и подчиненных им субъектов. Все это указывает на отсут-

ствие нормативной правовой природы в решениях антитеррористических 

комиссий субъектов РФ, а также коллегиальных органов по профилактике 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 

на территории одного муниципального образования или территориях не-

скольких муниципальных образований. 

Внесенными в Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-

действии терроризму» изменениями установлено, что решения антитерро-

ристических органов субъектов РФ обязательны для исполнения органами 

государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

организациями, должностными лицами и гражданами в соответствующем 

субъекте Российской Федерации. Это положение дублируется и в п. 10 По-

ложения об антитеррористической комиссии в субъекте Российской Феде-

рации [20]. Данные предписания также не раскрывают правовую природу 

указанных решений. 

Если рассматривать данные решения исходя из обязательности, как нор-

мативные правовые акты, то становится очевидным, что эти положения не 

соответствуют ни цели создания этих органов, к которой относится только 

координация деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта РФ и 

органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также 

по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, ни за-

крепленным за ними полномочиям. Однако, к сожалению, как указывалось 

ранее, данная трактовка нашла свое отражение в законах субъектов Рос-

сийской Федерации об административной ответственности. 

Как пример более корректного, соответствующего специфике деятель-

ности координационного органа, закрепления полномочий координацион-

ных структур можно назвать п. 8 Указа Президента РФ от 18.04.1996 № 567 

«О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью» [21]: «Решение координационного совещания оформляет-

ся в письменной форме в виде постановления и считается принятым, если 

оно одобрено руководителями правоохранительных органов, на которых 
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возлагается его выполнение. Руководители правоохранительных органов 

во исполнение решений координационного совещания издают приказы, 

указания, распоряжения и принимают соответствующие организационно-

распорядительные меры». 

Юридически корректный механизм внешней реализации принятых ре-

шений антитеррористических органов, содержащих признаки нормативно-

сти, заложен в п.п. 11 и 12 Положения об антитеррористической комиссии 

в субъекте Российской Федерации, в соответствии с которыми для реали-

зации решений комиссии могут подготавливаться проекты правовых актов 

высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного ор-

гана государственной власти) субъекта Российской Федерации, а также 

акты (совместные акты) территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, представители которых входят в состав комиссии. 

В пользу отсутствия признаков нормативно-правового акта в решениях 

комиссий говорит и п. 43 Регламента антитеррористической комиссии  

в субъекте Российской Федерации [22], в соответствии с которым решения 

комиссии оформляются протоколом. 

Анализ решений координационных органов субъектов по профилактике 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления 

показывает, что в большинстве своем их решения не носят признаков нор-

мативности и имеют организационный характер. 

Кроме того, данные решения не подлежат обязательному официально-

му опубликованию, что исключает возможность их исполнения организа-

циями, должностными лицами (кроме должностных лиц органов, входя-

щих в состав координационного органа) и гражданами в соответствующем 

субъекте Российской Федерации. 

Можно сделать вывод, что антитеррористические комиссии субъектов 

РФ не наделены полномочиями по принятию нормативных правовых ак-

тов, как и сам Национальный антитеррористический комитет. В соответ-

ствии с п. 5 Положения о Национальном антитеррористическом комитете 

[23], Комитет имеет право вносить в установленном порядке предложения 

по вопросам, требующим решения Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации. 

Таким образом, признание решений антитеррористических органов 

субъектов Российской Федерации нормативными правовыми актами про-

тиворечит системе действующего законодательства и не позволяет субъек-

там Российской Федерации, в силу положений ст. 1.3.1. КоАП РФ, уста-

навливать административную ответственность за их нарушение. 

Можно предположить, что по замыслу законодателя под решениями, 

указанными в ч. 4.1 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ  

«О противодействии терроризму» и в п. 10 Положения об антитеррористи-

ческой комиссии в субъекте Российской Федерации, понимаются акты инди-

видуального характера, направленные на организацию обеспечения анти-

террористической безопасности конкретными субъектами правоотношений. 
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Тогда еще более очевидным становится противоречие положения ч. 4.1 ст. 5 

Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-

ризму» о возможности установления за неисполнение или нарушение ука-

занных решений административной ответственности субъектами РФ, если 

она не установлена федеральным законом и КоАП РФ. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что установленное 

ч. 4.1 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодей-

ствии терроризму» положение об обязательности решений антитеррори-

стических комиссий субъектов Российской Федерации и возможности 

установления за их неисполнение или нарушение административной от-

ветственности субъектами РФ вступает в противоречие с положениями не 

только ст. 1.3.1, но и ст. 1.1 КоАП РФ, устанавливающей, что нормы, регу-

лирующие вопрос административной ответственности, должны содержаться 

только в КоАП РФ и законах субъектов Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, что, в свою очередь, нарушает принцип за-

конности при попытке реализации данных положений представительными 

органами субъектов РФ. 

Закрепление в ч. 4.1 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» права опережающего нормотворчества 

субъектов Российской Федерации в сфере административной ответствен-

ности также противоречит ст.ст. 1.3 и 1.3.1 КоАП РФ. Указанные статьи 

содержат исчерпывающий перечень полномочий Российской Федерации  

и ее субъектов по установлению административной ответственности и не 

допускают альтернативности при ее установлении. 

Несмотря на то, что на данный момент отсутствуют необходимые и до-

статочные аргументы, позволяющие утверждать о наличии предметной 

иерархии нормативных правовых актов в ее формально-юридическом, 

коллизионном аспекте [24. С. 18], исходя из правила отраслевого приори-

тета [25. С. 207], можно утверждать, что решение сложившейся проблемы 

на законодательном уровне должно состоять не в изменении устоявшейся 

системы регулирования вопросов установления административной ответ-

ственности Российской Федерацией и ее субъектами, закрепленной в КоАП 

РФ, а в приведении иных норм права в соответствие с ними. 

Для этого необходимо в ч. 4.1 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 

№ ФЗ-35 «О противодействии терроризму» и п. 10 Положения об антитер-

рористической комиссии в субъекте Российской Федерации конкретизиро-

вать положения об обязательности решений антитеррористических органов 

субъектов РФ, указав на их индивидуальный, ненормативный характер,  

а также исключить положения ч. 4.1 ст. 5 ФЗ-35 об установлении админи-

стративной ответственности за неисполнение или нарушение их решений. 

Это не повлечет снижения эффективности деятельности этих органов, так 

как, как и ранее, результаты проведенной координационной деятельности 

могут быть выражены в совместных решениях государственных органов, 

представленных в составе антитеррористических комиссий. Полномочия 

каждого конкретного органа, входящего в состав антитеррористический 
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комиссии, по принятию таких решений определены в законодательстве, 

как и ответственность за их неисполнение. 

На уровне регионального законодателя в условиях противоречивости фе-

дерального законодательства стоит воздержаться от установления админи-

стративной ответственности за нарушение решений антитеррористических 

комиссий субъектов РФ, так как такое нормативное регулирование неизбеж-

но приведет к нарушению прав и свобод граждан и юридических лиц. 

Учитывая, что ревизия положений федерального законодательства мо-

жет быть проведена только Конституционным Судом Российской Федера-

ции, что само по себе является длительным процессом, на суды общей 

юрисдикции ложится бремя недопущения нарушения прав и свобод граж-

дан в результате формирования дефектных правоотношений, основанных 

на нормах регионального законодательства, сформировавшихся в результате 

допущения ошибок при осуществлении федерального законотворчества.  

В данной ситуации при решении вопроса о привлечении к административ-

ной ответственности судам необходимо руководствоваться п. 1 Постанов-

ления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых  

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях» [26], в котором указано, 

что применению подлежат только те законы субъектов Российской Феде-

рации, которые приняты с учетом положений ст. 1.3 КоАП РФ, определя-

ющих предметы ведения и исключительную компетенцию Российской Фе-

дерации, а также ст. 1.3.1 КоАП РФ, определяющих предметы ведения 

субъектов Российской Федерации. Таким образом, осуществляя рассмот-

рение или пересмотр дел данной категории, стоит говорить о необходимо-

сти прекращения дела об административном правонарушении в связи  

с отсутствием состава административного правонарушения, что преду-

смотрено п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ. 
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The relevance of the article stems from the adoption by the constituent entities of the  

Russian Federation of rules on administrative liability for failure to implement decisions  

of the anti-terrorist bodies of the constituent entities of the Russian Federation in situations  

of conflict with federal law regulations, caused by adoption of the Federal Law No. 82-FZ  

of 18 April 2018. This contradiction calls into question the conformity of the adopted norms 

of the laws on administrative liability of the constituent entities of the Russian Federation with 

the principle of legality, as one of the basic principles of the State’s legal system construction. 

The purpose of the article is to develop a position on legal conduct in a situation of con-

flict with the legal norms of federal legislation in establishing administrative liability by the 

constituent entities of the Russian Federation. 

The possibility of establishing administrative liability at the level of the constituent entities 

of the Russian Federation is enshrined in the Constitution of the Russian Federation and the 

Code of Administrative Offences of the Russian Federation 

After the adoption of the Federal Law No 82-FZ of 18 April 2018 «On Amendments  

to the articles 5 and 5.1 of the Federal Law «On Counteracting Terrorism» legal conflict in  

the regulation of these powers has arisen. These changes affected not only the regulation of 

the above-mentioned powers of the constituent entities of the Russian Federation, but also  

the system of sources of administrative liability, since Code of Administrative Offences of  

the Russian Federation states: administrative liability source system refers only to the Code 

and the laws of the constituent entities of the Russian Federation. 

The article contains an analysis of possible interpretations of the provisions of federal 

laws on the powers of the constituent entities of the Russian Federation to establish adminis-

trative liability for failure to implement decisions of the anti-terrorist bodies of the constituent 

entities of the Federation. Possible interpretations of the term «decisions of an anti-terrorist 

body» are analyzed from the point of view of the goals and tasks of formation of these bodies, 

their powers and organizational-steam form. 

The study concludes that it is necessary to comply with the provisions of the Code of 

Administrative Offences of the Russian Federation when determining responsibility for failure 

to implement decisions of the anti-terrorist bodies of the constituent entities of the Russian 

Federation. It is recommended that the legislatures of the constituent entities of the Russian 

Federation refrain from adopting such norms. It is recommended that the judicial authorities 

should take into account the provisions of the Decision of the Plenum of the Supreme Court 

of the Russian Federation of 24 March 2005 No 5 « On certain issues raised by the courts  

in the application of the Code of Administrative Offences of the Russian Federation».  
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Статья посвящена анализу важной для отраслей административного права и админи-

стративного процесса категории «административное принуждение». Административ-

но-правовое принуждение рассмотрено во взаимоотношении с такими категориями, 

как свобода, целесообразность, административная ответственность. На основе ана-

лиза некоторых мер принуждения, применяемых в условиях пандемии, дана их правовая 

оценка. 
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административное пресечение; административная ответственность; администра-

тивно-процессуальные меры; административно-предупредительные меры; пандемия; 
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Проблема раскрытия содержания административно-правового принужде-

ния, казалось бы, не представляет научной новизны, давно и глубоко иссле-

дована, о ней много написано. Действительно, многие из известных и ува-

жаемых административистов и ранее, и в настоящее время высказали свою 

позицию по содержанию понятия и классификации методов принуждения.  

Тем не менее дискуссия о сущности и содержании государственно-

правового принуждения продолжается, сопровождается абстрактными ги-

потезами по защите их авторами своих воззрений, что лишь создает впе-

чатление уяснения проблемы и никак не влияет ни на выработку единства 

по данному вопросу, ни на совершенствование законодательства об этом. 

Коротко рассмотрим существующие теории и классификации админи-

стративно-правового принуждения. 

Принято считать, что впервые существующую и принятую многими 

классификацию мер административно-правового принуждения предложил 

М.И. Еропкин. Он выделил административно-предупредительные меры, меры 

административного пресечения, административные наказания [1. С. 60–69]. 

Однако это не так. Не умаляя значения работы М.И. Еропкина, скажу, 

что о принуждении значительно раньше писали многие другие администра-

тивисты. Так, в учебнике «Административное право» под редакцией про-

фессора Казанского университета В.В. Ивановского (Казань, 1908) отдельная 

глава посвящена специальным формам административной деятельности,  

а § 28 так и назывался – «Виды полицейского принуждения».  

В это же время выходят труды В.Л. Кобалевского, А.И. Елистратова, 

М.Д. Загряцкова, Е. Пашуканиса и другие работы, в которых с разной сте-

пенью глубины также исследовано принуждение.  



94                      С.А. Старостин 

 

В 1940-е гг. И.И. Евтихиев, С.С. Студеникин, Ц.А. Ямпольская и другие 

исследователи меры административно-правового принуждения разделили 

на две группы: административные наказания и иные меры, которые,  

будучи по своей сути принудительными, лишены характера наказания [2. 

С. 173–191; 3]. 

В статье «Акты советского государственного управления» С.С. Студе-

никин меры административного принуждения разделяет на две группы:  

во-первых, меры административного взыскания (предупреждение, штраф, 

исправительно-трудовые работы, конфискация), во-вторых, администра-

тивно-правовые меры социальной защиты (принудительное лечение, личное 

задержание, административно-санитарные и административно-технические 

меры предупреждения (задержание, арест имущества, реквизиция). При 

этом С.С. Студеникин дает исчерпывающие перечень таких мер. 

Иную классификацию мер административного принуждения предложил 

И.И. Веремеенко: это административно-процессуальные меры, админи-

стративно-предупредительные меры и административно-правовые санкции 

[4. С. 74–79]. 

Едины во взглядах на классификацию мер принуждения А.П. Коренев и 

Л.Л. Попов. Их классификация тоже востребована сегодня. Они выделяют 

четыре группы мер: административного предупреждения (административ-

но-предупредительные), административного пресечения (административ-

но-пресекательные), административно-процессуального обеспечения, ад-

министративного взыскания [5. С. 192; 6. С. 300]. 

Предметом настоящей статьи не являются анализ и оценка существую-

щих классификаций мер административного принуждения – они давно 

проанализированы и оценены. Наша задача – рассмотреть административ-

ное принуждение с другой стороны, иначе, чем это было сделано до нас.  

В целях более глубокого раскрытия признаков административного при-

нуждения и, следовательно, понимания его природы и влияния на состоя-

ние административного законодательства проанализируем административ-

ное принуждение во взаимосвязи с близкими категориями. 

Рассмотрим совсем недавно появившуюся классификацию А.И. Стахо-

ва и П.И. Кононова. В своем учебнике они пишут: «Социальное назначе-

ние современной системы органов исполнительной власти состоит в том, 

чтобы поведение иных участников административных правоотношений 

подчинить, поставить в зависимость общеобязательным условиям, дозво-

лениям, ограничениям и запретам, предусмотренным федеральным зако-

нодательством и законодательством субъектов РФ» [7. С. 15–16]. 

Заметьте, что указанные авторы излагают методы правового регулиро-

вания не в том виде, к которому мы привыкли – предписания, дозволения и 

запреты; предписания они называют общеобязательными условиями и до-

бавляют еще и ограничения. Но к общеобязательным условиям можно от-

нести также и дозволения, и запреты.  

Не ясно, что понимают авторы под запретами, как их конструкция  

соотносится с принуждением. Своеобразный подход авторов тяготит  



 Административное принуждение 95 

 

дискуссию, поскольку использует иные, не принятые всеми понятия и кри-

терии. 

Давая определение понятию «административно-правовой метод пуб-

личной администрации», указанные авторы не только используют свою 

сомнительную конструкцию, но и целью метода (способов и приемов их 

обеспечения) называют достижение баланса частных и публичных адми-

нистративных прав и законных интересов [7. С. 17]. Но ведь такой ком-

промисс не всегда возможен. Государственное принуждение всегда нару-

шает права иных лиц, но не всегда возможен баланс частных и публичных 

прав и интересов. Так, в условиях эпидемии баланса быть не может: пуб-

личные интересы всегда приоритетны.  

Наконец, заслуживает внимания классификация «всех, предусмотрен-

ных законами и подзаконными нормативными правовыми актами совре-

менных административно-правовых методов». В зависимости от характера 

властного воздействия и юридических последствий, наступающих для фи-

зических лиц и организаций, А.И. Стахов и П.И. Кононов выделяют шесть 

административных методов: санкционирования, наблюдения, арбитриро-

вания, ограничения, административного принуждения и стимулирования. 

Причем метод ограничения они объединяют с методом принуждения.  

Основное отличие ограничения от принуждения авторам видится в юри-

дических последствиях, которые эти методы вызывают. Различаются они 

также по целям и способам применения.  

Однако любое ограничение прав и свобод граждан или организаций – 

всегда принуждение. Среди основных признаков ограничений авторы на 

первое место ставят основание их применения – «наличие потенциальной 

или реальной угрозы безопасности государства, общественной безопасно-

сти или безопасности отдельных физических лиц и организаций как в ло-

кальном, так и в глобальном масштабе» [Там же. С. 37]. Но разве угроза  

не может быть основанием для применения мер принуждения?  

Метод административного принуждения они определяют как «систему 

административно-правовых мер, влекущих для физического лица или ор-

ганизации дополнительные неблагоприятные последствия юридического, 

материального, личного и иного рода и применяемых в целях пресечения 

административных, а также иных правонарушений, официально не при-

знаваемых в качестве административных, но влекущих возникновение 

специфических административных правоотношений, обеспечения необхо-

димых условий для разбирательства по делам об административных и иных 

правонарушениях, обеспечения принудительного исполнения не выполнен-

ных индивидуальными субъектами или организациями возложенных на них 

в установленном порядке обязанностей посредством применения к соответ-

ствующим субъектам мер административного принуждения» [Там же. С. 25].  

Мы умышленно процитировали столь длинное определение для того, 

чтобы показать, что предложенная А.И. Стаховым и П.И. Кононовым 

классификация не может быть признана удачной, что она не имеет практи-

ческой ценности.  
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Особое место среди ученых, исследовавших природу и содержание ад-

министративного принуждения, занимает А.И. Каплунов со своей доктор-

ской диссертацией «Административное принуждение, применяемое орга-

нами внутренних дел (системно-правовой анализ)» [8. С. 128–130]. По его 

мнению, государственное принуждение наряду с такими правовыми фор-

мами, как пресечение, правовосстановление и юридическая ответствен-

ность, включает в свой состав предупреждение и процессуальное обеспе-

чение. 

В последние годы написано множество научных работ, диссертаций  

по каждому из видов административного принуждения [9, 10]. Недостатка 

в исследованиях этого института нет. Более того, государственное при-

нуждение как правовое явление оказалось во внимании не только юристов, 

но и специалистов многих отраслевых наук. Это связано с целями государ-

ственного принуждения, его потенциалом и многовекторностью, с много-

численными мерами, которые при этом применяются [11].  

Рассмотрим несколько теоретических и принципиальных положений, 

на которые будем опираться в дальнейшем. Путаница в понятиях всегда 

приводит к путанице в практической жизни. Именно отсутствие единства  

в понимании содержания государственного принуждения является основой 

неправового функционирования государства, его должностных лиц. 

Вот наиболее важные признаки понятия. 

Во-первых, употребляя термин «государственное принуждение», мы 

понимаем только лишь правовое принуждение со стороны государства; 

иные формы принуждения, принуждение вне правового регулирования  

и негосударственными органами рассматриваться не будут. 

Во-вторых, государственное принуждение представляет собой отрасле-

вой метод воздействия, состоящий в применении компетентными органами 

государственной власти, их должностными лицами установленных зако-

ном временных мер и ограничений прав и свобод человека для защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного генезиса, 

позволяющий заставить обязанных лиц исполнять возложенные на них 

юридические обязанности и соблюдать установленные законом запреты,  

а также обеспечить правопорядок, безопасность личности, общества и гос-

ударства от потенциальных и реальных угроз.  

В-третьих, принуждение следует рассматривать в единстве и взаимо-

связи объективного и субъективного в реализации органами государствен-

ной власти своих полномочий. Объективный элемент обусловлен степенью 

общественной опасности возникшей чрезвычайной ситуации и формально-

юридическими нормами законодательства, устанавливающего правовой 

статус должностного лица органа государственной власти. Субъективный 

элемент основан на дискреционных полномочиях этого должностного ли-

ца, т.е. выборе по его усмотрению тех или иных действий или решений, 

которые предусмотрены правовыми нормами и ориентированы на защиту 

прав и свобод человека и гражданина, охрану правопорядка и обеспечение 

общественной безопасности. В основу действий или решений должностно-
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го лица по применению мер принуждения должен быть положен давно из-

вестный принцип – «разрешено только то, что предусмотрено законом».  

В-четвертых, в силу ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации  

меры административно-правового принуждения, применяемые органами 

государственной власти и ограничивающие права и свободы человека,  

а также порядок их применения должны быть установлены исключительно 

федеральным законом, а их перечень должен быть исчерпывающим. 

В научной литературе можно встретить такую правовую форму госу-

дарственного принуждения, как правовосстановление. На мой взгляд, для 

административного принуждения как отраслевого вида правового принуж-

дения она не характерна.  

В-пятых, принуждение – это всегда насилие, но государство на это име-

ет право [12. С. 164–165]. Это монополия государства, имеющего для этого 

аппарат принуждения, аппарат насилия. Добровольного принуждения не 

бывает. 

Хочу предложить рассмотреть принуждение с иной стороны, нежели 

обычно его рассматривают, а именно во взаимоотношении этой категории 

с близкими, но не синонимическими понятиями, такими как свобода, целе-

сообразность, административная ответственность. И все это буду рассмат-

ривать на конкретных примерах, во многом связанных с теми мерами  

и ограничениями, которые были использованы для защиты населения  

и территорий от эпидемии в прошедшем году. 

 

Принуждение и свобода 

 

Нормативное регулирование в любом организованном обществе «пред-

полагает принуждение, без которого нормативность размывается, рамки  

и границы поведения стираются. Принуждение есть реальность действия 

права, право переходит в состояние реальности, реально действует» [13.  

С. 15].  

В отдельных философских, философско-правовых исследованиях при-

нуждение синонимично с понятием «подчинение» [14–16], иногда подчер-

кивается волевой характер принуждения и утверждается, что оно всегда 

направлено на ограничение свободы индивида, который не может делать 

то, что он хочет [17. С. 193].  

Еще Платон, развивая учение Сократа о том, что законность и справед-

ливость – одинаковые понятия, рассматривает законы как способ фиксации 

справедливости в государстве. Закон как источник позитивного права все-

гда является волеустанавливающим фактором, так что и справедливость 

становится таковой [18. С. 36]. 

По мнению Канта, по праву возможно лишь такое принуждение, кото-

рое препятствует посягательствам на свободу, но хотя правовое законода-

тельство принуждает извне, ему вполне можно следовать и из внутренних 

соображений долга. «Свобода есть только идея разума, объективная реаль-

ность которой сама по себе подлежит сомнению» [19. С. 351]. 
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С.И. Гессен рассматривал принуждение и свободу как не исключающие 

друг друга категории, он утверждал, что они являются взаимно проника-

ющими составляющими категориями [20. С. 91]. 

Принуждение – универсальный метод реализации публичной власти, 

способ осуществления реального управления. В широком понимании при-

нуждение есть «насилие, применяемое коллективными субъектами или 

отдельными лицами, возможно лишь настолько, насколько государство  

со своей стороны допускает это насилие: единственным источником права 

на насилие является государство» [21. С. 645].  

Современные либералы активно используют афористичную конструк-

цию М. Бакунина: «Свобода одного человека заканчивается там, где начи-

нается свобода другого человека», – и это им видится основой свободы 

человека. Действительно, право всегда представляет собой совокупность 

установленных государством правил. Но почему-то мы забываем, что эти 

правила общеобязательны, что права существуют во взаимосвязи с обязан-

ностями. Неограниченной свободы не бывает, свобода одного человека не 

может противоречить правам окружающих его людей. 

 

Принуждение и целесообразность 

 

По мнению Г.В.Ф. Гегеля, государственное принуждение есть право  

на санкцию, а принуждение вообще – это активная реакция воли на любое 

воздействие. Важен его вывод о том, что в целях недопущения злоупо-

требления правом на принуждение его границы должны быть точно уста-

новлены.  

А. Шопенгауер считал, что принуждение должно всегда соотноситься  

с правом, поскольку принуждение – всегда вторжение с сферу воли другого 

человека, которое порождает у него чувство несправедливости [22. С. 601]. 

 

Принуждение и административная ответственность 

 

Сначала конкретный пример, как соотносятся эти категории. Обратите 

внимание на такой вид административного наказания, как административ-

ное приостановление деятельности. Он был введен в КоАП РФ (ст. 312 

КоАП РФ) в 2005 г. в связи с необходимостью административно-правовой 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характе-

ра, а также борьбы с наркотиками1.  

Сегодня этот вид наказания приобрел совершенно иной вид и распро-

странен уже на отношения в сфере противодействия легализации (отмыва-

                                           
1 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных право-

нарушениях и другие законодательные акты Российской Федерации, а также о призна-

нии утратившими силу некоторых положений законодательных актов Российской Фе-

дерации : федеральный закон от 09.05.2005 № 45-ФЗ // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. 2005. № 19. Ст. 1752.  
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нию) доходов, полученных преступным путем, финансирования террориз-

ма и финансирования распространения оружия массового уничтожения,  

в области правил привлечения иностранных граждан и лиц без граждан-

ства к трудовой деятельности, в области порядка управления, обществен-

ного порядка и общественной безопасности, производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, градострои-

тельной деятельности, транспортной безопасности, охраны собственности, 

деятельности по возврату просроченной задолженности, применения кон-

трольно-кассовой техники, а также в случае совершения административного 

правонарушения, посягающего на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность. 

Причем обратите внимание на исключение, которое в КоАП РФ больше 

нигде не встречается: данный вид административного наказания может 

применяться, кроме судей, еще и федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими федеральный государственный надзор в области 

промышленной безопасности, федеральный государственный надзор в об-

ласти безопасности гидротехнических сооружений, государственный гор-

ный надзор.  

Так что же такое административное приостановление деятельности –

принуждение или наказание? И как соотносится административное при-

остановление деятельности с такой мерой обеспечения производства  

по делам об административных правонарушениях, как временный запрет 

деятельности (ст. 27.16 КоАП РФ)? 

О соотношении административного принуждения и административной 

ответственности писали многие, но отмечу две, на мой взгляд, наиболее 

важные и отличающиеся убедительными аргументами и новизной взглядов 

публикации – М.С. Студеникиной [23] и А.А. Демина [24]. 

По мнению М.С. Студеникиной, нельзя считать принуждением преду-

предительные меры. В качестве примера она приводит ситуацию, когда 

работник не хочет, но идет на работу. В широком смысле это, конечно, 

принуждение, но это принуждение, которое принимается как обязанность 

и исполняется она добровольно. 

А.А. Демин считает, что ответственность прямой связи с принуждением 

вообще не имеет: «Ответственность – это применение наказания, а не обя-

зательно принуждение. Принуждение – это насильственное подчинение 

воли управляемого субъекта воле управляющего, а ответственность этот 

субъект может принять и без насилия, добровольно, например уплатить 

штраф как наказание».  

Соглашаясь с М.С. Студеникиной, хочу возразить А.А. Демину: ответ-

ственность всегда требование к исполнению закона, содержание, смысл 

юридической ответственности и состоит в исполнении требований закона. 

Принуждение невозможно без норм закона. Понятие ответственности ши-

ре принуждения, принуждение только лишь часть ответственности.  

Более того, включение в диспозицию нормы ограничительных мер еще 

не означает, что это принуждение. Мы носим маски не потому, что нас 
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заставляют, а потому, что понимаем такую необходимость. Но когда в санк-

цию статьи включаются меры ответственности, когда они применяются  

в принудительном порядке, вот тогда и можно говорить о принуждении. 

В условиях эпидемии обострилась дискуссия о соотношении доброволь-

ного подчинения и принуждения в виде страха ответственности. В услови-

ях неопределенности и непредсказуемости ситуации, реальности рисков 

правовое регулирование должно быть ориентировано на защиту населения, 

исключать компромиссы и изъятия, бланкетные нормы. Но всегда возмож-

ны в таких условиях ситуации, когда государство в целях защиты граждан 

применяет меры принуждения, не основанные на законе, когда они вы-

нужденно устанавливаются органами исполнительной власти. 

Мой богатый практический опыт, многочисленные исследования чрез-

вычайных ситуаций позволяют высказать крайне непопулярную идею о том, 

что в крайних случаях, в условиях, когда отсутствует правовое регулиро-

вание определенных отношений, исполнительная власть не просто может, 

но обязана применить необходимые и достаточные меры, хоть и выходя-

щие за пределы правового поля. 

Другой вопрос, что это крайний случай, что надо пытаться предвидеть 

подобные ситуации и не допускать их. И, конечно, надо сразу же приво-

дить законодательство в порядок. 

И еще – логика принимаемых в таких условиях решений состоит в том, 

что они субъективно не нравятся многим, но достижение необходимых 

результатов возможно исключительно при их добросовестном исполнении, 

самодисциплине и ответственности. Субъективные интересы должны быть 

подчинены общественным интересам, необходимо угомонить субъектив-

ный эгоизм. 

В этих условиях подчинение нормам особенно важно в силу возможно-

сти наступления катастрофических последствий, но нельзя допустить 

«правосознания озлобленного раба, который покоряется, признавая, но не 

уважая», как писал И.А. Ильин в работе «О сущности правосознания».  

Вспомните Гоббса – жить в обществе и не жертвовать безопасностью 

нельзя. Нормальное общежитие людей всегда требует самоограничения. 

Свобода – это не безответственность. 

В условиях пандемии часто принимались и принимаются меры ограни-

чения, которые, по словам их разработчиков, в полной степени соответ-

ствуют требованиям Федерального закона «О защите населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера». Однако это не так, данный 

федеральный закон определяет общие организационно-правовые нормы  

в области защиты населения и территории от ЧС, его действие распростра-

няется на отношения, возникающие в процессе деятельности органов госу-

дарственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления, а также организаций и населе-

ния в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Этот закон регулирует деятельность органов управления в условиях 

следующих режимов: повседневной деятельности, повышенной готовности 
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и чрезвычайной ситуации. Но обратите внимание на ст. 4.1 этого закона, 

которая называется «Функционирование органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС».  

Статья крайне неудачно сформулирована и структурирована: в ней  

собраны уровни функционирования единой государственной системы пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), коор-

динационные органы РСЧС, режимы функционирования РСЧС, уровни 

реагирования РСЧС (причем они не совпадают по непонятной мне причине 

с классификацией ЧС), установлены дополнительные меры по защите от ЧС. 

Пункт 10 этой статьи устанавливает норму: «При введении режима по-

вышенной готовности или чрезвычайной ситуации Правительственная ко-

миссия может принимать дополнительные меры по защите населения и тер-

риторий от ЧС». Их всего четыре, два из которых суть меры принуждения: 

а) ограничение доступа людей и транспортных средств на территорию, 

на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации,  

а также в зону чрезвычайной ситуации; 

г) приостановление деятельности организации, оказавшейся в зоне ЧС, 

если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников дан-

ной организации и иных граждан, находящихся на ее территории. 

Пункт «д» этой статьи устанавливает, что Правительственная комиссия 

вправе осуществлять меры, обусловленные развитием ЧС, не ограничива-

ющие прав и свобод человека и гражданина и направленные на защиту 

населения и территорий от чрезвычайной ситуации, создание необходимых 

условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и ми-

нимизации ее негативного воздействия. 

Отметим три важных момента:  

– закон не устанавливает понятия «дополнительные меры», вы их нигде 

не найдете. Тогда ни к чему о них писать; 

– доступ людей и транспортных средств в зону ЧС может быть только 

ограничен, но не запрещен. Непонятно, кем, когда, какие ограничения вво-

дятся; 

– о каких мерах идет речь в п. «д», которые обусловлены развитием ЧС 

и которые не должны ограничивать права и свободы человека и граждани-

на, не ясно. 

Трудно представить логику нашего законодателя. Если такие решения 

принимаются в ясных и простых ситуациях, то какие решения принимаются 

законодателем в более сложной обстановке? Попробуйте проанализировать 

многочисленные поправки в КоАП РФ – вы увидите отчетливую тенден-

цию на ужесточение мер принуждения. Другие, не менее важные вопросы 

и проблемы не стали предметом законотворчества.  

Пример, как надо поступать с мерами принуждения в подобных ситуа-

циях, можно увидеть в Федеральном конституционном законе «О чрезвы-

чайном положении». Здесь меры сгруппированы в три группы; общие,  

которые применяются в условиях как ЧС природно-техногенного, так и ЧС 

социального характера (ст. 11); меры принуждения, которые вводятся 
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только при ЧС природно-техногенного характера (ст. 12); меры, которые 

вводятся при ЧС социального характера (ст. 13). Причем перечень мер 

принуждения исчерпывающ. 

Теперь коротко о режиме, который активно используется в условиях 

эпидемии, – режим самоизоляции. Это что, мера принуждения или нет?  

Что это за режим? Откуда он взялся? Вспомните И. Канта, который под 

принуждением понимал любое ограничение свободы одного человека во-

леизъявлением другого [25]. Он выделял внутреннее (моральное) и внеш-

нее (правовое) принуждение. Моральное есть самостоятельное принужде-

ние человека, которое происходит в связи с противостоянием его внутрен-

него морально-этического долга и имеющихся склонностей. Кант называет 

такое принуждение «свободным самопринуждением». К государственному 

административно-правовому принуждение оно не имеет отношения. 

По мнению Канта, правовое принуждение извне воздействует на чело-

века и ставит его совершенно в иное положение: мотивом исполнения тре-

буемого поведения являются угроза наказания, страх перед наступлением 

правовой ответственности [26. С. 277]. То есть во внутреннем самопри-

нуждении отсутствует санкционированное правом наказание, человеком  

не руководит мотив страха перед ним, а в правовом принуждении такой 

мотив присутствует. 

Кант сформулировал закон взаимного и равного принуждения, согласно 

которому принуждение становится средством распределения личной сво-

боды в целях реализации справедливости. Действительно, мы можем быть 

принуждены совершать поступки, направленные на достижение опреде-

ленной цели, но мы не можем быть принуждены к определению той или 

иной цели, лишь мы сами и для себя можем определить что-то своей целью 

[27. С. 314]. 

А теперь посмотрите, как установлен режим самоизоляции. Впервые 

этот режим мы находим в п. 1.3 постановления Главного санитарного врача 

РФ от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распро-

странения COVID-19». Высшим должностным лицам субъектов Российской 

Федерации (руководителям высшего исполнительного органа государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации) необходимо обеспечить вве-

дение ограничительных мероприятий, включая режим самоизоляции.  

Первый вопрос: кому обеспечить? Себе, населению? Что означает тер-

мин «самоизоляция»? Где изолироваться, на какой срок, какова ответ-

ственность за нарушение режима?  

Второе – из текста постановления следует, что режим самоизоляции яв-

ляется ограничительным мероприятием. Где посмотреть эти мероприятия, 

кто и кого ограничивает? Ответов на эти вопросы в постановлении нет.  

Термин «самоизоляция» активно используется в указе Мэра г. Москвы 

от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности».  

Граждане обязаны:  

9.1.3 Соблюдать постановления руководителя федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MLAW&n=202871&date=20.04.2020&dst=101447&fld=134
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Главного санитарного врача РФ, санитарных врачей о нахождении в режи-

ме изоляции на дому. 

9.2. Прибывшим из стран (перечисляются страны) обеспечить самоизо-

ляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федера-

цию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение обществен-

ных мест). 

И вот уже Законом г. Москвы от 01.04.2020 № 6 в КоАП г. Москвы вво-

дится ст. 3.18.1 «Нарушение требований нормативных правовых актов го-

рода Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышен-

ной готовности на территории города Москвы». 

Обратите внимание на формулировку диспозиции ч. 2 ст. 3.18.1: «Обес-

печение режима повышенной готовности на территории города Москвы,  

в том числе необеспечение режима самоизоляции». Это означает, что ре-

жим повышенной готовности включает в себя режим самоизоляции.  

Но это не так, режим повышенной готовности ничего не говорит о ре-

жиме самоизоляции. Как можно писать такие нормы? 

Надо понимать самоизоляцию как добровольную изоляцию, как внут-

реннее решение каждого. Органы государственной власти могут только 

просить граждан самоизолироваться и надеяться на их понимание. Но 

нельзя устанавливать за невыполнение просьбы административную ответ-

ственность.  

Этот режим мне очень напоминает режим карантина. Но как законода-

тель определил карантин? Он это сделал через ограничительные меропри-

ятия, через принуждение: т.е. карантин – это часть ограничительных меро-

приятий.  

В ст. 1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения» дано определение ограничительным мероприятиям 

(карантину) – это административные, медико-санитарные, ветеринарные  

и иные меры, направленные на предотвращение распространения инфек-

ционных заболеваний и предусматривающие особый режим хозяйственной 

и иной деятельности, ограничение передвижения населения, транспортных 

средств, грузов, товаров и животных».  

В средствах массовой информации очень часто можно встретить оши-

бочное утверждение, что в настоящее время карантин не вводится, по-

скольку он предполагает временное освобождение от налогов, а вводится 

режим самоизоляции, который этого не предусматривает. Это заблужде-

ние – в условиях карантина освобождения от налогов не происходит. 

И еще один пример использования мер принуждения, пример того, как 

в условиях недостатка времени быстро, но крайне некачественно форму-

лируются важные нормы. Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 

№ 417 утверждены Правила поведения, обязательные для исполнения 

гражданами и организациями при введении режима повышенной готовно-

сти или чрезвычайной ситуации.  

В Правилах всего 7 пунктов, но и они вызывают множество вопросов – 

по структуре постановления, по некоторым формулировкам.  
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Вот примеры некоторых неудачных формулировок:  

«1. Граждане и организации обязаны выполнять решения Правитель-

ства Российской Федерации, Правительственной комиссии по предупре-

ждению и ликвидации…»  

«3. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, 

или в зоне ЧС граждане обязаны: а) соблюдать общественный порядок, 

требования законодательства Российской Федерации о защите…» Можно 

было бы добавить: «граждане обязаны переходить улицу на зеленый сиг-

нал светофора» и т.д. 

К чему такие декларации? 

В заключение несколько слов о давно описанном и ранее часто упо-

требляемом термине, который по непонятным мне причинам практически 

не используется в настоящее время, хотя и применяется в названии одного 

из федеральных законов.  

Это – эпидемия: массовое, прогрессирующее во времени и простран-

стве в пределах определенного региона распространение инфекционной 

болезни людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на 

данной территории уровень заболеваемости1. Точное и качественное опре-

деление. 

Эпидемия предполагает непрерывное взаимодействие трех составных 

элементов: источника инфекции, механизма передачи и восприимчивости 

населения. 

Часто в СМИ обсуждается вопрос о законности принудительной госпи-

тализации лиц, которые либо инфицированы, либо есть подозрение об 

этом. Основания этого предусмотрены ст. 33 Федерального закона «О са-

нитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Но для применения 

данной статьи необходимо два обстоятельства: наличие хотя бы подозре-

ния на инфекционное заболевание и контактирование с больными инфек-

ционными заболеваниями. 

Процедуры госпитализации две: административная или судебная. В рам-

ках административной процедуры обязательная госпитализация в инфек-

ционный стационар производится по мотивированному постановлению 

главного санитарного врача или его заместителя (необходимые полномо-

чия у них есть на основании п. 6 ч. 1 ст. 51 Федерального закона «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения»). 

Если административный порядок не будет исполнен, возможно иници-

ирование судебного порядка. Специального раздела в КАС РФ, посвящен-

ного этой процедуре, нет. Но есть п. 3 ч. 1 ст. 274 КАС РФ, который уста-

навливает, что «иные административные дела о госпитализации гражданина 

                                           
1 ГОСТ 22.0.04–97 / ГОСТ Р 22.0.04–95. Межгосударственный стандарт. Безопасность  

в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и 

определения (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 

25.01.1995 № 16). 
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в медицинскую организацию непсихиатрического профиля, оказывающую 

медицинскую помощь в стационарных условиях, в недобровольном поряд-

ке, если федеральным законом предусмотрен судебный порядок рассмот-

рения соответствующих требований, рассматриваются судом по правилам 

гл. 30 КАС РФ.  

По ст. 275 КАС административное исковое заявление о принудительной 

госпитализации в недобровольном порядке подает представитель меди-

цинской организации, в которую помещен гражданин, либо прокурор.  

 

Выводы 

 

1. Доктрина и практика убедительно доказывают, что меры админи-

стративного принуждения должны быть максимально формализованы. При 

возникновении необходимости их применения нет времени обсуждать, 

какие меры, когда, в каком объеме применять. Надо применять то, что уже 

есть. При возвращении ситуации в нормальное состояние следует проана-

лизировать применяемые меры и совершенствовать и материальные нор-

мы, и еще более тщательно процессуальные. 

2. В положения об органах исполнительной власти должен быть вклю-

чен обязательный раздел «Меры принуждения, применяемые этими орга-

нами, основания и порядок их применения». 
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The paper deals with the mechanism of administrative coercion. The peculiarity of the  

article content is a system analysis of the problems of theoretical, normative-legal and empirical 

(law-enforcement) aspects. The author defines the essence of administrative coercion, based 

on the modern system of legislative regulation and practice of its application, which has  

developed since March 2020.  

The article explores various aspects of administrative coercion. It is pointed out that the 

knowledge of administrative-legal coercion is impossible without its consideration in interre-

lation with such categories as freedom, expediency, administrative responsibility. 
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On the basis of the analysis of some coercive measures, applied in the conditions of pandemic, 

their legal assessment is given. Attention is drawn to the fact that in conditions of pandemic 

the measures of constraint which, according to their developers, fully conform to the require-

ments of the Federal law "About protection of the population and territories against emergen-

cies of natural and technogenic character" were and are often taken. It is not so! This Federal 

Law defines the general organizational and legal norms in the field of population and territory 

protection from emergencies, its effect covers the relations arising in the process of activity  

of state authorities of the Russian Federation and subjects of the Russian Federation, local 

authorities, as well as organizations and population in the field of population and territory 

protection from emergencies.  

In the context of the epidemic, the debate about the balance between voluntary submission 

and coercion in the form of fear of responsibility has intensified. Under conditions of uncer-

tainty and unpredictability of the situation, the reality of risks, the legal regulation should be 

oriented towards protecting the population, excluding compromises and exceptions, blanket 

norms. But always possible in such conditions situations when the state in order to protect 

citizens, applies coercive measures not based on the law, when they are forced to be estab-

lished by the executive authorities. 

The author of article used following methods: system analysis, dialectical, logical, com-

parative-legal, analysis and synthesis, induction and deduction. 

As a result of the study conclusions were drawn that doctrine and practice convincingly 

prove that measures of administrative coercion should be formalized as much as possible. 

When the need arises to apply them, there is no time to discuss what measures, when, to what 

extent to apply. It is necessary to apply what is already there. When the situation returns to 

normal, the applied measures should be analysed and both the substantive norms and even 

more carefully the procedural norms should be improved. Provisions on executive authorities 

should include a mandatory section on "coercive measures applied by these authorities, 

grounds and procedure for their application". 
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ЛИЧНОСТЬ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ПРЕСТУПНИКА:  

ПОНЯТИЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  

ЕЕ СВОЙСТВ 

 
Предметом проведенного исследования стали криминалистические аспекты 

понятия и свойств личности пенитенциарного преступника в контексте их ис-

пользования при расследовании преступлений, совершаемых в исправительных 

учреждениях. Анализируются результаты исследования ученых, относящиеся  

к вопросу дефиниции «личность пенитенциарного преступника», высказывается 

и аргументируется собственная позиция, дается ее содержательное наполнение. 

Обозначается важность свойств личности для формирования ее криминалисти-

ческой характеристики, служащей отправной точкой в построении рекоменда-

ций по расследованию преступлений, совершаемых названными субъектами.  

Ключевые слова: личность; личность пенитенциарного преступника; преступные 

навыки и привычки; обвиняемый; осужденный; расследование; исправительное 

учреждение; следственный изолятор. 

  
Вопросы личности преступника представляют традиционный интерес 

для многих наук криминального цикла [1–5]. Исследователей все больше 

интересует не только понимание личности преступника вообще, а специфи-

ка свойств тех из них, которые совершают определенные виды преступле-

ний (терроризм, экстремизм, мошенничество с использованием банковских 

технологий), осуществляют противоправную деятельность, имея специфи-

ческий правовой статус (мигранты, осужденные), в определенной обста-

новке (местах лишения свободы, в условиях вооруженного конфликта). 

Кардинальные изменения социально-экономического устройства Россий-

ской Федерации повлекли повышенный интерес к условиям отбывания 

наказания в виде лишения свободы, актуализируя тем самым проблему 

уточнения понятия «личность пенитенциарного преступника» как цен-

трального элемента криминалистической характеристики преступлений, 

совершаемых данной категорией лиц в исправительных учреждениях.  

Более тридцати лет данное словосочетание активно используется в науч-

ной литературе специалистами разных отраслей знания: психологами,  

педагогами, социологами, но наибольшее его цитирование присутствует  

в юридических публикациях. Анализ позволяет утверждать об отсутствии 

единого содержания, вкладываемого в данное понятие, что затрудняет це-

ленаправленное исследование отдельных научных проблем, в том числе 

связанных с формированием рекомендаций по расследованию преступле-

ний, совершенных указанными субъектами.    
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Анализ мнений различных авторов относительно рамок рассматривае-

мого понятия позволяет выделить два подхода. В соответствии с первым из 

них под пенитенциарными преступниками понимаются лишь осужденные, 

совершающие преступление в период отбывания наказания в исправитель-

ном учреждении (далее – ИУ). 

Согласно второму подходу, к числу пенитенциарных преступников от-

носят не только осужденных, совершающих преступления в пределах мест 

лишения свободы в период отбывания уголовного наказания, но также лиц 

начальствующего, вольнонаемного составов уголовно-исполнительной 

системы, граждан, совершающих преступное деяние в период их пребыва-

ния на территории ИУ с целью исполнения служебных обязанностей, вы-

полнения трудовых функций, решения семейно-бытовых вопросов. 

Полагаем, что со второй точкой зрения вряд ли можно согласиться вви-

ду отсутствия строгих оснований для группировки (классификации) пре-

ступлений, совершаемых несхожими категориями лиц, названными выше. 

Круг возможных преступников из числа этой обобщенной группы лиц 

весьма широк и разнообразен, что получает свое отражение в различиях 

мотивации и преступной цели, объекта и предмета преступного посяга-

тельства, способа и орудий его совершения, следов преступления, приемов 

противодействия расследованию. С учетом доктринальных положений кри-

миналистической методики названные существенные различия обусловли-

вают весьма несхожее содержание криминалистической характеристики пре-

ступлений, совершаемых разными по своему правовому статусу лицами.  

Рассмотрение обстановки исправительного учреждения как элемента 

криминалистической характеристики преступления в качестве основания 

объединения разновидовых субъектов противоправного посягательства  

в общую группу пенитенциарных преступников, на наш взгляд, является 

довольно сомнительным, поскольку в подобном случае даже преступное 

нарушение правил дорожного движения на режимной территории (Приказ 

Министерства юстиции Российской Федерации от 03.09.2007 № 178), при-

легающей к исправительному учреждению, будет с определенной долей 

формализма тяготеть к подобной группе преступлений.  

Кроме того, называние обстановки совершения преступления в качестве 

единственного из системообразующих элементов криминалистической 

характеристики преступлений оставляет за скобками такие действительно 

системообразующие элементы, как личность преступника, способ подго-

товки, способ совершения и способ сокрытия преступления, отображаю-

щие своеобразие механизма пенитенциарного преступления.  

В этой связи первая точка зрения выглядит более предпочтительной, 

поскольку в обоснование своей позиции ее сторонники ссылаются на такой 

детерминант подобных преступлений, как специфика свойств личности 

пенитенциарного преступника, обусловленная наличием ранее полученно-

го криминального опыта, негативным влиянием неофициальных норм по-

ведения, культивируемых в среде осужденных в условиях принудительной 

изоляции. В подтверждение правильности данного взгляда можно привести 
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мнение отдельных авторов, которые, исследуя проблему влияния негатив-

ных экономических факторов, порождающих социальную напряженность  

в местах лишения свободы, подчеркивают, что действие этих факторов 

носит опосредованный характер, поскольку «…они не детерминируют 

непосредственно преступное поведение осужденных, а воздействуют или 

преломляются через структуру личности преступника» [6. С. 62]. Нельзя 

не заметить, что в числе особенных, весьма немногочисленных методик 

расследования преступлений, на которые указывают отдельные авторы, 

строящихся преимущественно по криминалистическим признакам, нахо-

дятся частные криминалистические методики, разрабатываемые на основе 

специфических свойств личности преступника [7. С. 246]. 

Вместе с этим в уточнении нуждается и первая из названных научных 

позиций, касающаяся категорий лиц, рассматриваемых в качестве пени-

тенциарных преступников. Кроме осужденных, совершающих преступные 

деяния в местах лишения свободы, к указанным субъектам следует отно-

сить и лиц, которые, пребывая в следственном изоляторе (далее – СИЗО) 

или помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора 

(далее – ПФРСИ), совершают новые преступления. 

В обоснование своей позиции приведем следующие аргументы. Во-первых, 

осужденные, помимо исправительных колоний и тюрем, могут отбывать 

лишение свободы непосредственно в СИЗО при оставлении их там для хо-

зяйственного обслуживания, что является давно сложившейся и довольно 

распространенной практикой, учитывающей положения ст. 77 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации.  

Во-вторых, подобного объединения разных по правовому положению 

лиц (подозреваемых, обвиняемых, осужденных) требует практическая по-

требность организации деятельности федеральной службы исполнения 

наказаний Российской Федерации (далее – ФСИН России), в частности 

необходимость ведения, согласно приказу ФСИН России от 27.02.2020  

№ 138, единого учета преступлений, совершаемых указанными лицами,  

а также выработки единых мер по их профилактике (Приказ Минюста Рос-

сии от 20.05.2013 № 72 (в ред. от 02.11.2018)).  

В-третьих, в последние годы среди лиц, содержащихся в СИЗО и ПФРСИ, 

преобладают лица, ранее уже имевшие значительный преступный опыт. 

Уголовная статистика свидетельствует, что доля ранее судимых подозре-

ваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО и ПФРСИ, составляет 89% 

8. С. 291. Отметим при этом, что тюремная субкультура (неофициальные 

нормы поведения) с присущими ей «понятиями» и стратификацией играет 

применительно к межличностным отношениям одинаковую роль как в ис-

правительных учреждениях, так и в СИЗО, а также в ПФРСИ.  

В-четвертых, с позиции криминалистической классификации преступ-

лений, имеющей важное значение для формирования частных криминали-

стических методик, именно на рассматриваемую категорию преступников 

указывают нормы ст.ст. 313 и 321 УК РФ: анализ их диспозиций позволяет 

говорить о том, что субъектами названных в них деяний являются лица, 
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находящиеся в условиях их изоляции от общества в связи с совершением 

преступления. 

В-пятых, этимологический анализ слова «пенитенциарный» показывает, 

что с латинского poenitentiarius переводится как покаянный. Предполагается, 

что лицо, помещаемое в специальные условия пенитенциарного учреждения 

в связи с совершением преступления, должно начать каяться, т.е. осознавать 

ошибочность, неправильность своего противоправного поведения, что в даль-

нейшем должно способствовать исправлению данного лица. Заметим в этой 

связи, что по проекту об устройстве тюрем 1787 г., подготовленному им-

ператрицей Екатериной II, одна из темниц тюрьмы именовалась покаян-

ной: «1-я – темница, или покаянная для тѣхъ, кои, власть на то имѣющимь, 

судомъ на смерть осуждены» 9. С. 68. 

Таким образом, понятие «пенитенциарный преступник» наполняется 

следующим содержанием: это лицо, помещенное в условия специальной 

изоляции от общества и тем самым фактически признанное опасным для 

общества ввиду ранее совершенного преступления, вместо покаяния со-

вершает новое умышленное преступление, повышая тем самым обще-

ственную опасность своей личности. В приведенном подходе имеется  

объяснение необходимости объединения разных по правовому статусу,  

но очень близких по фактическому положению лиц – осужденных и заклю-

ченных под стражу. Наш подход позволяет понимать под пенитенциарным 

преступником лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы,  

а также подозреваемое, обвиняемое, содержащееся под стражей, совер-

шившее в условиях изоляции новое преступное деяние умышленного ха-

рактера.  

Рассмотрение свойств личности пенитенциарного преступника должно 

осуществляться в неразрывной связи с анализом факторов воздействия на 

их проявления специфических условий отбывания наказания, в широком 

смысле – специфических условий (установленного порядка) изоляции от 

общества, получивших название режима. Характеризуя значение режима 

для организации исполнения уголовного наказания, отдельные авторы 

подчеркивают, что он, представляя собой внутренний порядок учрежде-

ния, «самым радикальным образом влияет как на правовой статус осуж-

денного, так и на фактический его образ жизни» [10. С. 151]. 

Значимым с позиции организации жизни находящегося в исправитель-

ном учреждении лица является то обстоятельство, что обстановка, в кото-

рую попадет осужденный, где, образно говоря, каждое бревно деревянного 

сруба, каждый кирпич в кладке «пропитаны» особыми нормами жизни, 

воздействует в большей или в меньшей мере на переустройство его внут-

реннего мира: он становится другим – осторожным, замкнутым, осмотри-

тельным, безынициативным. При длительном пребывании в местах лише-

ния свободы люди приобретают комплекс специфических привычек. При 

этом происходит сплетение имеющихся и приобретаемых личностных 

свойств человека в некое новое, единой целое, которое в дальнейшем играет 

роль своеобразного стержня, основы, на которую наслаиваются все новые 
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и новые черты личности, преимущественно связанные с приспособлением 

для выживания в особых условиях, с опытом и навыками противоправной 

деятельности, с оказанием противодействия администрации ИУ.   

Нельзя не учитывать сущностные стороны взаимоотношений сотрудни-

ков администрации исправительного учреждения и лиц, помещенных в это 

учреждение. В течение исторически длительного времени складывалась 

ситуация, при которой осужденные, подозреваемые и обвиняемые в при-

чинах необходимости соблюдения режима ограничения свободы обвиняют 

должностных лиц, обеспечивающих реализацию правил их изоляции от 

общества, т.е. лиц, которые объективно не причастны к деяниям, послу-

жившим основаниями назначения уголовного наказания либо содержания 

под стражей. В психологическом плане происходит «перенос» психическо-

го напряжения находящихся в строгой изоляции лиц на лиц, имеющих та-

кой же правовой статус, либо на должностных лиц названных выше учре-

ждений в виде необоснованных претензий, недовольства, гнева, вызванных 

специфическими условиями ограничения свободы, получивших свое пре-

ломление через личностные свойства осужденных.   

Формирование криминалистических методик расследования любых 

уголовно наказуемых деяний предполагает обращение к свойствам лица, 

причастного к совершению преступления, как к содержанию элемента 

криминалистической характеристики соответствующего деяния. Исходя из 

двухаспектности криминалистической методологии [11. С. 114–116], речь 

нужно вести о двух источниках информации о личности пенитенциарного 

преступника, необходимой для эффективного расследования совершенных 

им преступлений. В методологическом плане первый из источников ин-

формации представляет собой сведения, полученные дознавателем или 

следователем, второй источник информации выступает в виде результатов 

научного исследования, целью которого является разработка соответству-

ющих криминалистических рекомендаций. Эти два вида информации, имея, 

по сути, одинаковые истоки, играют, однако, различную исследователь-

скую роль: информация первого вида представлена текущими сведениями, 

информация второго вида – перспективными (научными) сведениями, по-

лучившими у отдельных авторов название теоретических основ, применя-

емых, в частности, при конструировании следственных версий [12. С. 66]. 

Отображениями свойств личности пенитенциарного преступника вы-

ступают оставляемые им различные следы, возникающие в результате его 

взаимодействия с разными материальными системами. В зависимости от 

этого в следах отображаются анатомические, биологические, психологиче-

ские и социальные свойства, которые позволяют идентифицировать чело-

века, установить фактическую картину события преступления, прогнози-

ровать поведение правонарушителя, в том числе по отношению к факту 

расследования. И в первом, и во втором случаях свойства личности – ключ 

к установлению механизма преступления (динамической системы пре-

ступной деятельности), к выяснению обстановки совершения преступле-

ния, выбранных лицом способов подготовки, совершения и сокрытия пре-
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ступления, в некоторых случаях – к выяснению личности потерпевшего,  

и в конечном счете – к распознанию пути достижения противоправного 

результата. Практика убеждает в том, что учет свойств личности преступ-

ника позволяет значительно повысить результативность уголовно-

процессуальных, в том числе следственных, действий, оптимизировать 

мыслительную деятельность субъекта расследования, соблюсти принцип 

разумного срока уголовного судопроизводства.  

Изучение противоправной деятельности пенитенциарного преступника, 

строящееся на положениях гносеологии, позволяет установить его отдель-

ные свойства в силу отражения их как в неживой, так и в живой природе, 

причем механизмы и степень точности отражения будут, исходя из харак-

тера следовоспринимающих объектов, различными.  

Материально-фиксированные отображения, являющиеся результатом 

взаимодействия правонарушителя с неживой природой, являют собой зна-

чительное многообразие, обусловленное многообразием и природой сле-

дообразующих и следовоспринимающих объектов. Так, при совершении 

побега из места лишения свободы такими следами, как свидетельствует 

практика, являются:  

– повреждения основного ограждения ИУ, образованные различными 

орудиями, приспособлениями, техническими, транспортными средствами;  

– фрагменты следов обуви и подручных предметов на контрольно-

следовой полосе (грунте);   

– волокна ткани и других материалов на колючей проволоке, специаль-

ных преградах; 

– мазки или капли крови, волосы, окурки, спички на тех или иных объ-

ектах, в отдельных местах;  

– грунт, разбросанный в определенном месте и отличающийся цветом, 

составом от природного, применительно к конкретной местности, поверх-

ностного грунта;  

– подручный инструмент (ведро, пластмассовый контейнер, лом, лопа-

та, совок), находящиеся в неустановленном месте;  

– приспособления, необходимые для освещения подземного тоннеля 

(электрические провода, вилки, розетки, электрические лампочки, кероси-

новые, масляные осветители кустарного изготовления).  

Следует учитывать, что человеческий организм при воздействии на не-

го мускульной силой, в том числе с использованием тяжелых, колюще-

режущих предметов, химических реактивов, реагирует на них образовани-

ем гематом, кровоподтеков, ран, ссадин, порезов и т.п. Такие следы на теле 

подозреваемого могут возникнуть в процессе оказания ему сопротивления 

со стороны потерпевшего, в том числе с использованием тем и другим 

предметов, оказавшихся в месте нападения, а также как результат пресече-

ния его действий со стороны свидетелей.   

Перечисленные следы и иные изменения обстановки на месте соверше-

ния пенитенциарного преступления образуются в результате целенаправ-

ленных действий преступника. Их осмысление следователем в контексте 
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анализа механизма деяния позволяет установить, каким «инструментари-

ем» располагал преступник, какую вел подготовку к совершению деяния  

и его сокрытию, могли ли быть у него пособники, в чем состояла их роль, 

кто мог наблюдать происходящее либо знать о нем от преступника или 

очевидцев преступления.  

Незаменимую роль в получении информации о разнообразных обстоя-

тельствах преступления, прежде всего поведении преступника, играет 

осмотр места происшествия. Это следственное действие по своей познава-

тельной сущности является тем действием, которое позволяет субъекту 

расследования непосредственно «включиться» в обстановку – там, где 

действовал преступник, там, где остались следы, указывающие на его вза-

имодействие с окружающей средой, и с помощью своих органов чувств 

воспринять обстоятельства, имеющие значение для расследования преступ-

ления. Тщательное, профессиональное исследование места происшествия 

дает возможность отыскать проявления взаимосвязей между элементами 

криминалистической характеристики преступления, многие из которых 

(взаимосвязей) строятся на учете закономерностей поведения преступника. 

При этом внимательное изучение овеществленного в материальной обста-

новке деяния способствует установлению негативных обстоятельств как 

фактов, указывающих на их фальсифицированный характер, призванных 

сокрыть действия тех или иных лиц. Их выявление позволяет опровергнуть 

ложное алиби, установить попытку переложить вину на других осужден-

ных, в том числе на тех, которые готовы (вынуждены) ее взять на себя, 

руководствуясь различными соображениями, понятными, впрочем, долж-

ностным лицам ИУ в силу их немалой осведомленности о характере взаи-

моотношений внутри конкретного сообщества осужденных.   

Предлагаемая нами детализация материальной картины пенитенциар-

ного преступления может показаться излишней в силу ее частой встречае-

мости в уголовно-исполнительной практике и осведомленности о ней лиц, 

осуществляющих предварительное расследование. Между тем для этого 

есть не только дидактические, но и организационные причины. Прежде 

всего, практика совершения пенитенциарных преступлений, как и иных 

деяний, постоянно видоизменяется, и это требует корректировки содержа-

ния профессиональной подготовки должностных лиц, расследующих такие 

преступления. Помимо этого, мы исходим из наличия организационных 

упущений, базирующихся на ошибочном мнении о том, что материально 

выраженные последствия деяний пенитенциарных преступников в силу 

специфики обстановки совершения преступления характеризуются исклю-

чительной фрагментарностью, в том числе по причине реализации воз-

можности заинтересованных лиц уничтожить следы посягательства. Учи-

тывая это, акцент в расследовании данных преступлений, считают они, 

должен быть сделан на поиске и использовании вербальной информации, 

на сведениях, исходящих от лиц начальствующего состава и вольнонаем-

ных сотрудников ИУ. Развернутая в настоящей работе структуризация 

«следовой картины» пенитенциарного преступления позволит, на наш 
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взгляд, оказать помощь в организации производства невербальных след-

ственных действий, прежде всего осмотра места происшествия, одновре-

менно показав несостоятельность взглядов на информативно слабую мате-

риальную картину отмечаемых преступных деяний.  

Еще одним объяснением ненадлежащего отношения должностных лиц 

к исследованию материальных следов пенитенциарного преступления вы-

ступает указание дознавателей (следователей) на хорошее знание админи-

страцией исправительного учреждения личностных свойств осужденных, 

что само по себе позволяет выдвинуть обоснованные следственные версии 

о характере события и причастных к нему лицах. Не принижая значения 

знаний о личности преступника в криминалистической теории и практике, 

необходимо, как представляется, относительно любой категории преступ-

ников, в том числе пенитенциарных преступников, исключить абсолюти-

зацию положений учения о личности обвиняемых (преступников) для це-

лей их изобличения.  

Нельзя не сказать, что пенитенциарные преступники к имеющейся в рас-

поряжении следователя информации о материальных следах деяния отно-

сятся как к бесспорным доказательствам, что исключает конфликтную  

ситуацию предварительного расследования.  

Важное поисково-познавательное значение имеют обстоятельства, изу-

чение которых позволяет получить сведения о психологических и социо-

логических (прежде всего применительно к специфическому пенитенциар-

ному официальному и неофициальному статусам отбывающего уголовное 

наказание субъекта) характеристиках личности преступника. Как справед-

ливо отмечают отдельные авторы, следы, отображающие психологические 

свойства личности, не наблюдаются непосредственно, а выявляются лишь 

в результате анализа материальных явлений, из смыслового значения  

и связей наблюдаемых следов, последствий поведения, выступающих  

в качестве показателей их содержания, а также через устную и письмен-

ную речь 13. С. 25.  

Психологические свойства названных лиц наиболее отчетливо прояв-

ляются в мотиве преступления, который нередко может указать на следу-

ющие обстоятельства: 

– объект и предмет противоправного посягательства;  

– характер, расположение, множественность следов, повреждений; 

– орудия, средства преступления, места их приискания, изготовления,  

а кроме того – на лиц, которые причастны к их приисканию и изготовлению; 

– иные действия подготовительного характера; 

– способ совершения преступления; 

– способ сокрытия преступления. 

Заметим, что в равной мере перечисленные обстоятельства могут ука-

зывать на мотивы противоправного деяния. 

Анализ мотивов совершения преступлений в ИУ и мотивов поведения 

пенитенциарного преступника и иных осужденных в уголовном судопро-

изводстве позволяет выделить пять типов пенитенциарных преступников: 
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– извлекающие личную, в том числе материальную, выгоду из факта 

совершения определенного вида преступлений; 

– навязывающие другим осужденным соблюдение неофициальных норм 

поведения, мстящие за нарушение установленных запретов, принятых в во-

ровской среде; 

– утверждающие свой авторитет и неофициальный статус; 

– бравирующие своим антисоциальным поведением, выражающие яв-

ное неуважение к обществу, к требованиям общественной безопасности и 

общественного порядка; 

– защищающие свои права на жизнь, здоровье, доброе имя, противо-

действующие притеснениям со стороны других осужденных. 

Знание психологических свойств пенитенциарного преступника пред-

ставляют возможность установить его принадлежность к определенной 

страте, место, занимаемое в ней, стремление занять в отдельной страте бо-

лее высокое положение либо перейти в более «престижную» страту, 

склонность или отсутствие таковой к совершению противоправных дея-

ний, принадлежность к организованным группам.  

Информация, касающаяся отмеченных свойств, может служить основа-

нием для выдвижения общих и частных следственных версий (нередко – 

розыскных следственных версий), построения развернутого плана расследо-

вания, выбора тактики и технологии производства уголовно-процессуальных, 

в том числе следственных, действий для определения оптимальных 

направлений взаимодействия субъекта расследования с должностными 

лицами оперативных и режимных подразделений ИУ, СИЗО, иными лица-

ми. Помимо решения задач по доказыванию, эта информация также позво-

лит решить задачу по преодолению противодействия расследованию и при-

нятию различного рода упреждающих мер.  

Во многом получению личностной информации психологического и 

социологического характера способствует осведомленность оперативного 

аппарата исправительных учреждений о прошлом поведении осужденных, 

исходя из документов, направляемых в ИУ для исполнения уголовного 

наказания, а кроме того – из оперативных материалов, указывающих на 

намерения пенитенциарного преступника, настрой близкого к нему окру-

жения и степень влияния на него. 

Анализ практики показывает, что первоочередную значимость для рас-

следования должны играть сведения о психологических свойствах личности 

пенитенциарных преступников, представляющих наибольшую обществен-

ную опасность, демонстрирующих криминальную активность. Значитель-

ная часть таких лиц соотносится с психотипами «холодная натура» или 

«расчетливо-рассудительный человек». Осужденные лица, относящиеся  

к данным психотипам, как пишут отдельные авторы, – «это обычно лица, 

неоднократно совершавшие преступления, бесчувственные, ничего и нико-

гда не переживающие; они ничему не радуются и ничем не огорчаются. 

Для них характерны пониженная эмоциональная восприимчивость, черст-

вость, жестокость и бесчеловечность. Преступления они готовят и совер-
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шают обдуманно, при этом нередко ставят цель достигнуть определенного 

положения в обществе, получить блага или устранить преступным путем 

препятствие, стоящее на пути к цели» 14. С. 37. 

Подавляющее большинство так называемых «авторитетов» в ИУ (90%) – 

лидеров уголовно-преступной среды – имеют возраст от 40 до 60 лет. Им 

присущи богатый опыт противоправной деятельности и / или криминаль-

ный склад характера. Самую крупную «диаспору» составляют представи-

тели Грузии: из значительной группы криминальных авторитетов, число 

которых составляло, по отдельным публикациям, на постсоветском про-

странстве 364 человека [15. С. 117–127], на территории России в настоящее 

время находятся 49 «воров в законе». Наиболее распространенными соста-

вами преступлений, совершаемых лицами, причисляющими себя к «ворам 

в законе», являются преступления против общественной безопасности  

и общественного порядка. 

Следует сказать, что данная категория преступников всегда находится 

под контролем администрации ИУ. Еще несколько лет назад, прибывая  

в исправительное учреждение, такие лица открыто сообщали о своем осо-

бом преступном статусе – статусе «вора в законе». И даже сообщали, при 

каких обстоятельствах, в присутствии каких преступных «авторитетов» им 

было «присвоено» это «звание». Ситуация изменилась, когда в УК РФ по-

явилась ст. 2101 «Занятие высшего положения в преступной иерархии», 

внесенная Федеральным законом от 01.04.2019 № 46-ФЗ. Это заставило 

указанных лиц остерегаться открыто озвучивать названный статус, пору-

чать делать это другим осужденным. 

Социальные свойства отбывающих наказание в виде лишения свободы лиц 

проявляются и через неофициальную стратификацию осужденных, причем 

важность ее такова, что небезосновательно позволяет отдельным авторам 

предлагать межвидовую криминалистическую характеристику рецидиви-

ста, в основу которой положена неформальная классификация лица по его 

статусу в криминальной среде [16. С. 12]. Опрос 568 сотрудников исправи-

тельных учреждений, проведенного в 2014–2018 гг. среди слушателей кур-

сов повышения квалификации в Академии ФСИН России, показал, что 

единой системы страт, одинаково существующих во всех отечественных 

исправительных учреждениях, нет. Однако 95% опрошенных ответили, что 

при всех имеющихся различиях существует общее неформальное деление 

осужденных, которое основывается на неофициальных нормах поведения.  

Всех содержащихся в ИУ осужденных условно можно разделить на че-

тыре страты: 

– лица, которые придерживаются неофициальных норм поведения, ак-

тивно культивируют такие нормы и следят за их безусловным соблюдени-

ем. В среде осужденных довольно часто такую категорию лиц называют 

приверженцами воровских традиций;  

– осужденные, нейтрально относящиеся к неофициальным нормам по-

ведения (старающиеся не нарушать их), – в среде осужденных они имену-

ются «мужиками»;  
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– осужденные, нарушившие и нарушающие неофициальные нормы по-

ведения, – так называемые «отверженные»; 

– отбывающие наказание в виде лишения свободы, придерживающиеся 

официальных норм поведения, – так называемый «актив». 

Подобное деление осужденных, составленное на основе указанного 

опроса, в целом соотносится с результатами, полученными в ходе иных 

исследований 17, 18. 

Анализируемые свойства личности осужденных проявляются и в соци-

альном клеймении (стигматизации), где «знаками различия» выступают: 

– татуировки (надписи, рисунки, аббревиатуры), отражающие преступ-

ный опыт лица, его «авторитет» в уголовной среде [19]; 

– прозвища, позволяющие делать вывод о положении субъекта в иерар-

хии осужденных; 

– вещественные атрибуты (удобная, современная одежда и обувь), луч-

шие из которых должны быть у лидера группы; 

– пищевое довольствие (первым его получает лидер преступной среды); 

– размещение в помещениях – непроходное, теплое, хорошо проветри-

ваемое, освещенное место занимают воровские «авторитеты», лица, при-

ближенные к ним, – так называемые «стремящиеся».  

В числе социальных свойств личности пенитенциарного преступника 

следует назвать профессиональные навыки, которые в значительной мере 

могут иметь связь как с предметом преступного посягательства, так и  

с орудием, избираемым способом совершения преступления, а кроме того – 

привычки, которые, как отмечают отдельные авторы, являются родствен-

ными с навыками формами деятельности [20. С. 168]. К специальным, 

«профессиональным» навыкам пенитенциарных преступников следует от-

нести навыки игры в карты, нарды, домино как обязательное условие во-

ровского авторитета: эти качества «включаются» в своеобразную «личную 

карточку», в которой «отражаются» такого рода «заслуги». Примерами 

названных привычек являются употребление жаргонных тюремных выра-

жений, специфическая походка и т.п. 

Биологические свойства личности пенитенциарного преступника мно-

гочисленны и в зависимости от складывающихся криминальных ситуаций 

могут играть различную роль в совершении преступления и его расследо-

вании в силу того, что они отображаются в сознании окружающих, мате-

риальной обстановке, запечатлеваются средствами объективной регистра-

ции. В числе таких свойств необходимо назвать следующие: 

– антропологические (расовые, половозрастные);  

– анатомические (строение тела в целом и его частей – головы, лица, 

конечностей);  

– физические (размеры тела);  

– функционально-анатомические признаки (элементы походки, мимики, 

пантомимики, почерка, устной речи);  

– физиологические: состав биохимических веществ человека (крови, 

спермы, слюны, потожировых выделений). Исходя из того, что каждый из 
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названных биологических компонентов имеет запах, одорологический ме-

тод идентификации человека (ольфакторная детекция) в настоящий мо-

мент используется в деятельности отдельных ИУ, несмотря на имеющиеся 

в специальной литературе споры о его доказательственном значении. Реа-

лизация указанного метода является сложной по причине высоких матери-

альных затрат, необходимости решения многочисленных организационных 

вопросов, однако полученные результаты должны соотноситься не с затра-

тами, а с достижением назначения отечественного уголовного судопроиз-

водства. Практика Следственного комитета России подтверждает сказан-

ное: известны случаи, когда с помощью выявления «законсервированных» 

кровью жертвы запаховых следов удалось изобличить преступника спустя 

15 лет после совершения им деяния 21. 

Целенаправленный, комплексный сбор данных о свойствах личности 

пенитенциарного преступника как в процессе расследования, так и в ходе 

научных исследований в целях формирования соответствующих рекомен-

даций позволяет более успешно решать задачу установления лица, совер-

шившего пенитенциарное преступление. В тактико-криминалистическом 

плане это находит выражение в прогнозировании его намерений в след-

ственных ситуациях, складывающихся на различных этапах криминали-

стической деятельности, в том числе его готовности (готовности иных лиц) 

противодействовать расследованию преступлений. Вместе с тем в содер-

жание прогнозирования должна включаться вся обстановка посткрими-

нальной деятельности, оно определяется отдельными авторами как «си-

стема разнообразных явлений, процессов, объектов, связанных с соверше-

нием преступления и его последствиями, выступающими условием даль-

нейшей реализации посткриминальных действий субъектов в различных 

ситуациях посткриминального периода» [22. С. 16]. 

Системное оперирование информацией о личности пенитенциарного 

преступника позволяет достигать следующих целей: 

– установить поисково-познавательное значение обнаруженных следов, 

в которых могут получить отображение социальные, психологические и био-

логические свойства личности преступника; 

– отыскать иные источники информации о нем;  

– определить комплекс и содержание аналитических тактико-кримина-

листических средств досудебного производства, прежде всего таких, как 

следственная версия, криминалистическая характеристика преступления, 

следственная ситуация [23. С. 7–23], необходимые технико-криминалисти-

ческие средства, информационные технологии собирания, исследования, 

оценки и использования данных о пенитенциарном преступнике;  

– сформировать ориентировочный портрет лица, совершившего пре-

ступление; 

– запланировать и осуществить комплекс оперативно-розыскных меро-

приятий и следственных действий по установлению субъекта преступного 

деяния, в том числе реализуемых в форме тактико-криминалистической 

операции;   
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– смоделировать поведение субъекта преступления и его близкого окру-

жения в ситуациях подготовки, совершения и сокрытия преступления, 

установив тем самым характер их соучастия в расследуемом преступлении. 

Для решения двуединой задачи практического и теоретического харак-

тера по изучению личности пенитенциарного преступника требуются до-

стоверное установление картины преступления, выявление и обобщение 

обстоятельств, обусловивших конкретные противоправные действия субъ-

екта, наиболее полное задействование криминалистических рекомендаций 

как условия результативного расследования. С другой стороны, кримина-

листические исследования, с учетом особенностей частной криминалисти-

ческой методики расследования преступлений, совершенных в условиях 

отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы, должны предо-

ставлять обстоятельный анализ свойств личности осужденных, содержа-

щихся в ИУ, в том числе их целевых установок, отношений к официаль-

ным и неофициальным нормам поведения, социально-ролевых особенно-

стей, обусловленных криминальной стратификацией осужденных.  

Подытоживая результаты данного исследования, необходимо подчерк-

нуть следующее.  

1. При расследовании преступлений, совершенных лицами, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы в ИУ, изучение личности пенитенциарно-

го преступника является первостепенной задачей, определяющей во многом 

успех всей криминалистической деятельности. В силу того, что личность та-

кого преступника совместно с обстановкой совершения преступления вы-

ступает в качестве системообразующей «связки» в криминалистической ха-

рактеристике пенитенциарного преступления, знание ее свойств позволяет, 

прежде всего, принять надлежащие меры, исключающие уничтожение мате-

риальных следов деяния, а кроме того – обеспечить безопасность свидетелей 

из числа осужденных, оказывающих содействие расследованию.  

2. Установление свойств личности пенитенциарного преступника поз-

воляет конкретизировать его роль в противоправном деянии, определить 

соучастников преступления, прогнозировать поведение всех причастных  

к совершению преступления лиц на стадиях возбуждения уголовного дела 

и производства предварительного расследования, а также в судебном разби-

рательстве, наметить комплекс следственных действий и соответствующих 

тактических приемов, а кроме того – направление и формы взаимодей-

ствия следователя с должностными лицами оперативных и иных подразде-

лений исправительного учреждения.  

3. К свойствам личности пенитенциарного преступника необходимо от-

носить его преступные навыки, подчеркнутые в татуировках как символике, 

имеющей общеизвестный в уголовной среде смысл, а также преступные 

привычки, находящие выражение в употреблении жаргонных слов, в уме-

нии демонстрировать вычурную походку и т.п. Перечисленные обстоя-

тельства прямо или косвенно могут указывать на место, занимаемое таким 

лицом в иерархии криминалитета, принадлежность к определенной катего-

рии преступников, наличие у него специфического преступного опыта. 
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4. Определение места, времени и условий проведения следственных 

действий нередко зависит от криминального статуса, возраста, состояния 

здоровья пенитенциарного преступника. Приверженность подозреваемого 

криминальной субкультуре и воровским обычаям, наличие конфликтов 

между соучастниками преступления, особенности межличностного обще-

ния в среде осужденных должны учитываться следователем при определе-

нии направления расследования, планировании очередности проведения 

допросов, очных ставок и иных следственных действий с участием осуж-

денных лиц.  

5. Пребывание свидетелей пенитенциарного преступления в специфи-

ческих условиях криминального мира неблагоприятно влияет на процесс 

получения от них доказательств и по этой причине актуализирует пробле-

мы теории и практики исследования материальной обстановки совершения 

названного вида деяния как источника криминалистически значимой ин-

формации.  
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The subject of the study was the forensic aspects of the concept and properties of the per-

sonality of the prison offender. The article presents the solution of the following tasks: identi-

fication of the problems of criminalistic understanding of the definition "personality of prison 

offender", which is widely spread in the legal literature; establishment of criminalistic interre-

lations and interdependencies between the personality features of prison offender and individual 

circumstances of crimes committed by them; identification of the main directions of using 

personality features in tactics and methods of investigation of unlawful acts committed by 

persons staying in The research is conducted on the basis of analysis of the works of scientists 

who have previously analyzed some aspects of the penitentiary crime and personality of the 

penitentiary criminal, as well as the forensic significance of the personality properties of the 

criminal and the related methodological recommendations for the investigation of penitentiary 

crimes. 

The research used the dialectical method of scientific knowledge, private-scientific methods 

of analysis and generalization, the method of comparison, the method of modelling, the socio-

logical method used in the survey of correctional officers who attended advanced training 

courses at the Academy of the Russian Federal Penitentiary Service in 2014-2018. The results 
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obtained were systematised and compared in order to identify interrelations and interdepen-

dencies. 

As a result of the study the author's concept of understanding the penitentiary offender  

is formulated. The arguments in favour of generalisation under this concept of all categories 

of persons (convicts, suspects, defendants) staying in conditions of isolation in correctional 

institutions and pre-trial detention centres are given. The main groups of properties of the 

personality of a penal offender were analyzed. Identified criminally relevant tasks, solved 

with the use of information about these properties, the main sources of information about the 

personality of prison criminals. An attempt to comprehend the process of formation of crimi-

nologically significant information concerning the penitentiary criminals was made. We ana-

lyzed changes in the penitentiary crime situation that indicate the biological, psychological 

and social characteristics of the personality of the penitentiary offender. Five main types of 

personality of prison criminals were identified. Possibilities of use of the mentioned properties 

for construction of the criminalistic characteristic of penitentiary crimes, serving as the starting 

point in formation of the corresponding criminalistic recommendations are shown. 
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Исследованы особенности терминологии и процедуры отказа от материнства 

в семейном праве. Выделены отдельные формы осуществления отказа и их 

правовые последствия. На основе анализа законодательства и судебной прак-

тики определено, что в ходе правоприменительной практики выявляются си-

туации, которые имеющимися нормами не охватываются. Автором назван ряд 

типичных проблем, связанных с отказом матери забрать ребенка и осуществ-

лять родительские правомочия, в связи с чем предлагаются рекомендации, 

направленные на совершенствование законодательства с учетом потребно-

стей сложившейся правоприменительной практики. 

Ключевые слова: отказ от ребенка; материнство; родитель; регистрация 

рождения; лишение родительских прав; родительские права. 

 
Государственная политика в интересах детей является приоритетной  

и основана в первую очередь на законодательном обеспечении прав ребен-

ка, поддержке семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха  

и оздоровления детей, защиты их прав, подготовки к полноценной жизни  

в обществе [1. Ст. 4]. Тем не менее институт семьи в последнее время 

обесценивается, повышается статистика случаев рождения несовершенно-

летними лицами, уровень внутренней самоответственности падает, мате-

риальное положение ухудшается, все больше родителей не желают обре-

менения обязанностями в отношении детей.    

Природу подобных действий объяснить сложно (экономические, социаль-

ные, психологические факторы, отсутствие должной профилактики со сто-

роны государства), но даже не анализируя причины, по которым родитель 

не может или не желает осуществлять возложенные на него законом и госу-

дарством обязанности по содержанию и воспитанию ребенка, мы прихо-

дим к следствию – родители отказываются от детей, растет количество де-

тей, оставшихся без попечения родителей. Всемирная паутина изобилует 

различными форумами и юридическими консультациями по вопросам ро-

дителей: как проще всего отказаться от детей, будет ли за это ответствен-

ность и от скольких детей можно отказаться.  
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Проблема совершенствования норм семейного законодательства в части 

защиты прав и интересов родителей и детей назрела давно, и один из пробе-

лов касается именно добровольного отказа от родительских прав. В законо-

дательстве термина «отказ от ребенка» не существует, однако фактически 

на практике совершить это действие возможно.  

Несмотря на законодательно закрепленный принцип равенства прав и 

обязанностей родителей, традиционно ожидания активной заботы о детях 

возлагаются на мать. Анализ ст. 38 Конституции Российской Федерации [2] 

это подчеркивает, так как устанавливает защиту со стороны государства 

детства, семьи и именно материнства, исключая термины «отцовство» и 

«родительство». Именно женщине преимущественно предоставляется пра-

во выбора после зачатия ребенка на сохранение или прерывание беремен-

ности независимо от воли мужчины и его осознанного отказа от реализа-

ции репродуктивных прав либо желания продолжения потомства. В связи  

с этим хотелось бы выделить в рамках данного исследования право на ма-

теринство и рассмотреть его в контексте правовых возможностей матери 

ребенка не исполнять предусмотренные законом обязанности путем отказа 

от них. Сразу подчеркнем, что в данной статье рассматриваются не причи-

ны и социально-психологическая составляющая проблемы (предупреждая 

любые осуждения и поощрения указанных действий), а юридическая со-

ставляющая термина «отказ от материнства», с целью выявления правовых 

возможностей совершенствования законодательства в данной сфере. 

Все вопросы определения происхождения ребенка, связанные с юриди-

ческим фактом его рождения, регулируются семейным законодательством 

[3]. Прослеживая механизм установления правовой связи между родителем 

(родителями) и ребенком, стоит разделить происхождение ребенка по ма-

тери и по отцу. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» [4] закрепляет основания для государственной 

регистрации ребенка, порядок записи матери и отца в свидетельстве о рож-

дении. Следовательно, родительское правоотношение не возникает авто-

матически, а подразумевает факт правовой связи между ребенком и его 

матерью, отцом. При этом отметим преимущественное положение матери 

ребенка перед отцом (например, при рождении ребенка женщиной, не со-

стоящей в браке, регистрация отцовства возможна только по совместному 

заявлению матери и отца ребенка, и только в исключительных случаях –  

по одностороннему волеизъявлению отца в установленном порядке).   

Определяя факт государственной регистрации рождения ребенка ре-

шающим, следует выделить момент осуществляемого отказа – до установ-

ления правовой связи между матерью и ребенком и после. По сути, так как 

законодатель не признает юридического факта отказа от родительских 

прав и обязанностей, фактический механизм данной процедуры выражает-

ся в двух возможных формах: 

1) отсутствие факта возникновения правовой связи между матерью и 

ребенком (например, отказ забрать ребенка из медицинской организации 

матерью, не предъявившей документов, удостоверяющих личность; согла-
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сие суррогатной матери на запись иных лиц в качестве родителей ребенка; 

анонимное оставление новорожденного ребенка); 

2) лишение родительских прав в установленном законом порядке.  

Ввиду многих причин, женщины часто не обращаются за помощью в ме-

дицинские и иные организации, оставляют новорожденных в опасных для 

их жизни и здоровья местах, а нередко и убивают своих новорожденных 

детей. Таким образом, отказ от ребенка, наряду с проявлениями родитель-

ской жестокости, остается чрезвычайно распространенным явлением, кото-

рое требует принятия срочных и продуктивных мер. Анализ отказа матери 

забрать ребенка из медицинской организации позволяет систематизировать 

данное действие в зависимости от факта возникновения правовой связи  

с ребенком. Попробуем разграничить данные случаи и выделить их право-

вые последствия. 

Процедура оставления ребенка в роддоме матерью никакими норматив-

ными актами не регламентирована, не предусматривается за это и ответ-

ственность (кроме тех случаев, когда это повлекло за собой негативные 

последствия). В связи с этим законодатель предусматривает порядок реги-

страции оставленного в медицинской организации ребенка, если мать не 

предоставила документов, удостоверяющих личность (ст. 19.1 ФЗ «Об ак-

тах гражданского состояния»). В таких случаях государственная регистра-

ция рождения ребенка производится в срок до семи дней по инициативе 

медицинской организации либо органа опеки и попечительства и сведения 

о родителях ребенка в запись акта о рождении не вносятся, следовательно, 

юридически их у данного ребенка нет, и им приобретается статус оставше-

гося без попечения родителей. Схожий порядок предусмотрен и в случае 

найденного (подкинутого) ребенка [4. Ст. 19]. Следовательно, говорить  

об отказе от родительских прав в такой ситуации недопустимо и неверно, 

так как невозможно отказаться от несуществующих правомочий. 

Другим, более «осознанным», вариантом поведения является дача  

согласия матерью на усыновление при рождении ребенка в медицинской 

организации или при обращении матери ребенка за оказанием помощи  

в медицинскую организацию при родах вне медицинской организации. 

Практически именно это согласие на усыновление и называют юридиче-

ским отказом от ребенка, что не совсем верно терминологически и, напом-

ним, не закреплено законодательно. 

Такая процедура возможна при наличии следующих условий:  

1) наличие у роженицы документов, подтверждающих личность. В про-

тивном случае при регистрации рождения ребенка указание данных матери 

производиться не должно, и юридически родителей у ребенка не будет;  

2) мать является единственным родителем ребенка и не состоит в браке;  

3) не установлено отцовство в соответствии с п. 2 ст. 48 СК РФ в рам-

ках презумпции отцовства, которая распространяется на 300 дней после 

прекращения брака либо признания его недействительным. Тут отметим 

сложность установления указанных сведений, так как отсутствует единая 

база;  
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4) отказ матери забрать ребенка из медицинской организации и нести 

родительское правоотношение. 

СК РФ закрепляет, что согласие может быть дано письменно (нотари-

ально удостоверенное или заверенное руководителем организации, в кото-

рой находится ребенок) и только после рождения ребенка, при этом оно 

может содержать информацию о конкретном лице, которому дается согла-

сие на усыновление ребенка, или быть оформлено без указания конкретно-

го лица. Если мать является несовершеннолетней (до 16 лет), дополни-

тельно требуется согласие ее родителей (законных представителей), а при 

их отсутствии – согласие органа опеки и попечительства.  

Устное выражение согласия возможно при производстве дела об усы-

новлении. Однако на практике мать нечасто заинтересована дальнейшей 

судьбой новорожденного и после подписания заявления не желает быть 

привлеченной к судебному процессу. Тем не менее, подтверждая действие 

принципов приоритетной защиты материнства, мать имеет право отозвать 

свое согласие до вынесения решения об усыновлении независимо от пер-

воначальных причин совершенного поступка, и в связи с этим суды зача-

стую пытаются призвать мать к участию в судебном заседании. Следует 

обратить внимание на постановление Пленума Верховного Суда № 8  

«О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усы-

новлении (удочерении) детей», где указано, что «если мать отказалась  

от ребенка после его рождения и выразила согласие на его усыновление,  

о чем имеется ее письменное заявление, нотариально удостоверенное или 

заверенное руководителем учреждения, в котором находился ребенок, либо 

органом опеки и попечительства по месту жительства матери, повторного 

выявления ее согласия на усыновление этого ребенка в судебном порядке 

не требуется» [5. П. 9]. В документе также акцентируется необходимость 

проведения проверки актуальности согласия матери на момент рассмотре-

ния дела в суде. Проверка «отзыва» согласия должна проводится судом 

путем запроса (суд вправе запрашивать иные документы, если сочтет нуж-

ным – ч. 3 ст. 272 ГПК РФ [6]) в организацию или орган, где было заверено 

заявление матери, а также в орган опеки и попечительства по месту 

нахождения ребенка. Однако анализ судебной практики не выявляет си-

стемности данных проверок.  

Можно ли это назвать эти действия отказом? Согласимся с мнением 

А.М. Нечаевой, что «не будет отказом от ребенка заявление родителя  

о согласии на усыновление ребенка без указания конкретного лица – бу-

дущего усыновителя. Такое согласие представляет собой одно из правомо-

чий родителей, заключающееся не только в прекращении родительских 

правоотношений, но и в передаче заботы о ребенке другому лицу. Причем 

право выбора такого лица предоставляется органам опеки и попечитель-

ства. Поэтому неправомерно бытующее представление о согласии на усы-

новление как отказе от ребенка» [7. С. 41]. 

Однако данный механизм в целом вызывает много вопросов. Если мать 

ребенка условно допускает передачу своих родительских прав и обязанно-
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стей иному лицу (лицам) подписанным заявлением, то как юридически 

происходит прекращение ее правомочий?  

Теория и практика не разрешают вопрос правильного правопримене-

ния. Например, из решения Ленинского районного суда г. Краснодара 

(Краснодарский край) от 24.06.2019 по делу № 2-6038/2019 [8] об установ-

лении усыновления усматривается удовлетворение заявления на основе 

согласия матери на усыновление ребенка. В то же время в схожей фабуле 

[9] определяющим являлось постановление администрации о признании 

несовершеннолетнего оставшимся без попечения родителей в силу пись-

менного согласия матери на усыновление и направлении ребенка в учре-

ждение для дальнейшего воспитания и содержания.  

Также, несмотря на согласие матери на усыновление ребенка и факти-

ческий отказ от исполнения обязанностей, судебная практика сталкивается 

с вопросами об установлении факта отсутствия родительского попечения 

над ребенком [10] либо о лишении родительских прав матери на основании 

ее согласия на усыновление [11]. Однако серьезность проблемы со сторо-

ны как института материнства, так и правового статуса ребенка, находяще-

гося в данной ситуации в «режиме ожидания» решения его дальнейшей 

судьбы, требует детального урегулирования со стороны законодателя. 

В судебной практике встречаются дела о лишении родительских прав ма-

тери, давшей согласие на усыновление с целью дальнейшего усыновления 

[12]. Считаем такую позицию верной, так как не установлен иной меха-

низм, и при регистрации рождения ребенка указанное согласие не входит  

в перечень документов, на основании которых устанавливается факт роди-

тельства (п. 4 ст.16 ФЗ «Об актах гражданского состояния»).  

В противовес сказанному, при суррогатном материнстве закон более 

тщательно закрепляет данный вопрос. Суррогатная мать может отказаться 

от возникновения родительских прав только в пользу супругов, так как 

данные лица также имеют основания к возникновению у них родительских 

прав в отношении этого ребенка [13. С. 204]. При регистрации необходимо 

предоставить документ, подтверждающий факт получения согласия жен-

щины, родившей ребенка, на запись генетических супругов родителями 

ребенка (п. 5 ст. 16 ФЗ «Об актах гражданского состояния»). Однако не 

стоит отождествлять данные нормы и согласия, так как они не являются 

однородными по своим последствиям и ведут к различным фактам: записи 

генетических родителей и усыновлению.  

Тем не менее на первый взгляд точное регулирование порядка записи 

родителей, давших согласие на имплантацию эмбриона другой женщине  

в целях его вынашивания, также вызывает некоторые судебные споры.  

В этой связи заслуживает внимания решение Дзержинского районного су-

да (Санкт-Петербург) от 25.02.2019 по делу № 2-639/2019 [14]. Заявители 

обратились с требованием о внесении актовой записи о рождении. Дети 

родились в результате использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, путем применения процедуры экстракорпорального оплодо-

творения и суррогатного материнства. Суррогатная мать дала согласие  
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на запись заявителей родителями детей в установленной нотариальной 

форме, однако органы ЗАГС отказали в регистрации, поскольку на момент 

подачи заявления в письменной форме на применение метода искусствен-

ного оплодотворения и на имплантацию эмбрионов они не состояли в за-

регистрированном браке. Однако судом отмечено, что действующее зако-

нодательство не содержит запрета на регистрацию рождения ребенка, 

рожденного в результате имплантации эмбриона другой женщине в целях 

его вынашивания, одинокой матерью или отцом данного ребенка. В соот-

ветствии с действующим законодательством каждая совершеннолетняя 

женщина детородного возраста имеет право на искусственное оплодотворе-

ние и имплантацию эмбриона, причем указанное право не ограничено для 

женщин, не состоящих в браке. В связи с этим суд признал необходимым 

обязать органы ЗАГС произвести государственную регистрацию рождения 

детей с записью биологических родителей в качестве их отца и матери,  

по аналогии с п. 4 ст. 51 СК РФ и п. 5 ст. 16 ФЗ «Об актах гражданского 

состояния». 

Таким образом, на первый взгляд в действующем российском семейном 

законодательстве в достаточной мере урегулированы вопросы выражения 

родителями согласия на усыновление, однако в ходе правоприменительной 

практики выявляются ситуации, которые имеющимися нормами не охва-

тываются. В научной литературе вопросам юридической природы согласия 

родителей, его содержания и правовых последствий не уделяется достаточ-

ного внимания, в то время как отсутствие теоретической основы не только 

препятствует совершенствованию законодательства, но и приводит к «воль-

ной» интерпретации действующих норм субъектами правоприменения. 

Возвращаясь к процедуре оставления ребенка в зависимости от факта 

возникновения правовой связи с ребенком выделим:  

1) отсутствие факта возникновения правовой связи между ребенком и 

матерью, не предъявившей документов;  

2) отказ матери забрать ребенка без волеизъявления своих намерений;  

3) отказ матери осуществлять родительское правомочие и предоставле-

ние согласия на усыновление. 

Соответственно, если мать покинула организацию, не оформив согласие 

на усыновление или заявление о временном помещении ребенка на полное 

государственное обеспечение, ребенок передается под опеку или устраива-

ется в организацию для детей, оставшихся без попечения родителей. Ана-

логичная ситуация происходит и в случае безадресного или бланкетного 

согласия на усыновление и отсутствия потенциальных усыновителей.  

По истечении шестимесячного срока мать лишается родительских прав.  

Не стоит упускать, что, помимо прав, у матери с момента установления 

правовой связи с ребенком появляются и обязанности, крайней мерой от-

ветственности за несоблюдение которых установлена возможность лишения 

родительских прав. СК РФ ст. 69 в исчерпывающем перечне оснований 

допускает лишение родительских прав в случаях отказа без уважительных 

причин забрать ребенка из медицинской организации. 
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Несмотря на то, что Верховный Суд РФ [15] очерчивает круг вопросов, 

необходимых для лишения прав по данному основанию, и обозначает до-

пустимую уважительность действий, факт остается фактом, а ребенок – без 

попечения родителей. Действия одинокой матери по оставлению в родиль-

ном доме (отделении) новорожденного, не выразив при этом своего наме-

рения устроить его в другую семью либо детское учреждение на полное 

государственное попечение (когда к тому же ее поступок не продиктован 

серьезными объективными причинами), следует оценивать как неправо-

мерные, говорящие о наличии оснований для лишения родительских прав 

[16. С. 35].  

Следует отметить, что, несмотря на лишение родительских прав, за ро-

дителем сохраняется обязанность по выплате алиментов на ребенка, кото-

рая будет отменена лишь в случае, если ребенок будет усыновлен другим 

родителем. Соответственно, отнесение факта лишения родительских прав  

к способам отказа от материнства также является неосновательным, так 

как является санкцией за ненадлежащее выполнение обязанностей и обре-

меняет непосредственно мать ребенка. Как отмечается в литературе, оче-

видно, что в подобных случаях согласие на усыновление представляет  

собой завуалированный отказ от родительства, который совершается ис-

ключительно с целью избежать лишения родительских прав и понуждения 

к взысканию алиментов [17. С. 190]. 

Следовательно, прослеживается проблема урегулирования механизма 

дальнейшего устройства ребенка. С одной стороны, если мать ребенка 

оставляет его без выражения намерения дальнейшего его устройства, закон 

устанавливает основание для лишения ее родительских прав по истечении 

шести месяцев. С другой стороны, если дано согласие на усыновление  

с указанием потенциальных усыновителей, процедурно не установлен 

срок, в течение которого такое усыновление должно быть реализовано,  

и не определено, как будет разрываться правовая связь между матерью  

и ребенком. Полагаем необходимым внести изменения в СК РФ, включив  

в перечень оснований для лишения родительских прав предоставление ма-

терью ребенка согласия на усыновление, тем самым сократив установлен-

ный шестимесячный срок. Данная норма не только поспособствует опти-

мизации механизма усыновления, но и – главное – установит приоритет 

защиты интересов ребенка и его прав на семейное воспитание. 

Подводя итог, следует отметить, что важнейшим условием психологи-

ческого, физического, духовного и социального благополучия детей и обес-

печения их надлежащего развития и воспитания является ответственное 

поведение их родителей. Согласимся с мнением В.В. Кулакова, что «спе-

цифика семейных отношений предполагает необходимость учета баланса 

нематериальных интересов их участников, причем интересов специфиче-

ских, связанных с самыми сущностными потребностями человека (про-

должение рода, зашита потомства и иных родственников). Любое грубое 

вмешательство в эту сферу посредством позитивного правового регулиро-

вания приведет к очевидным негативным последствиям» [18. С. 17].  
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Конечно, заставить человека принять на себя обязанности, быть хоро-

шим родителем, любить и заботиться о своем потомстве невозможно. Од-

нако отказ от ребенка, наряду с проявлениями родительской жестокости, 

остается чрезвычайно распространенным явлением, которое требует при-

нятия срочных и продуктивных мер. Начать следует с освещения пробле-

мы, толкования норм и правильного их применения. Массовая пропаганда 

в информационном пространстве легких путей снятия с себя ответственно-

сти приводит к распространению иллюзии, что можно просто отказаться  

от ребенка, как от вещи. Возможно, первый шаг следует сделать именно 

юристам путем удаления популярных тегов и создания новых ресурсов, 

разъясняющих, что использование термина «отказ от ребенка» является 

неправильным и не несет юридической смысловой нагрузки.  

На сегодняшний день проблема практической реализации указанных 

вопросов усложняется не только отсутствием закрепленного в законе пра-

вового механизма регистрации материнства при отказе, но и спорным су-

допроизводством. Проанализированные нормы свидетельствуют о непра-

вомерности использования термина «отказ от материнства». Отказ от  

осуществления правомочий материнства, исполнения обязанностей, как  

и предоставление согласия на усыновление, не являются проявлением пра-

ва распоряжения родительскими правами, которые по своей сути нераз-

рывны с личностью. Даже при добровольном характере действий матери 

при непринятии на себя правомочий материнства непосредственное пре-

кращение родительского правоотношения происходит на основании реше-

ния уполномоченного органа, поскольку защита института детства и со-

блюдение прав и законных ребенка обеспечиваются государством. 
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The problem of improving the norms of family law in terms of protecting the rights and 

interests of parents and children is long overdue. At first glance, the current Russian family 

legislation sufficiently regulates the issues of establishing the origin of children, the issues of 

birth registration and the rules for specifying the child's parents. However, one of the gaps is 

the voluntary refusal to exercise parental authority. In the legislation, the term "abandonment 

of a child" does not exist, but in fact, in practice, it is possible to perform this action. The 

issues of the legal nature of the parents ' rejection of the child, its content and legal conse-

quences are not given sufficient attention, while the lack of a theoretical basis not only hin-

ders the improvement of legislation, but also leads to a "free" interpretation of the current 

norms by law enforcement entities. In this regard, this study highlights the right to mother-

hood and aims to consider it in the context of the legal possibilities of the mother of the child 

not to fulfill the obligations provided for by law by refusing them. 

The article examines the refusal procedure, identifies individual forms of refusal imple-

mentation and their legal consequences. Based on the analysis of legislation and judicial prac-
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tice, it is highlighted that in the course of law enforcement practice, situations are identified 

that are not covered by the existing norms. The analyzed norms testify to the inappropriate 

use of the term “abandonment of motherhood”. Refusal to exercise the powers of motherhood, 

fulfillment of duties, as well as granting consent to adoption are not a manifestation of the 

right to dispose of parental rights, which are inherently inseparable from the person. 

The author has established that the actual mechanism of this procedure is expressed in two 

possible forms: 1) the absence of the fact of the emergence of a legal connection between the 

mother and the child; 2) deprivation of parental rights in the manner prescribed by law. Based 

on the analysis of the materials of judicial practice, certain problems of the procedure for 

abandoning the child by the mother, as well as the consequences of the placement of children, 

depending on the form of refusal, were identified. 

It is established that on the one hand, if the mother of the child leaves the child without 

expressing the intention of further placement, the law establishes the basis for the deprivation 

of her parental rights after six months. On the other hand, if consent to the adoption is given 

with the indication of potential adoptive parents, the time period during which such adoption 

should be implemented and how the legal connection between the mother and the child will 

be severed is not established procedurally. 

The author identifies a number of typical problems associated with the refusal of the 

mother to take the child and exercise parental rights, and therefore offers recommendations 

aimed at improving the legislation, taking into account the needs of the current law enforce-

ment practice. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
 

Исследуются основные этапы развития эколого-правовой терминологии, ана-

лизируются принципиально важные терминологические дискуссии. Авторы 

приходят к выводу о том, что за последние десятилетия ряд ключевых термино-

логических проблем экологического права был решен. Однако развитие экологиче-

ского права продолжается. Сегодня мы наблюдаем объективную необходимость 

постановки новых правовых задач, обусловленных ухудшением состояния 

окружающей среды в России и мире (изменение климата, экологический терро-

ризм). Для решения этих новейших задач необходимо дальнейшее улучшение 

эколого-правовой терминологии, в том числе обсуждение новых дефиниций, 

адекватно отображающих правовую реальность. 

Ключевые слова: терминология; охрана окружающей среды; юридическая тех-

ника; природа. 

 

В основе любой отрасли научного знания лежит определенный поня-

тийно-категориальный аппарат, без наличия которого невозможны ни 

научные исследования, ни эффективное законодательство и правоприме-

нение. Как справедливо отмечалось в научной литературе, «юридическая 

дефиниция, отображенная в термине, представляет собой логически 

оформленную мысль, описание того или иного явления правовой действи-

тельности, в качестве которого зачастую выступает правовое средство, 

входящее в механизм правового регулирования, осуществляемого тем или 

иным законом. Содержащиеся в статьях каждого закона правовые средства 

должны быть оптимально… подобраны для каждого конкретного случая  

и ситуации. Для эффективных правореализации и правоприменения зако-

нодателю необходимо не только правильно подобрать правовые средства, 

но и адекватно довести свою волю до населения и правоприменителей. 

Именно при решении этой задачи и выходят на первый план термины, 

отображающие соответствующие правовые средства…» [1. С. 4]. Без ясно-

го и четкого понятийного аппарата законодательство становится сложным 

как для гражданина, так и для правоприменителя. Однако в ряде случаев  

и нормы права, которые перегружены специальной терминологией, затруд-

няют процесс реализации права. 

Данное правило полностью распространяется и на экологическое зако-

нодательство. За последние 50 лет развития экологического права как  

области научного знания было проведено несколько терминологических 

дискуссий, итоги которых отчасти были отражены в федеральных законах 

об охране окружающей среды 1991 и 2002 гг. Исследование динамики раз-
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вития понятийного аппарата экологического права позволяет подвести 

определенные итоги и обсудить перспективы развития терминологии в бу-

дущем. Принципиальная важность обсуждения данного вопроса состоит  

в том, что разработка научно обоснованной экологической терминологии 

составляет одну из главнейших задач эколого-правовых исследований. 

Успешное решение экологических проблем в национальном и глобальном 

масштабах вызывает настоятельную необходимость унификации принятых 

к употреблению экологических терминов [2].  

На первом этапе становления экологического права как отрасли права  

и области научного знания (1970-е гг. – начало 1990-х гг.) принципиальное 

значение имели дискуссии о названии данной отрасли права, а также  

о предмете, т.е. сфере общественных отношений, которые подлежат регу-

лированию нормами экологического права. Первоначально предлагалось 

несколько терминов для обозначения исследуемой сферы общественных 

отношений, в том числе «природоохранное право», «экологическое право», 

«право окружающей среды» и т.д. В конечном итоге победили сторонники 

концепции экологического права, и этот термин сейчас можно считать 

устоявшимся. Между тем многие вопросы, поставленные еще в 80–90-е гг. 

прошлого века, так и не получили до сих пор окончательного решения. 

Приведем всего два таких примера.  

Во-первых, остается дискуссионным понимание места человека в си-

стеме экологических отношений. Представители первой точки зрения 

(Н.С. Макаревич, М.М. Бринчук, А.А. Железинский и др.) полагали, что 

понятие «человек» включает в себя как социальные, так и биологические 

моменты [3. С. 16]. В связи с этим признание человека в качестве объекта 

экологического права даст возможность усилить потенциал экологическо-

го права и не позволит законодателю забыть о необходимости охраны  

человека при создании механизма охраны окружающей среды [4. С. 4]. 

Соответственно, это потребует дополнить список объектов охраны окру-

жающей среды в экологическом законодательстве [5. С. 8]. 

Прямо противоположную точку зрения высказывали О.С. Колбасов, 

Е.А. Максимова и Н.Т. Разгельдеев. Так, О.С. Колбасов отмечал, что если 

человек – часть природы, то ему право не нужно, в том числе и экологиче-

ское право. Природа живет не по праву. В природе все происходит по объ-

ективным законам материального мира. Как говорится, тамбовский волк 

тоже часть природы, но для него законы не писаны [6. С. 34]. Другие пред-

ставители данной точки зрения отмечали, что человек, «вопреки теории 

отдельных ученых, никак не может быть объектом экологических отноше-

ний. В противном случае человек автоматически становится объектом и  

в природоресурсных правоотношениях, если продолжать объяснять в учеб-

никах для юристов, что экологическое право есть комплексная отрасль 

права, объединяющая два противоречивых интереса» [7. С. 60].  

Компромиссную позицию в рамках этой дискуссии занял М.В. Понома-

рев. Он указал, что, являясь одним из важнейших объектов экологических 

правоотношений, «человек, его права и законные интересы подлежат 
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охране с применением всех доступных средств и механизмов, предусмот-

ренных экологическим правом и законодательством. Вместе с тем человек, 

являясь субъектом экологических правоотношений, может, выступая в раз-

личных социальных ролях, осуществлять непосредственное или косвенное 

воздействие на окружающую среду, ее компоненты, природные объекты  

и природные ресурсы. При этом основное значение в обеспечении охраны 

жизненно важных интересов человека как объекта экологических правоот-

ношений и ограничении его негативного воздействия на природную среду 

как их субъекта имеет именно право» [8. С. 153].  

На наш взгляд, данную терминологическую дискуссию (о том, кто есть 

субъект и объект экологических правоотношений) необходимо рассматри-

вать в более широком, философско-правовом контексте. Традиционным 

для России всегда являлось антропоцентричное мировоззрение, суть кото-

рого состоит в том, что главная задача человека – преобразовывать приро-

ду, использовать ее ресурсы и при этом обеспечивать ее охрану в таком 

объеме, чтобы это не оказывало негативного воздействия на здоровье самого 

человека. Соответственно, интересы всех других живых существ в рамках 

антропоцентричного подхода второстепенны. В рамках экоцентричной 

концепции человек – это часть природы, поэтому он нуждается в охране, 

как и другие биологические виды. При таком подходе целеполагание эко-

логического законодательства должно быть более широким, чем оно есть 

сейчас, в части учета необходимости не только обеспечения человеку ком-

фортной среды обитания, но и защиты иных объектов флоры и фауны, 

имеющих другой порог выживаемости, в том числе от опасных для них  

(и безопасных для человека) загрязняющих веществ.  

Наиболее последовательно концепция экоцентризма получила свое от-

ражение в Докладе Генерального секретаря ООН от 19.07.2017 «В гармо-

нии с природой» (далее – Доклад), в котором было предложено изменить 

систему приоритетов охраны окружающей среды и отражающую их тер-

минологию. В частности, в Докладе говорится о «правовой философии 

Земли» и принципах «планетоцентрического права». Отдельно следует 

упомянуть и новую правовую конструкцию «право Земли на здоровую 

окружающую среду» (именно Земли, а не человека или государства),  

а также ряд суждений о правосубъектности отдельных природных объек-

тов (лесов, вод и т.д.). Несомненно, призывы Доклада признавать субъек-

тивные права не только, например, за животными, но и за другими при-

родными объектами, выглядит совершенно необычно и неприемлемо  

в рамках существующих в российском праве представлений о субъектах и 

объектах права (тем более признание правосубъектности целой планеты). 

Вместе с тем представляется, что отголосками именно этой философско-

правовой доктрины являются мнения российских сторонников концепции 

признания человека как объекта экологических правоотношений, и именно 

эта концепция рано или поздно будет реализована в международном и 

национальном праве (пусть даже и не в столь радикальной форме, как это 

предложено в Докладе), если, конечно, человечество все-таки решит изме-
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нить самоубийственную антропоцентричную картину мира, в рамках кото-

рой добыча природных ресурсов и загрязнение окружающей среды могут 

продолжаться бесконечно и без учета возможностей природных объектов 

выдерживать возрастающее давление антропогенной деятельности на эко-

системы. 

Во-вторых, не менее концептуально интересной терминологической 

дискуссией 90-х гг. прошлого века, продолжающейся и сегодня, является 

проблема соотношения терминов «охрана окружающей среды» и «обеспе-

чение экологической безопасности». Соотношению данных понятий  

посвящены работы А.К. Голиченкова, Т.В. Петровой, И.А. Игнатьевой, 

М.М. Бринчука и др. Сторонники первой точки зрения полагают, что обес-

печение экологической безопасности и охрана окружающей среды – это 

два самостоятельных термина [9. С. 8].  

Согласно второй точке зрения, сформулированной впервые М.М. Брин-

чуком, обеспечение экологической безопасности не является самостоя-

тельным направлением практической деятельности, осуществляемым 

наряду с охраной окружающей среды. Экологическая безопасность – это 

основной принцип охраны окружающей среды, означающий, что любая 

практическая деятельность, связанная с вредным воздействием на природу, 

а также предусмотренные в законе правовые и иные экологические меры 

следует оценивать с позиций обеспечения экологической безопасности [10. 

С. 68-70].  

Наконец, сторонники третьей позиции считают, что экологическая без-

опасность является «конечной целью и одним из главных принципов раци-

онального природопользования и охраны окружающей природной среды,  

в соответствии с которым любая экологически значимая деятельность,  

а также предполагаемые в законодательстве и осуществляемые на практи-

ке природоресурсные и природоохранные мероприятия должны оцени-

ваться с позиции экологической безопасности и выступать залогом ее до-

стижения» [11. С.23]. На наш взгляд, именно третья точка зрения является 

наиболее обоснованной, в ее рамках обеспечение экологической безопас-

ности следует воспринимать не только как принцип, но и как главную цель 

охраны окружающей среды.   

Завершая терминологический обзор научных дискуссий 1970–1990-х гг., 

следует заметить, что по большинству терминологических вопросов дис-

куссий либо не возникало вообще, либо их участникам удавалось прийти  

к «общему знаменателю». Не пытаясь пересказать все такие случаи, в ка-

честве примера заметим, что еще до нормативного закрепления в 1991 г. 

большинство юристов-экологов пришло к выводу о большей обоснованно-

сти термина «право на благоприятную окружающую среду», хотя рассмат-

ривались и предложения о «здоровой» и «безопасной» окружающей среде 

(при этом заметим, что в некоторых странах как раз победили сторонники 

другой точки зрения, что получило отражение в их конституциях и эколо-

гическом законодательстве) [12]. Не получил поддержки и термин «эколо-

гопользование», предложенный Б.В. Ерофеевым [13. С. 7]. 
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Итак, к началу 2000-х гг. российские ученые-экологи определились  

с большинством базовых терминов, которые получили свое отражение  

в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 10.012002. Вы-

соко оценивая результаты первой терминологической дискуссии, следует 

все же заметить, что в настоящий момент пришло время продолжить об-

суждение этого ключевого для развития эколого-правовой науки и законо-

дательства вопроса с учетом почти двух десятилетий действия указанного 

выше закона. Представляется, что здесь есть несколько аспектов, требую-

щих подробной и обстоятельной дискуссии.  

1. В терминологическом плане все еще существует проблема соотно-

шения понятий «компоненты природной среды» и «природные объекты». 

Одним из несомненных достоинств Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ является достаточно подроб-

ный терминологический ряд, изложенный в ст. 1.  

Вместе с тем в части внутренней логики в представленной в нем терми-

нологии сохраняются дискуссионные вопросы. Так, закон определяет, что 

«окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, при-

родных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объ-

ектов». Компоненты природной среды – «земля, недра, почвы, поверх-

ностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, живот-

ный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и около-

земное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности бла-

гоприятные условия для существования жизни на Земле». В свою очередь, 

«природный объект – естественная экологическая система, природный 

ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные 

свойства». Таким образом, земля (или недра) – это не природный объект,  

а компонент природной среды, наряду с природными объектами образую-

щий базовое понятие «окружающей среды». Между тем данная конструк-

ция не стыкуется с актами природоресурсного законодательства. Так, со-

гласно ст. 1 Земельного кодекса РФ, земля – это природный объект, при-

родный ресурс и объект недвижимости, а вовсе не «компонент природной 

среды». Лес – это экологическая система и природный ресурс (ст. 5 Лесно-

го кодекса РФ), но не природный ландшафт и не компонент природной 

среды. Водный объект – важнейшая составная часть окружающей среды, 

среда обитания объектов животного и растительного мира, в том числе 

водных биологических ресурсов, природный ресурс, используемый чело-

веком для личных и бытовых нужд, осуществления хозяйственной и иной 

деятельности, и одновременно объект права собственности и иных прав 

(ст. 2 Водного кодекса РФ). 

В Федеральном законе «О недрах» вообще отсутствует статья, раскры-

вающая горную терминологию, однако по тексту закона часто используются 

термины «полезные ископаемые и иные ресурсы», «особо охраняемые гео-

логические объекты», «право собственности на недра», что позволяет прий-

ти к выводу о том, что законодатель применительно к недрам придержива-

ется примерно такой же «системы координат», что и в отношении земли.  
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В силу преамбулы к Федеральному закону «О животном мире» живот-

ный мир признается неотъемлемым элементом природной среды, возоб-

новляющимся природным ресурсом, важным регулирующим и стабилизи-

рующим компонентом биосферы. В данном случае логика Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» выдерживается более последова-

тельно: животный мир – это не природный объект, а элемент (компонент) 

природной среды. Наконец, согласно преамбулы и ст. 1 Федерального за-

кона «Об охране атмосферного воздуха», воздух – это жизненно важный 

компонент окружающей среды, неотъемлемая часть среды обитания чело-

века, растений и животных.  

Таким образом, мы видим целых три терминологических модели, ис-

пользуемых законодателем: земля, недра, воды, леса, воздух, животный 

мир – это компоненты природной среды, но не природные объекты (феде-

ральные законы «Об охране окружающей среды», «О животном мире», 

«Об охране атмосферного воздуха»); недра – не компонент природной сре-

ды и не природный объект (в силу отсутствия специальной терминологи-

ческой статьи в Законе РФ «О недрах»); земля и лес – природные объекты 

и природные ресурсы, но не компоненты окружающей среды (примени-

тельно к водным объектам терминологическая ситуация носит несколько 

запутанный характер, хотя можно предположить, что законодатель под 

«важнейшей составной частью окружающей среды» подразумевает отне-

сение вод к категории «компонентов природной среды»).  

Этот сравнительный анализ можно продолжать и дальше, однако хоте-

лось бы четко зафиксировать следующий важный момент: эколого-правовая 

терминология в главном природоохранном законе и актах природоресурс-

ного законодательства не совпадает, что можно объяснить разным истори-

ческим контекстом принятия приведенных выше законодательных актов,  

а также приверженностью идеям разных научных школ их разработчиков. 

Указанное явление получило в науке теории права и государства специ-

альное обозначение – коллизия дефиниций, что означает ситуацию, «в рам-

ках которой возникает противоречие между содержанием одинаковых или 

сходных понятий, используемых в различных правовых актах» [14. С. 12]. 

Каким же представляется оптимальный выход из существующих в за-

конодательстве терминологических противоречий? На наш взгляд, проще 

всего было бы отказаться от конструкции «компонент природной среды»  

и рассматривать землю, воды, леса, недра, животный мир и атмосферный 

воздух в качестве природного объекта, природного ресурса и индивидуа-

лизированного объекта, который может находиться в различных формах  

и видах собственности. Однако даже в этом случае сохранится еще одна 

проблема, требующая отдельного обсуждения. 

2. Следующий вопрос, требующий дополнительной проработки, связан 

с тем, что восприятие земли, вод, недр, лесов, атмосферного воздуха и жи-

вотного мира в предлагаемом «триедином» контексте не поддерживается 

действующим природоресурсным законодательством. Применительно к зем-

ле и водным объектам данный подход сформулирован «классически» четко: 
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это природный объект, природный ресурс и земельный участок (водный 

объект), который может находиться в частной или публичной собственно-

сти. Формулируя определение леса, законодатель ограничился указанием 

на то, что лес – это экологическая система (природный объект в термино-

логии Федерального закона «Об охране окружающей среды») и природный 

ресурс. Однако уже из ст.ст.7–9 Лесного кодекса РФ следует, что участок 

леса может быть отграничен на местности (лесной участок) и передан 

гражданам и юридическим лицам на различных титулах. Несмотря на 

«терминологическое несовершенство» Закона РФ «О недрах», в порядке 

доктринального толкования его норм можно предположить, что по тексту 

закона также выдерживается указанный выше триединый подход.  

В соответствии с положениями Федерального закона «О животном ми-

ре» различается животный мир как компонент природной среды, природ-

ный ресурс и индивидуализированный объект – дикое животное, на кото-

рое может быть разрешена охота либо иные виды пользования животным 

миром.  

Однако если мы обратимся к атмосферному воздуху, то приведенный 

выше «триединый подход» здесь не выдерживается. Атмосферный воздух – 

это компонент природной среды, но не природный ресурс, его нельзя ин-

дивидуализировать и передать гражданам и юридическим лицам на каких-

либо правах. С одной стороны, объясняя данную специфику атмосферного 

воздуха, можно сослаться на его объективные особенности (газообразность, 

подвижность и т.д.), что и правда затрудняет его индивидуализацию.  

С другой стороны, все шесть объектов природоресурсного права не могут 

существовать в разной «системе координат», выступая (в разных комбина-

циях) как компонент природной среды, природный ресурс, природный 

объект, индивидуализированная часть природного ресурса. Представляет-

ся, что в рамках природоресурсного права должна быть выдержана единая 

логика, и если предположить, что триединый подход к пониманию земель, 

вод, лесов, атмосферного воздуха, недр и животного мира имеет право на 

существование, то тогда следует сначала доктринально, а затем и законо-

дательно сконструировать недостающие элементы триады, которые долж-

ны быть и у атмосферного воздуха. 

На наш взгляд, воздух является природным ресурсом, который может 

использоваться в рамках общего или специального природопользования. 

Последнее означает его использование для полетов воздушных судов, раз-

мещения линий связи и электропередач, распространения рекламы с ис-

пользованием воздушных шаров, аэростатов и иных воздушных средств, 

выработки электроэнергии, размещения вредных выбросов. В отношении 

последнего необходимо провести следующую аналогию: предприниматель 

арендует земельный участок для размещения на нем за плату отходов про-

изводства и потребления. Точно так же и в нашем случае происходит раз-

мещение (после уплаты государству денежных средств) в атмосферном 

воздухе вредных веществ, но не твердых бытовых и промышленных отхо-

дов, а газообразных, т.е. использование его свойств (ассимиляционного 
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потенциала) в хозяйственных целях. В связи с этим трудно согласиться  

с Р.Х. Габитовым, который, исследуя правовой статус атмосферного воз-

духа, полагал, что «он, обладая всеми свойствами, присущими объектам 

материального мира, в практическом плане не поддается индивидуализа-

ции» [15. С. 8]. Представляется, что если мы согласимся с таким подходом, 

то нарушится единая модель использования и охраны всех видов природ-

ных ресурсов. Представляется, что индивидуализация атмосферного воз-

духа как природного ресурса будет происходить не на местности, а исходя 

из его возможности рассеивать определенный объем вредных веществ ли-

бо выполнять иную полезную функцию в интересах частных лиц (напри-

мер, полеты на самолете).  

3. Еще один аспект в контексте обоснования понятийного аппарата эко-

логического законодательства связан с тем, что характер вмешательства 

человека в природные процессы все чаще ставит вопрос о продолжении 

поиска новых терминологических средств, с помощью которых следует 

отображать трансформацию природных объектов под воздействием антро-

погенной деятельности. В этом смысле весьма интересным представляется 

предложение Е.С. Болтановой, отмечающей, что в системе природных 

объектов следует выделить, наряду с собственно природными объектами, 

их отдельную подгруппу – квазиприродные объекты (будто бы природные 

объекты). «Такие объекты, хотя и признаются природными, не имеют есте-

ственного происхождения и часто обладают двойным статусом. Использо-

вание приставки “квази” позволяет обратить внимание на особую природу 

появления таких объектов, в некоторых случаях – на специфику их эксплу-

атации» [16. С. 33]. 

4. Следует констатировать, что в действующей Конституции РФ и эко-

логическом законодательстве иногда используются термины из другой  

исторической эпохи, что затрудняет их правильное восприятие и примене-

ние. Типичным примером является термин «природные богатства», упо-

минаемый в Конституции РФ (ст. 58) и Федеральном законе «Об охране 

окружающей среды» (ст. 11). При этом в ст. 1 данного закона, посвящен-

ной терминологии, данный термин не раскрывается. Соответственно, не-

возможно установить, какое место в системе экологической терминологии 

занимают «природные богатства» и как они соотносятся со смежными 

правовыми категориями, в том числе «природными объектами» и «при-

родными ресурсами». На наш взгляд, термин «природные богатства» дуб-

лирует понятие «природные ресурсы», и, поскольку он не несет в себе ни-

какой отдельной смысловой нагрузки, его необходимо исключить из ст. 58 

Конституции РФ, изложив ее в следующей редакции: «Каждый обязан 

охранять природную среду».  

В настоящий момент второй этап формирования и развития эколого-

правовой терминологии в истории экологического права как отрасли права 

и области научного знания постепенно подходит к концу. Все чаще в науч-

ных исследованиях ставится вопрос о необходимости разработки Экологи-

ческого кодекса РФ [17]. Не пытаясь сейчас обсуждать его концепцию  
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и структуру, заметим, что в любом случае данный кодекс неизбежно будет 

содержать специальную статью, в которой получат отражение современ-

ные терминологические проблемы правовой охраны окружающей среды. 

Не претендуя на их исчерпывающий анализ, заметим, что в настоящее 

время требуют нормативного уточнения термины «экологический терро-

ризм», «экологическое предпринимательство», «экологический туризм», 

«экологическое зонирование», «экологическая информация» и др. В усло-

виях постепенной цифровизации (не только экономики, но и других сфер 

общественной жизни) эколого-правовая терминология претерпит и ряд 

других изменений. При этом может представлять интерес терминологиче-

ский ряд Экологического кодекса Республики Казахстан, где уже получили 

отражение важные для современного этапа развития экологического зако-

нодательства термины, отображающие политику государства по уменьше-

нию количества парниковых газов и выполнению взятых на себя междуна-

родных обязательств (единица квоты, валидация, верификация и т.д.),  

а также такие понятия, как «экологически опасный вид хозяйственной и 

иной деятельности», «экологические (зеленые) инвестиции», «экологиче-

ский менеджмент» и т.д.  

Таким образом, терминологические вопросы являются одними из клю-

чевых при обсуждении эффективности механизма правового регулирова-

ния. В зависимости от того, насколько адекватно с помощью средств юри-

дической терминологии в законе отображены подлежащие правовому  

регулированию общественные явления и процессы, зависит достижимость 

целей и задач, поставленных перед соответствующим законодательным 

актом. Исследование эколого-правовой терминологии показывает, что за 

последние десятилетия ряд ключевых терминологических проблем эко-

логического права был решен. Однако развитие экологического права 

продолжается. Сегодня мы наблюдаем объективную необходимость по-

становки новых правовых задач, обусловленных ухудшением состояния 

окружающей среды в России и мире (изменение климата, экологический 

терроризм).  

Для решения этих новейших задач необходимы дальнейшее улучшение 

эколого-правовой терминологии, обсуждение новых дефиниций, адекватно 

отображающих правовую реальность. Улучшение качества эколого-

правовых понятий, повышение системности эколого-правовой терминоло-

гии в обсуждаемых проектах Экологического кодекса РФ даст возмож-

ность не только подвести итог терминологическим дискуссиям последних 

лет, но и учесть новые стандарты юридической техники, что позволит зна-

чительно улучшить качество эколого-правового регулирования. 
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The article examines the main stages in the development of environmental and legal ter-

minology and analyzes crucial terminology discussions. The authors conclude that terminology 

issues are among the key issues when discussing the effectiveness of the legal regulatory 

mechanism. The achievement of the goals and objectives set before the relevant legislation act 

depends on how adequately the legal terminology in-laws represents the social phenomena 

and processes to be legally regulated. The study of environmental and legal terminology 

shows that over the past decades, some key terminology problems of environmental law have 

been resolved. In particular, the article gives a detailed analysis of the discussions about the 

name of the branch of environmental law, recognition of a person not only as a subject but 
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also as an object of environmental legal relations, the correlation of the categories of "envi-

ronmental protection" and "environmental safety”.  

The authors pay special attention to the analysis of modern environmental and legal ter-

minology. They prove that modern environmental legislation deals with as many as three 

terminological models used by the legislators. The first model covers land, subsoil, water, 

forests, air, wildlife i.e. the components of the natural environment, but not natural objects 

(federal law “On Environmental Protection”, federal laws "On the Animal World", "On the 

Protection of Atmospheric Air"). The second model covers the subsoil - neither a component 

of the natural environment nor natural object (due to the absence of a terminology article in 

the Russian Law on subsoil). The third model covers land and forests - natural objects and 

natural resources, but not components of the environment (in case of water objects by way  

of doctrinal interpretation, it can be assumed that the law includes water into the category of 

"natural environment components" as "the most important constituent part of the environment").  

Proposals are made to optimize environmental and legal terminology and to eliminate the 

identified conflicts of laws. Given that the development of environmental law continues, there 

is an objective need to set new legal tasks conditioned by the deterioration of the environment 

in Russia and the world (e.g. climate change and environmental terrorism). 

To solve these new tasks, it is necessary to further improve environmental and legal ter-

minology, to discuss new definitions that adequately reflect the legal reality. The improve-

ment of the quality of environmental and legal definitions, enhancement of systematicity  

of environmental and legal terminology in the discussed drafts of the Ecological Code of the 

Russian Federation will enable us not only to sum up the terminological discussions of recent 

years but also to take into account new standards of legal technology that will improve the 

quality of legal regulation. 
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Еще в начале XX в. И.С. Войтинским впервые в отечественной науке 

трудового права было выделено четыре принципа трудового права, имену-

емых основными чертами советского трудового права. Одним из них автор 

назвал устойчивость трудовых отношений, которая выражалась в том, что 

трудовой договор по общему правилу заключается на неопределенный 

срок, равно как и прекращается по строго установленным в законодатель-

стве основаниям [1. C. 65]. 

Сегодня срочный характер трудового отношения, воспринятый законо-

дателем вслед за теорией трудового права и международными стандартами 

как отклонение от нормы, становится все более и более распространенным 

условием заключаемых трудовых договоров в силу преимуществ и воз-

можностей, которые он имеет для работодателя. В первую очередь это 

возможность гибко реагировать на изменения спроса на рынке труда, 

например в связи с сезонными колебаниями, а также возможность замены 

временно отсутствующих работников и оценки нанимаемых работников, 

прежде чем предлагать заключать с ними трудовой договор на неопреде-

ленный срок. 

Для работников срочная занятость, скорее, носит вынужденный харак-

тер, находясь в зависимости от условий, которые диктует им наниматель. 

Так, Н.В. Заклюжная среди прочих признаков нетипичной трудовой за-

нятости, таких как изменение значения места выполнения работы, расши-

рение новых способов организации труда, называет срочный характер  

трудовых отношений, когда продолжительность трудовых отношений 

ограничивается сроком трудового договора [2. C. 124].  

В период развития цифровой экономики этот нетипичный для трудовых 

отношений признак перестал быть исключительным, поскольку данное 

условие в трудовом договоре применяется достаточно часто. Более того, 
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срочные трудовые отношения приобрели особый, гипертрофированный 

характер и отвечают вызовам экономики нового поколения. Например, 

такая разновидность краткосрочной занятости, как случайная работа, 

появилась в последнее время в развитых странах, особенно на рабочих 

местах, связанных с экономикой по требованию с применением цифро-

вых платформ, и является чаще всего неформальной, а значит, прекари-

зационной занятостью.  

Сегодня в связи с многообразием форм нетипичной занятости в за-

рубежной литературе можно найти более 16 критериев их классифика-

ции, среди которых: продолжительность и сроки действия договоров, 

условия договоров, характер доходов; степень трудовой автономии; 

уровень формальности; уровень открытости; уровень уязвимости; усло-

вия роста квалификации; уровень гибкости; уровень стабильности; ре-

гулярность; тяжесть опасности труда; отношение к рабочему месту; 

качество занятости; уровень социальной защищенности, а также факто-

ров, влияющих на рост нестабильной занятости, таких как глобализа-

ция, демография, миграция, структурные факторы, теневая и нефор-

мальная экономика, социальное развитие и уровень жизни, безработица 

[3. Р. 159]. 

Широкий подход к определению форм нестандартной занятости от-

ражается и в отечественных исследованиях:  

1) по гибкости режимов рабочего времени: гибкий рабочий год, гиб-

кая рабочая неделя, гибкий график рабочего времени;  

2) по способу организации трудовой деятельности: дистанционный 

труд, работники по вызовам, вахтово-экспедиционная форма, агентская 

занятость;  

3) по степени индивидуализации: самостоятельный труд – самозаня-

тость и занятость в личном подсобном хозяйстве;  

4) по продолжительности рабочего времени: недозанятость, непол-

ная занятость, сверхзанятость;  

5) по продолжительности трудовых отношений: занятость на основе 

срочных трудовых договоров, занятость на основе договора граждан-

ско-правового характера, разовая занятость, случайная занятость, вре-

менная занятость;  

6) по статусу трудовой деятельности: вторичная занятость и совме-

стительство [4. C. 383].  

Таким образом, срок действия договора – один из основных призна-

ков нетипичной занятости. 

В соответствии со ст. 58 Трудового кодекса РФ запрещается заклю-

чение срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставле-

ния прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми 

заключается трудовой договор на неопределенный срок. 

Обширная судебная практика по оспариванию увольнения по п. 2 ч. 1 

ст. 77 ТК РФ в связи с истечением срока трудового договора показыва-

ет, что значительная доля работодателей заключает срочные трудовые 
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договоры с нарушением требований ТК РФ, что влечет признание такого 

договора как заключенного на неопределенный срок. 

Во-первых, работодатели, чтобы не заключать договор на неопределен-

ный срок, заключают несколько срочных трудовых договоров с работни-

ком для выполнения одной и той же трудовой функции. По этому поводу 

Верховный Суд РФ отметил, что при установлении в ходе судебного раз-

бирательства факта многократности заключения срочных трудовых дого-

воров на непродолжительный срок для выполнения одной и той же трудо-

вой функции суд вправе с учетом обстоятельств каждого дела признать 

трудовой договор заключенным на неопределенный срок1. 

Во-вторых, работодатели зачатую не учитывают, что перечень катего-

рий работников, с кем допускается заключать срочный трудовой договор, 

предусмотрен ст. 59 ТК РФ или иными федеральными законами и не под-

лежит расширительному токованию.  

Так, суд признал увольнение незаконным, установив, что работник был 

принят на работу по срочному трудовому договору на период действия 

заключенных работодателем государственных контрактов, а оказание 

предусмотренных контрактами услуг не выходит за рамки обычной дея-

тельности организации2. 

В соответствии с ч. 2 ст. 59 ТК РФ срочный трудовой договор может 

заключаться по соглашению сторон с руководителями, заместителями ру-

ководителей и главными бухгалтерами организаций независимо от их ор-

ганизационно-правовых форм и форм собственности. В связи с этим 

увольнение по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ в связи с истечением срока трудового 

договора с руководителем обособленного подразделения признается судом 

незаконным3. 

К тому же частым нарушением является навязывание условия о вре-

менном характере трудовых отношений в отношении перечня работников, 

перечисленных в ч 2. ст. 59 ТК РФ. В п. 13 постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» также отмечается, 

что срочный трудовой договор, заключенный на основании ч. 2 ст. 59 ТК 

РФ, может быть признан правомерным, если имелось соглашение сторон, 

т.е. если он заключен на основе добровольного согласия работника и рабо-

тодателя. Кроме того, Верховный Суд РФ указал, что, если судом при раз-

решении спора о правомерности заключения срочного трудового договора 

                                           
1 Пункт 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О приме-

нении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2004. № 6.  
2 Апелляционное определение Иркутского областного суда от 05.06.2013 по делу № 33-

4481/13. URL: https://sudact.ru/regular/doc/uzha5Jy7ARi/ (дата обращения: 23.06.2020). 
3 Определение Московского городского суда от 18.12.2013 № 4г/8-12759. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOCN&n=136942#0238797606

7646127 (дата обращения: 23.06.2020). 
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будет установлено, что он заключен работником вынужденно, суд при-

меняет правила договора, заключенного на неопределенный срок. 

Также предметом проверки в судебном разбирательстве становится ре-

альность наступления факта или события, послужившего основанием 

(причиной) заключения срочного трудового договора. Если событие,  

с учетом наличия которого был заключен срочный договор, не наступило 

(например, основной работник, на время отсутствия которого был принят 

временный, уволился до выхода на работу), то увольнение в связи с исте-

чением срока действия трудового договора неправомерно, и такой договор 

приобретает бессрочный характер1.  

Увольнение работника в связи с истечением срока срочного трудо-

вого договора признается незаконным, если из его содержания усмат-

ривается, что он был заключен на период выполнения определенной 

работы, а именно на период сдачи объекта, при этом указанная работа 

не была завершена, что свидетельствует об отсутствии у работодателя 

законных оснований для расторжения срочного трудового договора2. 

Также грубым нарушением является отсутствие в срочном трудовом 

договоре срока его действия, что влечет признание увольнения непра-

вомерным3. 

Однако нередко суды встают на сторону работодателя. Не всегда 

признается незаконным увольнение и при отсутствии в срочном дого-

воре обстоятельств (причин), послуживших основанием для его заклю-

чения. Так, было признано законным увольнение в случае, когда обсто-

ятельства заключения срочного трудового договора не были указаны  

в нем, но на самом деле существовали и были предусмотрены Трудо-

вым кодексом РФ4. 

В другом случае при отсутствии письменной формы трудового дого-

вора суд признал увольнение законным, установив, что работник знал  

о срочном характере трудовых отношений – был ознакомлен под рос-

пись с приказом о приеме на работу, в котором была отметка о срочном 

характере трудового договора5. 

В некоторых случаях многократность заключения срочных трудовых 

договоров квалифицируется судом правомерным действием. Например, 

при осуществлении непрерывного цикла работ и необходимости замеще-

                                           
1 Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 15.05.2015 по делу № 33-

2752/2015. URL: https://consultantkomi.ru/news/373/ (дата обращения: 23.06.2020). 
2 Кассационное определение Санкт-Петербургского городского суда от 22.08.2012 

№ 33-12240. URL: https://base.garant.ru/35378651/ (дата обращения: 23.06.2020). 
3 Определение Московского городского суда от 12.12.2014 № 4г/8-13140. URL: 

https://www.tspor.ru/article/1525 (дата обращения: 23.06.2020). 
4 Апелляционное определение ВС Республики Карелия от 01.09.2015 по делу № 33-

3390/2015. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/137047613/ (дата обраще-

ния: 23.06.2020). 
5 Апелляционное определение Сахалинского областного суда от 03.03.2016 по делу  

№ 33-540/2016. URL: https://base.garant.ru/140821330/ (дата обращения: 23.06.2020). 



 Оценка факторов угрозы стабильности трудовых отношений 153 

 

ния временно отсутствующих работников возможно неоднократное заклю-

чение срочных трудовых договоров с ранее уволенными сотрудниками1. 

Теперь обратимся к международному регулированию этого вопроса и 

опыту зарубежных стран. 

Международная организация труда (далее – МОТ) считает важной 

задачей предотвращать злоупотребления при использовании срочных 

трудовых договоров для выполнения работы, носящей постоянный ха-

рактер, путем ограничения их продления или запрета заключения2.  

Таким образом, МОТ относится к срочным трудовым договорам как ис-

ключению из требований стабильности трудовых отношений и признает 

необходимым вести контроль за обоснованностью заключения срочных 

трудовых договоров, ограничивать случаи расторжения трудовых догово-

ров в связи с окончанием сроков их действия. 

Несмотря на то, что в соответствии с Конвенцией МОТ № 158 о пре-

кращении трудовых отношений по инициативе работодателя предусматри-

вается возможность определения в национальном законодательстве катего-

рий работников, в отношении которых могут не применяться некоторые 

положения, предусмотренные Конвенцией, МОТ признает необходимым 

обеспечить равные условия труда для работников, занятых на основе сроч-

ных трудовых договоров, по сравнению с работниками, занятыми на по-

стоянной основе. 

Так, согласно п. 5 ст. 2 Конвенции, член МОТ может исключать из сферы 

применения всех или некоторых положений Конвенции следующие катего-

рии работающих по найму лиц: 

а) работников, нанятых по договору о найме на определенный срок или 

для выполнения определенной работы; 

б) работников, проходящих испытательный срок или приобретающих 

необходимый стаж, заранее установленный и имеющий разумную продол-

жительность; 

в) работников, нанятых на непродолжительный срок для выполнения 

случайной работы. 

При этом гибкость при решения данного вопроса самими государствами 

ограничена: во-первых, необходимостью обоснованного подхода к опреде-

лению круга лиц (основаниями должны выступать причины объективного 

характера), во-вторых, контролем за действиями государств, предусмот-

ревших исключение из требований Конвенции3. 

                                           
1 Постановление ФАС УО от 30.03.2009 № Ф09-1640/09-С3 по делу № А47-

5742/2008АК-21. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AUR 

&n=91368#019218714514640745 (дата обращения: 23.06.2020). 
2 What is temporary employment? URL: https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-

employment/WCMS_534826/lang--en/index.htm (accessed: 23.06.2020). 
3 О прекращении трудовых отношений по инициативе предпринимателя : Конвенция № 158 

Международной организации труда : (даключена в г. Женеве 22.06.1982) // Конвенции 

и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1957–1990. Женева : 

Международное бюро труда, 1991. Т. II. С. 1983–1989. 
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Отмечается, что многие ратифицировавшие Конвенцию государства 

воспользовались гибкостью, предусмотренной ст. 2 Конвенции. Из 34 

стран, ратифицировавших Конвенцию, 23 страны использовали некото-

рые или все исключения, предусмотренные в п. 2 ст. 2 Конвенции. 

Следовательно, в отношении работников, с которыми заключен срочный 

трудовой договор, должен быть обеспечен тот же уровень защиты, преду-

смотренный Конвенцией. Временные работники не должны стать исклю-

чением из правил, и подобные договоры не могут заключаться во избежа-

ние предоставления гарантий и защиты, предусмотренных работникам при 

прекращении трудовых отношений. Об этом говорится в пояснительной 

записке к Конвенции МОТ от № 158. Данные выводы сделаны кон-

трольными органами МОТ на основе анализа равного соблюдения меж-

дународных стандартов государствами-участниками1. 

Анализируя практику применения срочных трудовых договоров  

в странах Европейского союза, можно выделить следующие особенно-

сти временной занятости в этих странах. 

В европейских странах анализ положения на рынке труда в отноше-

нии срочных трудовых договоров не только построен на оценке общего 

количества срочных трудовых договоров, но и сопряжен с оценкой дру-

гих показателей (срок трудовых договоров, соотношение с долей бес-

срочных трудовых договоров). 

Таким образом, срочная занятость оценивается по-разному: с одной 

стороны, как элемент поддержания рынка труда, с другой – как негатив-

ное явление, последствие непродуманного законодательства и государ-

ственной политики содействия занятости. 

В первом случае наличие срочных договоров резюмируется как благо-

приятный сценарий, результат развития которого обеспечивает в перспек-

тиве переход на постоянную работу, позволяя экономике плавно реагиро-

вать на экономические колебания и потрясения, требующие перераспре-

деления рабочей силы между секторами экономики и профессиями. 

Негативный сценарий имеет место, когда существует высокая доля 

временных работников в сочетании с низкими показателями перехода  

с временной работы на постоянную, что свидетельствует о проблемах 

рынках труда, его прекаризационном характере. 

Важным критерием разграничения признается срок таких договоров: 

контракты с более длительным сроком действия (2 года или более) ха-

рактеризуются относительной стабильностью, большей вероятностью 

их продления или трансформации в бессрочные. Заключение договоров 

на срок менее года – признак неблагоприятного сценария масштабного 

применения срочного трудового договора. 

                                           
1 Note on Convention № 158 and Recommendation No. 166 concerning termination of em-

ployment : the 79th Session of the Committee of Experts on the Application of Conventions 

and Recommendation. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

normes/documents/meetingdocument/wcms_171404.pdf (accessed: 23.06.2020). 
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Согласно статистическим данным, срочные трудовые договоры в евро-

пейских странах (далее – ЕС) – широко распространенное явление [5. Р. 29]. 

В 2018 г. 27,2 млн человек работали на временной основе, что составляет 

около 20% всех зависимых рабочих мест в ЕС. Более 8 млн из них имели 

трудовые контракты продолжительностью менее 6 месяцев. 

Особенно высокими были показатели временной занятости во Франции, 

Италии, Польше и Испании (выше среднего показателя по ЕС в 14,2%  

в 2018 г.) в сочетании с низкими показателями перехода от срочных к бес-

срочным контрактам (ниже 10%). Другие страны, такие как Нидерланды или 

Португалия, демонстрируют значительный уровень временной занятости, 

хотя и с более высокими показателями переходного периода (свыше 15%). 

По указанной схеме в Докладе резюмируется, что число краткосрочных до-

говоров сроком на один год или менее стабильно растет (примерно на 10%  

в период с 2008 по 2018 г.), в то время как договоры с более длительным сро-

ком действия (2 года или более) сократились почти на 23% за тот же период. 

Таким образом, широкое использование срочных трудовых договоров  

в ЕС способствует укоренению данной категории работников на рынке 

труда, при этом ограничивается возможность сдерживания роста такой 

временной занятости и решения сопутствующих проблем (качество рабо-

чих мест и их безопасности). 

Иной вывод, характеризующий занятость по срочному трудовому дого-

вору в европейских странах, состоит в следующем. В большинстве случаев 

временная занятость является вынужденной. Значительная часть работни-

ков работает по срочному трудовому договору, поскольку они не смогли 

найти постоянную работу. В таких странах, как Хорватия, Португалия, Ис-

пания и Италия, более 80% временных работников в возрасте 15–64 лет 

в рамках социологического опроса пояснили, что они оказались в такой 

ситуации, потому что не смогли найти постоянную работу.  

Показатель заключения срочных трудовых договоров напрямую связан 

с риском бедности среди работников, которая в последнее время только 

растет. В 2018 г. 16,2% работников со срочными трудовыми договорами 

имели доход ниже 60% средней заработной платы в соответствующем сег-

менте занятости против 6,1% тех, кто имел трудовые договоры с неопреде-

ленным сроком действия [6. Р. 37, 75] 

В условиях расширения практики применения срочных трудовых дого-

воров во многих государствах необходимо рассмотреть меры, уже сейчас 

активно предпринимаемые в зарубежных странах и направленные на пре-

дупреждение и устранение названных ранее негативных последствий. 

Такие меры можно подразделить на две группы: прямые и косвенные. 

К первым относятся прямые ограничения на срочные контракты. 

Например, снижение доли срочных трудовых договоров ожидается в Пор-

тугалии, где в 2019 г. изменены условия использования срочных контрак-

тов, в частности сокращен максимальный срок действия срочных контрак-

тов с трех до двух лет, включая их продление. Прямой мерой можно счи-

тать запрет на использование договоров с нулевым рабочим днем. 
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Косвенные меры, как правило, опосредованы мерами фискального 

характера, которые делают невыгодным для работодателей заключение 

срочных трудовых договоров. Так, Нидерланды предусматривают по-

вышение взносов для работодателей по некоторым видам гибких дого-

воров, включая срочные. 

В 2018 г. в Италии установлены более жесткие правила использова-

ния и продолжительности срочных контрактов: сокращена максимальная 

продолжительность с 36 до 24 месяцев при соблюдении требования 

обосновать продления договоров в случае выхода за пределы 12 месяцев. 

Данные меры должны содействовать планомерному переходу к по-

стоянным договорам о труде. 

Другие меры направлены на выравнивание положения работников, 

занятых по срочным трудовым договорам. В-первую очередь это улуч-

шение условий договора о рабочем времени, трудовом стаже, организа-

ции их труда. Так, в 2019 г. в Бельгии была увеличена максимальная 

продолжительность перерыва в стаже (с 36 до 48 месяцев), при котором 

сохраняются гарантии пенсионного обеспечения для работников, про-

шедших обучение на рабочих местах. Эта гарантия в первую очередь 

способствует дополнительным возможностям повышения квалифика-

ции лиц, имеющих работу непостоянного характера. 

Ряд мер общего характера также благоприятно сказался на статисти-

ке сокращения числа срочных трудовых договоров. Например, в Испа-

нии в рамках государственного плана обеспечения достойного труда на 

2018–2020 гг. увеличен штат трудовых инспекций в среднем на 23%, что 

способствовало снижению числа срочных трудовых договоров, пере-

квалифицированных в бессрочные контракты, в два раза [6. Р. 93]. 

Таким образом, обобщая практику применения срочных трудовых 

договоров в России и странах Европы, стоит сказать, что отказ от абсо-

лютной стабильности трудовых отношений как классического признака 

трудового отношения на сегодняшний день уже не рассматривается как 

значительная угроза в сравнении с имеющимися вызовами в сфере тру-

да и занятости, порожденными новым типом экономики. 

Срочные трудовые договоры становятся нормой для сферы трудовых 

отношений, позволяют реагировать на динамику предложения на рынке 

труда, подстраиваться под смену экономических условий. Как вид тру-

довых договоров они продолжают оставаться в рамках предмета регу-

лирования трудового законодательства, что обеспечивает сохранение 

гарантий защиты таких работников. При этом государство должно под-

держивать необходимый уровень гарантий работникам со срочной заня-

тостью в целях минимизации социально-трудовых рисков, недопущения 

перехода этих лиц в класс прекариата. 
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Temporary employment is defined in the scientific literature as atypical for the sphere  

of wage labour and even as an element of precarious employment.  

Today, fixed-term labour contracts are seen as a mechanism for labour market actors  

to respond to any shocks in the economy, a way of flexibly regulating the number of employees 

and reducing "dead" costs for employers. 

Russian labour law prohibits the conclusion of fixed-term employment contracts for the 

purpose of avoiding the rights and guarantees provided for workers with whom an indefinite-

term employment contract is concluded. 

But extensive court practice in challenging dismissal due to the expiry of the term of the 

employment contract shows that a significant proportion of employers conclude fixed-term 

employment contracts in violation of the requirements of the Labour Code of the Russian 

Federation, in order to avoid providing labour rights and guarantees to employees. These vio-

lations mainly include repeated conclusion of fixed-term contracts for a short period to per-

form the same work function, "imposition" of a condition on the fixed-term nature of the con-

tract in the absence of the employee's will, in situations where the law requires an agreement 

of the parties to the employment contract for the conclusion of a fixed-term contract. 

In the modern economic environment, a form of short-term employment called casual 

work has developed, which is most often recognised in the literature as informal, precarious 

employment. Despite this, casual work has become widespread in developed countries, and 

particularly in jobs related to the on-demand economy, with the use of digital platforms. 

The negative aspect of the wide use of fixed-term employment contracts in the EU is  

reflected in the persistent entrenchment of temporary workers in the labour market, whose 

growth can be restrained only with the assistance of the state.  

Thus, the analysis of the practice of flexible forms of employment in foreign countries 

shows that short-term contracts are now widely integrated into the global labour market, 

which is confirmed by the statistical data on the growth of fixed-term contracts in most coun-

tries. This process can hardly be stopped, but, based on the experience of EU countries,  
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it seems possible at least to find a way to adapt to this situation by balancing the rights and 

interests of workers, employers and the state in such relations and preventing the transfor-

mation of fixed-term employment relations into precarious ones. 
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СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ  

И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ1 
 

Исследуется экологическое страхование как элемент экономического регулиро-

вания, установленный Федеральным законом «Об охране окружающей среды». 

Сделан вывод о том, что этот правовой институт является комплексным  

в силу его закрепления нормами гражданского и экологического права. На основе 

анализа федерального и регионального законодательства об экологическом 

страховании сделан вывод о его пробельности, что позволило авторам опреде-

лить вектор его развития. 

Ключевые слова: экологическое страхование; правовая охрана окружающей 

среды; экономический механизм охраны окружающей среды; правовое обеспе-

чение экологической безопасности; экологический риск.  

 

Согласно Экологической доктрине Российской Федерации, одобренной 

распоряжением Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р, в условиях эко-

логического кризиса, который ставит под угрозу возможность устойчивого 

развития человеческой цивилизации, приоритетными направлениями дея-

тельности по обеспечению экологической безопасности признаются охра-

на окружающей среды, экологическое страхование, совершенствование 

нормативного правового обеспечения и правоприменения в сфере охраны 

окружающей среды. В рамках федеральных целевых установок по охране 

окружающей среды регионы РФ также ставят перед собой эколого-

значимые задачи. Так, в Стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области на период до 2035 года, утвержденной постановлени-

ем Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 № 1748, 

развитие экологического страхования названо среди поставленных задач 

(п. 104). 

Несмотря на принимаемые государством меры, вред, причиняемый окру-

жающей среде и ее компонентам, в Российской Федерации оценивается на 

сумму около 100 млрд руб. в год [1]. В решении проблем охраны окружа-

ющей среды немаловажная роль отводится инструментам экономического 

регулирования, установленным главой IV Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (далее – ФЗ «Об охране окру-

жающей среды»), к числу которых относится и экологическое страхование.  

                                           
1 Статья выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Челябинской области, проект 

№ 20-411-740012.   
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Следует отметить, что возможность применения экономического ин-

струментария к экологическим отношениям в значительной степени обу-

словлена двойственным природоохранно-природоресурсным содержанием 

самих этих отношений. Их синтез в предмете экологического права при-

знается одним из постулатов экологического права. Такая особенность не 

могла не повлиять на содержание правового механизма охраны окружаю-

щей среды, эффективному действию которого способствует наличие в нем 

экономических методов, призванных формировать эколого-экономическую 

согласованность между общественными (в том числе государственными)  

и частными интересами, что, в свою очередь, должно стимулировать лиц, 

ведущих хозяйственную деятельность, на осуществление природоохран-

ных мероприятий [2. С. 56–57; 3. С. 58–59].  

В советский период существования нашего государства роль экономи-

ческих методов управления природопользованием и охраной окружающей 

среды впервые была обозначена в совместном Постановлении ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 07.01.1988 «О коренной перестройке дела 

охраны природы в стране». В нем, в частности, говорилось о необходимо-

сти перехода от преимущественно административных к преимущественно 

экономическим методам управления природоохранной деятельностью [4]. 

Охрана окружающей среды при помощи экономических средств поддер-

живается как в доктрине, так и в современном праве государств, образо-

вавшихся на постсоветском пространстве, но при этом подходы разнятся. 

Так, например, в Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» от 26.11.1992 № 1982-XII (в ред. Закона от 17.07.2002 № 126-З) и 

Законе Украины «Об охране окружающей природной среды» от 25.06.1991 

№ 1264-XII введено понятие «экономический механизм» применительно  

к охране окружающей среды; ФЗ «Об охране окружающей среды» и Эко-

логический кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021 № 400-VI ЗРК 

устанавливают «экономическое регулирование в области охраны окружаю-

щей среды».  

Полагаем, что определение «совокупности закрепленных в законода-

тельстве средств, при помощи которых достигается результативное воз-

действие на общественные экологические отношения» [5] с целью дости-

жения благоприятного состояния окружающей среды, как правового меха-

низма, имеющего в зависимости от включаемых средств не только эконо-

мическое, но также организационное и идеологическое содержание, ука-

зывает на одну из ключевых категорий науки экологического права и под-

тверждает связь науки и нормотворчества.  

В доктрине экологического права признано, что экономический меха-

низм охраны окружающей среды – это институциональная система, вклю-

чающая инструменты как экономического, так и организационного харак-

тера, необходимые для направления действия разнообразных экономиче-

ских факторов на достижение разумного баланса экологических и эконо-

мических интересов общества [6. С. 5]. Причем по содержанию такая систе-

ма неоднородна, охватывает внешне не взаимосвязанные элементы в силу 
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опять же неоднородности (комплексности) регулируемых отношений, объ-

единенных единой природоохранной целью [4].  

Совершенно очевидное соединение в экономическом механизме охраны 

окружающей среды элементов, имеющих выраженный организационный 

характер и в силу этого подлежащих регулированию отраслями публично-

го права, например платы за негативное воздействие на окружающую сре-

ду (ст. 16 ФЗ «Об охране окружающей среды»), с инструментами, входя-

щими в арсенал частного права (например, экологическим страхованием), 

является, на наш взгляд, предпосылкой взаимопроникновения публичного 

и частноправового для целей охраны окружающей среды, что наглядно 

проявляется на примере экологического страхования. 

Относительно этого элемента экономического механизма охраны окру-

жающей среды в юридической литературе справедливо отмечается, что  

в настоящий период оно и его нормативно-правовое обеспечение в си-

стемном понимании остались несформированными, механизм специальной 

страховой защиты окружающей среды и ее объектов отсутствует [7. С. 634], 

а его развитие сдерживается рядом факторов, в том числе износом обору-

дования, основных средств производства и инфраструктуры, которые 

приводят к увеличению техногенных аварий, влекущих за собой экологи-

ческие катастрофы и причинение крупного материального ущерба [8].  

В Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной Указом Президента РФ от 19.04.2017 № 176, 

приведены удручающие цифры: износ основных фондов опасных произ-

водственных объектов составляет 60%, доля аварийных гидротехнических 

сооружений – около 5%.  

Указанные факторы экономического характера, безусловно, выступают 

обстоятельствами, осложняющими использование экологического страхо-

вания. Но, как мы видим, еще одним фактором, не способствующим разви-

тию этого экономико-экологического института правовой охраны окружа-

ющей среды, является отсутствие четкого понимания, что же все-таки 

представляет собой экологическое страхование, какова его отраслевая 

принадлежность. Полагаем, что понимание этого феномена кроется в пра-

вильной расстановке акцентов с ударением в первую очередь на слове 

«экологическое», а уже во вторую – «страхование». При этом обращает на 

себя внимание, что ФЗ «Об охране окружающей среды» не дает легального 

определения понятию «экологическое страхование», а лишь указывает на 

его цель – «защита имущественных интересов юридических и физических 

лиц на случай экологических рисков» (ст. 18).  

Экологическое страхование как правовой институт имеет двойственную 

правовую природу. С одной стороны, это институт гражданского права  

(гл. 48 ГК РФ), с другой – инструмент охраны окружающей среды (ст. 18 

ФЗ «Об охране окружающей среды»). При этом гражданское законода-

тельство в силу п. «о» ст. 71 Конституции РФ является предметом ведения 

федерального законодательства, вопросы же охраны окружающей среды 

согласно п. «д» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ находятся в совместном веде-
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нии РФ и субъектов РФ. Однако, как представляется, конкуренции законо-

дательства при определении предметов ведения относительно экологиче-

ского страхования не возникает. Современное отраслевое законодательство, 

как правило, носит комплексный характер: в силу многообразия и сложно-

сти общественных отношений оно вынуждено в определенной мере выхо-

дить за рамки своего предмета и охватывать смежные общественные от-

ношения, без чего зачастую невозможно увидеть системность в регулиро-

вании таких отношений. При этом дублирование либо «корректировка» 

положений, содержащихся в законодательстве, формирующем соответ-

ствующий институт, не допускается. Так, применительно к экологическо-

му страхованию в гл. 48 ГК РФ закреплена его содержательная сущность 

как института гражданского права, которая не может быть изменена или 

дополнена нормами иных отраслей законодательства, если в ГК РФ не сде-

лана соответствующая отсылка к иным источникам права; задача же эко-

логического законодательства относительно экологического страхования 

как вида страхования состоит в определении его специфики как инстру-

мента охраны окружающей среды, которая позволяет ему быть действен-

ным природоохранным правовым институтом.  

В юридической литературе вопрос об отнесении экологического страхо-

вания одновременно к предмету совместного ведения РФ и субъектов РФ 

(ст. 72 Конституции РФ) и к предмету исключительного ведения РФ (ст. 71 

Конституции РФ) рассматривается в качестве неразрешенной дилеммы [8]. 

Нам представляется, что в данном случае произошло смешение понятий – 

уровней предмета ведения и содержания самого института экологического 

страхования. На самом же деле, как выше было сказано, отношения, регу-

лируемые нормами, входящими в данный институт, принадлежат одновре-

менно гражданскому и экологическому праву, однако их наполняемость  

в соответствующем законодательстве разная, что указывает на его (инсти-

тута) комплексность.  

Говоря о соотношении гражданского и экологического законодатель-

ства в закреплении экологического страхования следует обратить внима-

ние на то обстоятельство, что в ГК РФ экологическое страхование не 

названо среди иных видов специального страхования, таких, например, как 

морское, медицинское страхование, страхование банковских вкладов, пен-

сий и т.д., к которым правила гл. 48 ГК РФ применяются, если иное не 

предусмотрено законами об этих видах страхования (ст. 970). Не обозна-

чено оно и в ч. 1 ст. 32.9 Закона РФ «Об организации страхового дела  

в Российской Федерации» от 27.11.1992 г. № 4015-1, в которой перечисле-

ны виды страхования. В то же время в п. 18 данной статьи предусмотрено 

страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 

опасные объекты, которое рассматривается в качестве экологического 

страхования. Одновременно надо отметить, что перечень видов страхова-

ния в данной норме является открытым.  

Напрямую экологическое страхование обозначено только в ст. 18 ФЗ 

«Об охране окружающей среды», что дало основание для обозначения его 
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в науке в качестве специального вида страхования [9; 10. С. 89], притом 

что в указанной статье закона определение данному виду страхования как 

специальному не приводится, а указывается на его цель – защиту имуще-

ственных интересов юридических и физических лиц на случай экологиче-

ских рисков. Полагаем, что данное положение содержит внутреннее про-

тиворечие, поскольку ФЗ «Об охране окружающей среды» не связывает 

экологические риски как «вероятность наступления события, имеющего 

неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного нега-

тивным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными 

ситуациями природного и техногенного характера» (ст. 1), с имуществен-

ными интересами юридических и физических лиц.  

Более того, в ФЗ «Об охране окружающей среды» не указываются фор-

мы и виды страхования. Только лишь провозглашается, что в РФ может 

осуществляться обязательное государственное экологическое страхование 

(ч. 2 ст. 18). Заметим, что ГК РФ предусматривает обязательное государ-

ственное страхование, которое осуществляется за счет средств бюджетов, 

выделяемых на эти цели министерствам и иным федеральным органам  

исполнительной власти (страхователям). При этом его целью является 

обеспечение социальных интересов граждан и интересов государства по-

средством страхования жизни, здоровья и имущества государственных 

служащих определенных категорий (ст. 969).  

В нашем представлении при определении экологического страхования 

необходимо исходить прежде всего из его природоохранной сущности, 

которая раскрывается через гарантийную функцию. В литературе она 

представлена как финансовая гарантия возмещения вреда окружающей 

среде, ее отдельным компонентам в результате воздействия техногенных 

факторов. Кроме того, обращено внимание на то, что она призвана защи-

щать имущественные интересы владельцев источников повышенной эко-

логической опасности, которые могут быть нарушены вследствие чрезвы-

чайных экологических ситуаций и аварий [11]. В доктрине экологического 

права, поддержанной, например, законодательством Республики Беларусь, 

данная позиция находит отражение в понятии экологического вреда, в ко-

торый включают как вред, причиненный окружающей среде, так и вред, 

причиненный жизни и здоровью граждан, имуществу граждан и юридиче-

ских лиц и имуществу, находящемуся в собственности государства, в ре-

зультате вредного воздействия на окружающую среду [12]. Полагаем 

оправданным включение в содержание гарантийной (финансовой) функ-

ции экологического страхования защиты имущественных интересов госу-

дарства и юридических лиц.  

Экологическое страхование относится к имущественному страхованию. 

ГК РФ предусматривает три его вида: страхование имущества (ст. 930), 

страхование гражданской ответственности – ответственности за причине-

ние вреда и ответственности по договору (ст.ст. 931–932), страхование 

предпринимательского риска (ст. 933). Экологическое страхование являет-

ся страхованием ответственности за причинение вреда, оно может быть 
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как обязательным, так и добровольным. В отношении обязательного стра-

хования законом должны быть определены: объекты, подлежащие обяза-

тельному страхованию, риски, от которых они должны быть застрахованы, 

и минимальные размеры страховых сумм (п. 3 ст. 936). В свою очередь,  

в Законе РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

закреплено, что условия и порядок осуществления обязательного страхо-

вания определяются федеральными законами о конкретных видах обяза-

тельного страхования (п. 4 ст. 3). При этом они должны содержать поло-

жения, определяющие: а) субъектов страхования; б) объекты, подлежащие 

страхованию; в) перечень страховых случаев; г) минимальный размер 

страховой суммы или порядок ее определения; д) размер, структуру или 

порядок определения страхового тарифа; е) срок и порядок уплаты страхо-

вой премии (страховых взносов); ж) срок действия договора страхования; 

з) порядок определения размера страховой выплаты; и) контроль за осу-

ществлением страхования; к) последствия неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств субъектами страхования; л) иные положения. 

Как выше было сказано, п. 18 ст. 32.9 Закона РФ «Об организации стра-

хового дела в Российской Федерации» предусмотрено страхование граж-

данской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объек-

ты, которое относится к экологическому страхованию. Страхованию ука-

занных объектов посвящен ряд законов, например:  

– Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской от-

ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в резуль-

тате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 № 225-ФЗ, в котором под 

аварией на опасном объекте понимаются повреждение или разрушение со-

оружений, технических устройств, применяемых на опасном объекте, взрыв, 

утечка, выброс опасных веществ, обрушение горных пород (масс), отказ 

или повреждение технических устройств, отклонение от режима техноло-

гического процесса, сброс воды из водохранилища, жидких отходов про-

мышленных и сельскохозяйственных организаций, которые возникли при 

эксплуатации опасного объекта и повлекли причинение вреда потерпев-

шим. Возмещению подлежат риски жизни, здоровью и (или) имуществу 

физических лиц, включая работников страхователя, а также риски юриди-

ческого лица при причинении ущерба имуществу в результате аварии на 

опасном объекте (ст. 2). При этом отношения, связанные с причинением 

вреда природной среде, данный закон не регулирует. В нем определены  

все условия, предъявляемые Законом РФ «Об организации страхового дела 

в Российской Федерации» к обязательному страхованию;  

– Федеральные законы «О промышленной безопасности опасных про-

изводственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ и «О безопасности гид-

ротехнических сооружений» от 21.07.1997 № 117-ФЗ предусматривают, 

что обязательное страхование гражданской ответственности за причинение 

вреда в результате аварии или инцидента на опасном производственном 

объекте и в результате аварии гидротехнического сооружения осуществля-

ется в соответствии с законодательством РФ об обязательном страховании 
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гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте (ст. 15; ст. 15); 

– Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995 

№ 170-ФЗ устанавливает что эксплуатирующая организация обязана иметь 

финансовое обеспечение на случай возмещения убытков и вреда, причи-

ненных радиационным воздействием, в том числе страхового полиса (дого-

вора). При этом оговорено, что условия и порядок страхования гражданско-

правовой ответственности за убытки и вред, причиненные радиационным 

воздействием, порядок и источники образования страхового фонда, а также 

порядок выплаты социальных гарантий определяются законодательством 

РФ (ст. 56), которое так и не принято до настоящего времени. Из положе-

ний ч. 2 ст. 5 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-

ности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-

рии на опасном объекте» следует, что данный закон не распространяется 

на объекты атомной энергии. Тем не менее на данный вид страхования 

распространяются положения Венской конвенции о гражданской ответ-

ственности за ядерный ущерб 1963 г., ратифицированной РФ 21 марта 

2005 г.;  

– Закон РФ «О космической деятельности» от 20.08.1993 № 5663-1 воз-

лагает на организации и граждан, которые используют (эксплуатируют) 

космическую технику или по заказу которых осуществляются создание и 

использование (эксплуатация) космической техники, обязанность произво-

дить обязательное страхование жизни и здоровья космонавтов, работников 

объектов космической инфраструктуры, а также ответственности за вред, 

причиненный жизни, здоровью или имуществу других лиц, в порядке и на 

условиях, которые установлены законом (ст. 25). В данном законе такие 

порядок и условия не определены;  

– Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» от 

30.12.1995 № 225-ФЗ возлагает на инвестора обязанность по страхованию 

ответственности по возмещению ущерба в случае аварий, повлекших за 

собой вредное влияние на окружающую среду (п. 2 ст. 7). При этом поря-

док и условия такого страхования закон не определяет. 

Анализ вышеуказанных законов свидетельствует, во-первых, об отсутст-

вии в них единообразия в подходах к содержательной сущности экологиче-

ского страхования и механизмов его реализации, во-вторых, о расхождении 

с ФЗ «Об охране окружающей среды» относительно круга выгодоприобре-

тателей. Вызывает озабоченность и то, что в отдельных вышеприведенных 

актах даже нет общего ориентира на закон, который подлежит примене-

нию при экологическом страховании.  

Правовое регулирование добровольного экологического страхования  

в Российской Федерации также имеет свои проблемы. При этом такой ры-

нок, как отмечается в литературе, отсутствует в силу масштабности эколо-

гических рисков, недостаточности экономико-правовых стимулов, накоп-

ленных загрязнений окружающей среды, так как закон предусматривает 

только риски внезапного и непредвиденного загрязнения. Обычно внезап-
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ным считается воздействие на окружающую среду в течение первых 72 ча-

сов, если воздействие производится после этого, то оно не покрывается [8]. 

В настоящий период единственным актом, призванным урегулировать 

отношения в данной сфере, является Типовое положение о порядке добро-

вольного экологического страхования в Российской Федерации, утвер-

жденное Минприроды РФ и Российской государственной страховой ком-

панией соответственно 03.12.1992, 20.11.1992 № 04-04/72-6132 № 22. 

Согласно п. 2 данного Положения объектом экологического страхования 

является риск гражданской ответственности, выражающийся в предъявле-

нии страхователю имущественных претензий физическими и юридическими 

лицами в соответствии с нормами гражданского законодательства о возме-

щении ущерба за загрязнение земельных угодий, водной среды или воздуш-

ного бассейна на территории действия конкретного договора страхования. 

Базовые условия для заключения договоров добровольного экологического 

страхования определяются Правилами страхования страховщиков. В каче-

стве примера приводятся правила, утвержденные АИГ, «АльфаСтрахова-

ние», «Ренессанс страхование» [13].  

В Российской Федерации в 1994–1995 гг. в целях прогнозирования, 

предотвращения и ликвидации последствий экологических аварий в 15 субъ-

ектах РФ проводился эксперимент по развитию экологического страхования 

(приказ Минприроды РФ «О проведении эксперимента по развитию эколо-

гического страхования» от 26.07.1994 № 233). Эксперимент показал, что 

система страхования экологических рисков позволяет компенсировать  

до 40 % причиняемых убытков и что страховое событие во многом зависит 

от состояния природоохранного оборудования у страхователя. Например,  

в Московской области выбросы вредных веществ в атмосферу в 30% слу-

чаев были обусловлены неисправностью или предаварийным состоянием 

установок очистки газов [14]. Однако в 2001 г. постановлением Правитель-

ства РФ от 11.10.2001 № 721 деятельность Федерального экологического 

фонда РФ была прекращена. 

В региональных актах экологическое страхование также осталось без 

должного внимания. Например, в Экологическом кодексе Республики Та-

тарстан от 15.01.2009 № 5-ЗРТ, Экологическом кодексе Санкт-Петербурга 

от 18.07.2016 № 455-88, законах «Об охране окружающей среды Пермско-

го края» от 03.09.2009 № 483-ПК, «Об охране окружающей среды в Ом-

ской области» от 06.10.2005 № 673-ОЗ, «Об охране окружающей среды  

в Томской области» от 10.07.2007 № 134-ОЗ, «Об охране окружающей сре-

ды в Московской области» от 13.12.2006 № 16/202-П нормы об экологиче-

ском страховании вообще отсутствуют, в Экологическом кодексе Респуб-

лики Башкортостан от 28.10.1992 № ВС-13/28 (ст. 16) и Законе «Об охране 

окружающей среды на территории Кировской области» от 29.11.2006  

№ 55-ЗО (ст. 17) дословно воспроизведены положения ст. 18 ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

В отдельных субъектах РФ ранее были приняты законы об экологиче-

ском страховании, например Закон «Об экологическом страховании в Уль-
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яновской области» от 25.03.1997 (утратил силу в 2007 г.). В нем речь шла  

о добровольном экологическом страховании и в целом были воспроизве-

дены положения ГК РФ о страховании.  

Таким образом, обзор российского федерального и регионального зако-

нодательства, прямо или опосредованно касающегося экологического 

страхования, свидетельствует о неразвитости или пробельности данного 

инструмента правовой охраны окружающей среды.  

Для России как государства – участника СНГ основой для совершен-

ствования законодательства, регулирующего экологическое страхование, 

мог бы стать Модельный закон «Об экологическом страховании», принятый 

Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ (постановление 

№ 22–19 от 15.11.2003). В научной литературе обращено внимание на ха-

рактер такого рода нормотворчества межгосударственного образования, 

направленного лишь на гармонизацию законодательства стран СНГ и име-

ющего с этой точки зрения исключительно рекомендательный характер [15]. 

При этом обращаем внимание на то, что данный закон посвящен обяза-

тельному страхованию гражданской ответственности предприятий, орга-

низаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей, хотя в нем 

заужена сфера обязательного экологического страхования, – оно осу-

ществляется только применительно к указанным субъектам, чья деятель-

ность является источником повышенной опасности для окружающей сре-

ды, за причинение физическим и юридическом лицам (третьим лицам) 

убытков, возникающих в результате воздействия окружающей среды на 

население, хозяйственные объекты и территорию, загрязненную вслед-

ствие аварий и техногенных катастроф, произошедших на этих предприя-

тиях, в организациях, учреждениях, а также других чрезвычайных событий 

(п. 1 ст. 1). Неполно представлен и экологический риск – это вероятность 

реализации опасного события в результате хозяйственной и иной деятель-

ности, которое инициирует вредное воздействие на объекты окружающей 

среды и может причинить убыток здоровью населения и имуществу треть-

их лиц (п. 6 ст. 1). 

В литературе небезосновательно утверждается, что в России без госу-

дарственного вмешательства невозможны ни экологизация производства, 

ни экологическое страхование, и что для его развития необходимо внедре-

ние должного государственного регулирования, предусматривающего вза-

имоотношения страховщиков и страхователей по поводу снижения эколо-

гического риска функционирования хозяйствующих субъектов [16]. В этом 

ключе многими авторами неоднократно поднимался вопрос о совершен-

ствовании федерального законодательства об экологическом страховании, 

а также об экономических механизмах его внедрения. При этом, по мысли 

ученых, данные предложения могут быть реализованы как на федераль-

ном, так и на региональном уровне. Предложениями о совершенствовании 

законодательства об экологическом страховании на федеральном уровне 

являются, например, принятие Концепции экологического страхования, 

включающей расширение сферы действия обязательного экологического 
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страхования, в том числе за счет объектов ΙΙ категории (предприятия до-

бычи и переработки нефти и газа, железных и медных руд, предприятия 

энергетической, металлургической, химической пищевой и сельскохозяй-

ственной отраслей, предприятия, занимающиеся очисткой сточных вод, 

обезвреживанием, утилизацией и размещением отходов), развитие ком-

плексного экологического страхования [8, 17, 18]. 

Наряду с Концепцией экологического страхования были сделаны пред-

ложения и по принятию федерального закона об обязательном экологиче-

ском страховании [10. С. 93; 19. С. 82]. Насчитывается несколько вариан-

тов проектов такого закона, однако говорить о какой-то определенности  

в данном вопросе не приходится.  

Одна из последних инициатив в этой области принадлежит Экспертно-

му совету при Правительстве РФ, который предложил разработать либо 

специальный закон, либо методические рекомендации об условиях и орга-

низации экологического страхования в России. В акте предлагается наде-

лить страховщиков контрольной функцией по отношению к страхователю, 

предусмотреть страхование ответственности за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей среде в результате ава-

рийного выброса и др. [1].  

Наша позиция заключается в том, что реформирование правового обес-

печения экологического страхования необходимо осуществлять одновре-

менно с законодательством, напрямую влияющим на применение норм об 

экологическом страховании, в частности налоговым. Речь идет о возмож-

ности включения страховой премии в расходы по налогу на прибыль. При 

определении облагаемой базы налога на прибыль согласно п. 6 ст. 270 НК 

РФ не учитываются расходы в виде взносов на добровольное страхование, 

кроме взносов на добровольное страхование ответственности за причинение 

вреда, если такое страхование является условием осуществления налогопла-

тельщиком деятельности в соответствии с международными обязательства-

ми РФ или общепринятыми международными требованиями в соответствии 

с подп. 8 п. 1 ст. 263 НК РФ. По обязательному страхованию расходы, ко-

торые включаются в состав прочих расходов организации при исчислении 

налога на прибыль, не перечислены, а определяются в соответствии с за-

конодательством РФ (п. 2 ст. 263). Включение страховой премии в расходы 

по налогу на прибыль могло бы выступать стимулом заключения договора 

экологического страхования.   

Параллельно необходимо осуществлять развитие регионального зако-

нодательства о добровольном экологическом страховании (в пределах его 

компетенции), которое более оперативно может реагировать на специфи-

ческие экологические угрозы, возникающие в соответствующем регионе. 

Регионам в первую очередь необходимо определить наиболее опасные с точ-

ки зрения экологических угроз виды экономической деятельности, в отно-

шении которых целесообразно рекомендовать хозяйствующим субъектам 

заключение договоров добровольного экологического страхования, осуще-

ствить классификацию экологических рисков, исходя из экономических 
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возможностей регионов (см., напр., [20]). Однако положения региональных 

актов могут остаться только благими пожеланиями, если при этом одно-

временно не будут разработаны экономико-правовые стимулы заключения 

таких договоров. В качестве подобных стимулов было предложено создание 

страховых фондов за счет ежегодных отчислений загрязнителей окружаю-

щей среды, что позволило бы контролировать не только целевой расход 

средств, но и уровень экологической опасности на объектах хозяйственной 

деятельности, так как размер отчислений будет напрямую зависеть от 

уровня модернизации и проведенных мер по снижению экологических 

рисков на предприятии [8]. Надо отметить, что создание и развитие эколо-

гических фондов предусмотрено и в программных документах государ-

ства, например в п. 26 Стратегии экологической безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента РФ 

от 19.04.2017 № 176. 

В целях реализации превентивной функции страхования наряду с эко-

логическими фондами в литературе также было предложено создать в ре-

гионах в рамках системы гарантийных фондов резерв предупредительных 

мероприятий для обеспечения экологической безопасности территорий [19]. 

Заметим, что необходимость в совершенствовании института договора 

экологического страхования обусловлена не только выполнением им свой-

ственной ему гарантийной функции, но и выступлением в качестве обяза-

тельного условия лицензирования деятельности объектов повышенной 

опасности [21], эффективного инструмента обеспечения экологической 

безопасности [11]. Более того, договор добровольного экологического 

страхования с момента вступления в силу Федерального закона «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ становится инструментом определе-

ния категории риска причинения вреда, которая напрямую влияет на ин-

тенсивность проверок хозяйствующих субъектов (п. 7 ст. 23). Все это сви-

детельствует о необходимости более быстрого реформирования данного 

института.   

Дополнительные стимулы экологическому страхованию как экономи-

ческому инструменту охраны окружающей среды придает возможность 

его объединения с иными природоохранными средствами, включаемыми  

в программу экологического комплаенса, посредством которой повышает-

ся эффективность до этого разрозненных эколого-правовых мер, таких как 

производственный контроль, сертификация и паспортизация, аудит и ло-

кальный мониторинг окружающей среды [22, 23]. Заметим, что правовая 

основа для внедрения программы экологического комплаенса была преду-

смотрена еще Экологической доктриной Российской Федерации, одобренной 

распоряжением Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р, где предусмат-

ривается создание в секторах промышленности, в которых осуществляется 

потенциально опасная деятельность, специализированных подразделений, 

предназначенных для предотвращения и ликвидации негативных послед-

ствий такой деятельности (п. 5). 
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Суммируя вышеизложенное, следует сказать, что институт экологиче-

ского страхования нуждается в существенном реформировании, необходи-

мость которого обусловлена той ролью и значением, которую он занимает 

не только в системе экономических механизмов охраны окружающей сре-

ды, но и в целом в системе публичного и частного права. Являясь ком-

плексным институтом, относящимся одновременно по содержательной 

сущности к экологическому и по форме к гражданскому праву, по предме-

ту ведения – к исключительному ведению РФ (гражданское законодатель-

ство) и совместному ведению РФ и субъектов РФ (охрана окружающей 

среды), он обладает большим потенциалом для развития в рамках граж-

данского и экологического законодательства на федеральном (гражданское 

и экологическое законодательство) и на региональном (экологическое зако-

нодательство) уровнях. При этом необходимым видится принятие не только 

федерального закона об экологическом страховании, но и актов субъектов 

РФ, в которых могут быть учтены региональные особенности (экологиче-

ские риски и экологические угрозы, меры поддержки страхователей).  

Реформирование правового обеспечения экологического страхования 

необходимо осуществлять одновременно с законодательством, напрямую 

влияющим на применение норм об экологическом страховании, в частно-

сти налоговым в части включения страховой премии в расходы по налогу 

на прибыль, что могло бы выступать стимулом заключения договора эко-

логического страхования. При этом не стоит забывать, что развитие эколо-

гического страхования напрямую зависит и от мер поддержки потенциаль-

ных страхователей на федеральном уровне. 
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In the context of the environmental crisis, the problem of the optimal set of funds neces-

sary for environmental protection is acute, one of the tools of such protection being environ-
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mental insurance - an element of economic regulation established by the federal law  

“On Environmental Protection”. The study of scientific approaches, as well as the analysis of 

federal and regional legislation, which in a greater or lesser degree forms this legal institution, 

has revealed its systemic shortcomings, which are manifested mainly in its lack of develop-

ment and, as a result, in whitespace.  

The authors propose the directions for the development of environmental insurance insti-

tute that are based on the understanding of its complexity and interdisciplinarity that is mani-

fested in its establishment by the rules of civil and environmental legislation. Being an inte-

grated institution, it has great potential for development within the framework of civil and 

environmental legislation at the federal (civil and environmental legislation) and regional 

(environmental legislation) levels. It is necessary to pass not only the federal law on environ-

mental insurance but also the acts of the subjects of the Russian Federation, which can take 

into account their regional features (environmental risks, environmental threats and measures 

to support insurers). 

The authors are convinced that the restructuring of the legal provision of environmental 

insurance should be carried out simultaneously with legislation directly affecting the applica-

tion of environmental insurance rules, in particular, tax in terms of the inclusion of the insurance 

premium in the cost of income tax, which could be an incentive to conclude an environmental 

insurance contract. The development of environmental insurance also depends on the supporting 

measures of the potential insurers on the federal level. 
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Генная инженерия, биотехнологии – один из наиболее динамично раз-

вивающихся секторов инновационной экономики. По оценкам экспертов,  

в следующие 10 лет биотехнологии будут использоваться при производ-

стве 80% медицинских препаратов, 50% сельхозпродукции и 35% продук-

ции химической промышленности2.  

Важным фактором эффективного развития рынка биотехнологий явля-

ется взвешенное патентное регулирование.  

Предоставление исключительных прав оправдано, если оно служит 

стимулированию и привлечению инвестиций в исследования и разработки. 

Вместе с тем «неразборчивое» предоставление патентных прав, отсутствие 

их четко установленных границ может блокировать инновационный про-

цесс, лишить общество доступа к высокотехнологическим разработкам.  

Биотехнологии стремительно развиваются – меняются подходы к ис-

следованиям, инструментарий, методы, представления о возможных спо-

собах воздействия на организм и т.п. Изменяются и эталоны, используе-

мые для оценки патентоспособности биотехнологических технологий.  

Патентные ведомства государств (в том числе Великобритании, Индии, 

Бразилии) разрабатывают специальные руководства, посвященные патен-

тованию решений в сфере генной инженерии3.  

                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-

екта № 18-29-14072. 
2 Об этом сообщает «Рамблер». URL: https://news.rambler.ru/other/43240158/?utm_content= 

news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink  
3 В таких актах применительно к конкретным видам биотехнологий уточнены требова-

ния новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости. Приведены 

примеры патентоспособных и непатентоспособных решений. 
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В США в течение длительного времени отсутствовали сложности с по-

лучением патентов на выделенную последовательность генов и ее химиче-

ский состав, способы их получения и использования. 

В 2012 г. Патентное ведомство США организовало публичные слушания 

по вопросу патентоспособности генетических диагностических тестов [1]. 

Проблема состояла в том, что правообладатели установили «монополию» 

на тесты для выявления генов, связанных с раком груди, синдромом удли-

ненного интервала QT, мышечной дистрофии.  

Особые вопросы вызвала деятельность компании Myriad Genetics, кото-

рая впервые идентифицировала и изолировала гены BRCA1 и BRCA2, от-

вечающие за развитие рака молочной железы и яичников. Патенты компа-

нии охватывали саму последовательность ДНК данных генов и область 

диагностики отклонений в них. В 1996 г. Myriad выпустила свой тест 

BRACAnalysis, который обнаруживает определенные мутации в генах 

BRCA1 и BRCA2.  

В рамках публичных слушаний были высказаны различные мнения. 

Например, М. Мейер – член совета директоров Американской ассоциации 

интеллектуальной собственности – констатировала, что патенты на диа-

гностическое тестирование создают важные стимулы для дальнейших раз-

работок в рассматриваемой сфере, вложения инвестиций. По ее мнению, 

большинство тестов никогда не было бы разработано или коммерциализи-

ровано, если бы не патентная система. Кроме того, важно поощрять разра-

ботчиков к раскрытию информации об их биотехнологических изобретени-

ях. При отсутствии перспектив получить патент они будут устанавливать 

на такие объекты режим ноу-хау.  

С другой стороны, К. Кокс – представитель Knowledge Ecology 

International – отметила, что патенты на генетические тесты не позволяют 

гражданам получить доступ к необходимой медицинской помощи, препят-

ствуют научному прогрессу, блокируют последующие исследования и раз-

работки. Согласно отчету Консультативного комитета по генетике, здоро-

вью и обществу Министерства здравоохранения и социальных служб,  

патенты на ДНК не являются необходимыми для стимулирования исследо-

ваний или разработки клинических испытаний. Почти две трети всех су-

ществующих патентов на ДНК являются результатом исследований, фи-

нансируемых государством. Исследователям и компаниям не нужны допол-

нительные стимулы для коммерциализации разработок в сфере генетики [1]. 

В 2013 г. Верховный суд США вынес прецедентное решение по делу 

Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics1.  

Группа истцов предъявила к компании Myriad иск о признании выше-

указанных патентов недействительными. Истцы утверждали, что гены BRCA1 

и BRCA2, изолированные и подвергнутые модификации специалистами 

Myriad, не являются патентоспособными объектами согласно § 101 разд. 35 

                                           
1 Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc. 569 U.S. 576 (2013) 
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Кодекса законов США. Сами гены являются продуктами природы, а диа-

гностический метод представляет собой лишь мыслительный процесс, ко-

торый не может привести к преобразованиям в реальном мире. Истцы 

утверждали, что использование патентов компанией Myriad и само суще-

ствование патентов негативным образом влияют на научное развитие  

в рассматриваемой сфере. 

Компания Myriad заявила, что Бюро по патентам и товарным знакам 

США выдает патенты на гены как «изолированные последовательности» так 

же, как на любое другое химическое соединение. Выделение последователь-

ности ДНК делает ее отличающейся по своему характеру от присутствую-

щей в организме человека. Таким образом, диагностические тесты, введен-

ные компанией, подпадают под критерии патентоспособности объекта. 

Верховный суд США постановил, что гены человека не могут быть за-

патентованы в США, поскольку ДНК является «продуктом природы», при 

открытии гена ничего нового не создается. В то же время Верховный суд 

признал, что кДНК, синтетические гены, последовательности ДНК, изме-

ненные людьми, являются патентоспособными, так как не встречаются  

в природе. Как отметил судья К. Томас, «мы не рассматриваем патенто-

способность ДНК, в которой порядок природных нуклеотидов был изме-

нен. Научное изменение генетического кода представляет собой другой 

вопрос, и мы не выражаем мнения о применении § 101 к таким усилиям. 

Мы просто считаем, что гены и информация, которую они кодируют, не 

имеют права на патент согласно § 101 просто потому, что они были изоли-

рованы от окружающего генетического материала». 

В решении по делу Mayo Collaborative Services v Prometheus Laborato-

ries (Mayo)1 Верховный суд США признал непатентоспособными методы 

(способы) диагностики.  

На данную правовую позицию стали активно ссылаться нижестоящие 

суды, исключая из патентоспособных объектов не только традиционные 

способы диагностики, но и способы генетических исследований (генетиче-

ские тесты)2. Методы (способы) лечения в США относятся к патентоспо-

собным объектам.  

С учетом судебной практики Патентное ведомство США сформулиро-

вано двухуровневый тест [2] для оценки относимости решения к патенто-

способным изобретениям. На первом этапе устанавливается, к чему отно-

сится решение: процессу, механизму или веществу, – и не подпадает  

ли оно под одно из установленных изъятий. Если оно подпадает под одно 

из изъятий, в том числе является «продуктом природы», абстрактной иде-

ей, для признания такого решения патентоспособным необходимо, чтобы 

оно заметно отличалось от того, что встречается в природе, и представляло 

собой «значительно больше», чем продукт природы или абстрактная идея.   

                                           
1 Mayo v. Prometheus. 566 U.S. 66 (2012) 
2 Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc. 788 F.3d 1371, 1373-74, 1376 (Fed. Cir.2015). 
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В Европейском союзе выделенные последовательности ДНК патентуются 

в соответствии с Европейской патентной конвенцией независимо от того, 

встречаются они в природе или нет. 

В ст. 5 Директивы о правовой охране биотехнологических изобретений1 

установлены условия патентования генов человека. Определено, что тело 

человека на разных этапах его формирования и развития, а также простое 

открытие одного из его элементов, включая последовательность или ча-

стичную последовательность генов, не может представлять собой патенто-

способное изобретение. Между тем элемент, выделенный из тела человека 

или произведенный иным образом посредством технического прогресса, 

включая последовательность или частичную последовательность генов, 

может представлять собой патентоспособное изобретение, даже если струк-

тура такого элемента идентична структуре естественного элемента. В отно-

шении последовательности или частной последовательности генов человека 

в патентной заявке должно быть раскрыто промышленное применение.  

Непатентоспособными в соответствии с п. 2 ст. 6 Директивы признаются: 

процессы клонирования человека, процессы модификации зародышевой 

линии генетической идентичности человека; использование человеческих 

эмбрионов в промышленных или коммерческих целях; процессы модифи-

кации генетической идентичности животных, которые могут причинить им 

страдания без какой-либо существенной медицинской пользы для человека 

или животных, а также животные, полученные в результате таких процессов.  

В п. 23 Преамбулы к Директиве по биотехнологиям указано, что про-

стая последовательность без указания функции не является техническим 

решением и поэтому не может рассматриваться как патентоспособное ре-

шение. Для патентования необходимо не только обнаружить впервые био-

логический материал, но и сообщить информацию для процесса получения 

этого материала и возможностей использования. Требуется конкретное 

указание, какие функции соответствующий ген или белок осуществляют  

в теле или с какой дисфункцией их мутация или изменение коррелируют.  

Европейское патентное ведомство включило положения ст.ст. 3 и 5 Ди-

рективы в Правила реализации Европейской патентной конвенции без из-

менений, как Правила 27 и 29 EPC 2000. 

Таким образом, Директива разграничила элементы человеческого орга-

низма на патентоспособные и непатентоспособные. В соответствии с ней 

«превращение» открытия в изобретение определяется изоляцией элемен-

тов из их естественного окружения и / или их произведением посредством 

технологического процесса.  

В доктрине оправданность подобного подхода подвергается сомнению, 

поскольку изоляция природного элемента из природного окружения не 

меняет его «природного» и «естественного» характера. Указание на техни-

ческий характер является аргументом лишь в пользу патентоспособности 

                                           
1 Директива 98/44/ЕС от 06.07.1998 о правовой охране биотехнологических изобретений. 
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процесса изолирования, но не патентоспособности изолированного про-

дукта [3, 4].  

Директива не содержит понятия и критериев «технологичности» про-

цесса. Во время принятия Директивы процесс изоляции генов считался 

весьма сложным. В такой ситуации технологичность способа действительно 

оправдывала патентование природных элементов. По сути, речь шла о ком-

плексном изобретении, включающем в себя и способ получения гена, и спо-

соб его применения по определенному назначению. В настоящее время 

процесс изоляции генов осуществляется специально созданными компью-

терами и является относительно стандартной и шаблонной процедурой, 

требующей минимального участия человека [4]. В итоге патент выдается 

на природный элемент, изымаемый посредством стандартного набора дей-

ствий в соответствии с принятым алгоритмом. Ключевое значение для ква-

лификации генетической последовательности в качестве результата твор-

ческой изобретательской деятельности приобретает способ применения. 

Однако и в отношении упомянутого признака Директива не дает поясне-

ний, и он также может быть определен весьма широко и абстрактно. 

Директива была встречена позитивно далеко не всеми членами Евро-

пейского союза. Так, Нидерланды обратились в Европейский суд с требо-

ванием к Совету Европейского союза о ее аннулировании. Данное заявление 

было отклонено1. Европейский суд констатировал, что, требуя от государств-

членов включать биотехнологические изобретения в свои национальные 

патентные законы, Директива предотвращает ущерб единству внутреннего 

рынка из-за решения государств-членов в одностороннем порядке предо-

ставлять или отказывать в такой защите. Суд обратил внимание на строгие 

условия патентоспособности, изложенные в Директиве. В частности, по-

следовательность или частичная последовательность человеческого гена 

может привести к выдаче патента только в том случае, если заявка содер-

жит: описание оригинального метода секвенирования, приведшего к изоб-

ретению; раскрытие промышленного применения, к которому должна при-

вести работа. При несоответствии заявки названным требованиям патент 

на изобретение не выдается: можно говорить лишь об открытии последо-

вательности ДНК. 

Для практики применения положений Директивы европейским патент-

ным ведомством показательно дело In the Howard Florey / Relaxin2. В евро-

пейское патентное ведомство поступили возражения от нескольких лиц на 

европейский патент № 0112149 под названием «Молекулярное клонирова-

ние и характеристика дальнейшей последовательности генов, кодирующих 

человеческий релаксин» (правообладатель – Howard Florey Institute). Па-

тент оспаривался по нескольким основаниям: 1) решение не соответствует 

требованиям критериям новизны и изобретательского уровня; 2) его патен-

                                           
1 Kingdom of the Netherlands v. Council of the European Union. European Court, Case  

C-377/97 (2001). 
2 T 0272/95 (Relaxin / HOWARD FLOREY INSTITUTE) of 23.10.2002. 
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тование противоречит публичному порядку и морали; 3) решение пред-

ставляет собой не изобретение, а открытие.  

Отдел оппозиции Европейского патентного ведомства констатировал, 

что решения, относящиеся к гену человека, не являются исключениями из 

патентоспособных объектов. В данном случае не идет речи о патентовании 

жизни. ДНК представляет собой одну из многих химических сущностей, 

участвующих в биологических процессах. Ген соответствует критерию 

новизны, если ранее не было известно о его существовании. В рассматри-

ваемом деле о существовании заявленных фрагментов ДНК не было из-

вестно до даты приоритета патента в иске. Требования новизны и изобре-

тательского уровня были выполнены. 

Заявители оспорили решение отдела оппозиции в апелляционную палату 

Европейского патентного ведомства, указывая, что сущность изобретения 

заключалась в выяснении генетической последовательности гена. Проще 

говоря, правообладатель «взломал код» человека – обнаружил количество 

и последовательность генов релаксина человека. Данный ген всегда суще-

ствовал в организме. Подобное решение представляет собой открытие и  

не обладает патентоспособностью. Изоляция гена не требовала каких-либо 

сложных действий и основывалась на хорошо известных методах.  

Правообладатель полагал, что патентная защита должна распростра-

няться на элементы, изолированные из человеческого тела или иным обра-

зом полученные человеком, даже если структура полученного элемента 

идентична структуре природного элемента. В предшествующем уровне 

техники не было раскрытия существования H2-релаксина, не говоря уже  

о гене, кодирующем его. Все претензии, следовательно, были новыми. 

Апелляция поддержала правообладателя и признала спорное решение 

патентоспособным.  

В соответствии со ст. 53 (с) Европейской патентной конвенции1, евро-

пейские патенты не выдаются на способы лечения людей или животных. 

Данное положение не применяется к продуктам, в частности веществам 

или составам, которые используются в этих способах или методах.  

После принятия Директивы о правовой охране биотехнологических 

изобретений немецкий законодатель внес изменения в Патентный закон 

ФРГ. В § 4 было закреплено, что когда предметом изобретения является 

последовательность или частичная последовательность гена, структура 

которой идентична структуре природной последовательности или частич-

ной последовательности гена человека, ее применение, для которого кон-

кретно описано промышленное применение в подразделе (3), должно быть 

включено в патентную заявку. 

Изменения были внесены во Французский кодекс интеллектуальной 

собственности. Согласно действующей редакции ст. L613-2-1, объем 

                                           
1 Конвенция о выдаче европейских патентов (Европейская патентная конвенция).  

Инструкция по применению Конвенции о выдаче европейских патентов. URL: 

https://rupto.ru/content/uploadfiles/exhibition_corr_ormatted.pdf 
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формулы изобретения, относящегося к последовательности генов, должен 

быть ограничен частью такой последовательности, которая непосред-

ственно связана с конкретной функцией, раскрытой в описании.  

Как и в США, во Франции велись оживленные дискуссии относительно 

патентов компании Myriad Genetic Laboratories, Inc. на диагностические 

тесты на рак груди и яичников. Спор не привел к аннулированию патентов.  

Компания Myriad намеревалась коммерциализировать свои разработки 

посредством предоставления европейским исследователям и лабораториям 

лицензий на запатентованные ею изобретения, ориентируясь главным об-

разом на государственный сектор. Myriad обратился к одному из ведущих 

французских исследователей BRCA1 Доминику Стоппа-Лионне из Инсти-

тута Кюри с предложением заключить лицензионное соглашение. Стоппа-

Лионне и другие исследователи и лаборатории, к которым обратилась ком-

пания, ответили отказом. Впоследствии исследователь выступил с острой 

критикой патентов Myriad, утверждая, что генетическое тестирование 

BRCA1 / BRCA2 недостаточно эффективно, и патенты Myriad не позволят 

Институту Кюри внедрить в практику свой собственный генетический ди-

агностический тест.  

Правительство Франции рекомендовало заинтересованным лицам (ис-

следовательским институтам) подать возражения на выданные правообла-

дателю европейские патенты. Само оно не афишировало негативного от-

ношения к патентам на результаты генетических исследований и генетиче-

ские тесты, чтобы укрепить переговорные позиции потенциальных лицен-

зиатов и склонить правообладателя к уступкам [5, 6]. 

Myriad Genetic согласилась на переговоры. В 2004 г. французский зако-

нодатель внес во французский Кодекс интеллектуальной собственности 

поправки, позволяющие правительству более широко использовать инсти-

тут принудительного лицензирования, в частности выдавать такие лицен-

зии в отношении диагностических решений [7, 8].  

В соответствии с британским законодательством изобретения, отно-

сящиеся к биологическим материалам, включая последовательность генов, 

являются патентоспособными объектами1. Британским патентным ведом-

ством было принято Руководство о рассмотрении патентных заявок, отно-

сящихся к биотехнологическим изобретениям (Examination Guidelines for 

Patent Applications relating to Biotechnological Inventions in the Intellectual 

Property Office)2.  

В Руководстве разъясняется, как оценивать биотехнические разработки 

с позиции критериев патентоспособности. Так, природное вещество, кото-

                                           
1 The Patent regulations 2000 // Legislation.gov.UK. URL: https://www.legislation.gov.uk/ 

uksi/2000/2037/contents/made 
2 Examination Guidelines for Patent Applications relating to Biotechnological Inventions in 

the Intellectual Property Office. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/ 

uploads/system/uploads/attachment_data/file/512614/Guidelines-for-Patent-Applications-

Biotech.pdf 
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рое было впервые изолировано из природы и ранее нигде не было описано, 

обладает свойством новизны, несмотря на то что всегда присутствовало  

в природе. Патентное ведомство Великобритании признало патентоспо-

собным кДНК, кодирующую человеческий H2-релаксин, в связи с тем что 

заявитель был первым, кто выделил ее из генома человека1.  

Руководство поясняет, что производство продукта новым способом 

(методом) не означает, что сам такой продукт является новым. Изобрета-

тельский уровень генетических последовательностей определяется так же, 

как к химических соединений.  

На неочевидность изобретения для среднего специалиста указывает,  

в частности, то, что несколько исследователей в течение длительного  

времени искали решение для актуализированной проблемы. Так, в деле 

Chiron v Organon Teknika суд пришел к выводу, что решение, раскрываю-

щее полипептидные последовательности вируса гепатита C, обладает 

изобретательским уровнем, поскольку разные исследователи искали агент, 

ответственный за гепатит, который не относится ни к типу A, ни к типу B, 

в течение 10 лет.  

Изобретение не признается очевидным, если среднему специалисту по-

требовались бы навыки, выходящие за рамки общеизвестных знаний,  

а количество проб и ошибок (для того, чтобы прийти к результату), кото-

рых можно было ожидать от специалиста, было бы чрезмерным.  

Руководство требует достаточно подробного раскрытия промышленно-

го применения. Заявитель должен определить проблему (задачу), решению 

которой служит заявленное решение. На практике это сделать, между тем, 

достаточно сложно. 

Патентное ведомство Великобритании предлагает руководствоваться 

тестом, разработанным в деле HGS v. Eli Lilly2. В этом деле Верховный суд 

подтвердил патентоспособность изобретения, представляющего собой ко-

дирующий нуклеотид, аминокислотную последовательность и некоторые 

антитела, нового человеческого белка: нейтрокином-α.  

Существенных проблем патентоспособность генов в Великобритании 

не создает. Причина кроется не столько в правовом регулировании, сколь-

ко в общей организации системы генетических исследований – подавляю-

щее их большинство проводится Национальной службой здравоохранения 

(NHS), а не частными компаниями. Пациенты могут быть направлены на 

генетическое тестирование и генетическое консультирование врачами об-

щей практики или консультантами. Существует около 25 региональных 

генетических лабораторий, которые проводят генетическое тестирование 

для NHS. Лаборатории используют запатентованные решения в сфере ген-

ной инженерии, не заключая соглашений с правообладателем.    

Позиция Индии по поводу патентование результатов генетических ис-

следований и генов не устоялась [9]. 

                                           
1 Howard Florey Institute’s Application / Relaxin OJEPO. 1995. 388 (V 0008/94). 
2 Human Genome Sciences Inc v Eli Lilly & Co (2011). UKSC 5148. 
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Индийский патентный закон прямо не исключает гены из патентоспо-

собных объектов, но на основе толкования отдельных его положений мож-

но сделать соответствующий вывод.  

В соответствии со ст. 3 (с) Индийского патентного закона открытие 

научного принципа либо формулировка абстрактной теории, открытие  

любого животного объекта или неживой материи не может быть патенто-

способным. В соответствии со ст. 3 (I) не могут патентоваться растения и 

животные в целом или в части, за исключением микроорганизов, и биоло-

гические процессы производства и распространения растений и животных. 

Гены появляются в природе, и исходя из этого можно предположить, что 

они не должны патентоваться. Может ли ген рассматриваться как часть 

животного? 

До 2002 г. в соответствии с практикой Патентного ведомства патенты 

не выдавались на изобретения, касающиеся: живых существ естественного 

или искусственного происхождения; биологических материалов или дру-

гих материалов, обладающих воспроизводящими свойствами; веществ, 

полученных из таких материалов; любых процессов производства живых 

веществ / объектов, включая нуклеиновые кислоты. Однако патенты могли 

быть выданы на процессы производства неживых веществ с помощью  

химических процессов, биоконверсии и микробиологических процессов  

с использованием микроорганизмов или биологических материалов, 

например на процессы получения антител, или белков, или вакцин, состо-

ящих из неживых веществ. 

Представители Индийского патентного ведомства неоднократно отме-

чали, что гены, существующие в природе, не обладают патентоспособно-

стью. Однако если изобретение представляет собой не просто выделение 

из природного источника, а предполагает вмешательство человека в работу 

над изобретением, технический прогресс, то решение может быть запатен-

товано. 

В 2013 г. Индийским патентным ведомством было принято Руководство 

по экспертизе заявок на получение патентов на биотехнологические изоб-

ретения1. Новизна биотехнологических изобретений оценивается так же, 

как новизна иных технических решений.  

Согласно Руководству, заявки на продукт, полученный или произве-

денный с помощью процесса, предполагает любое предварительное рас-

крытие этого конкретного продукта как такового, независимо от метода 

его производства. Патент может быть выдан, только если продукты сами 

по себе отвечают требованию новизны. Продукт не может быть признан 

новым из-за того, что новым является способ.  

В соответствии с Патентным законом Индии, изобретение обладает 

изобретательским уровнем при условии, что оно: обладает техническими 

                                           
1 Guidelines For Examination Of Biotechnology Applications For Patent // Office of the Con-

troller General of Patents, Designs and Trade Marks. URL: https://ipindia.gov.in/writereaddata/ 

Portal/IPOGuidelinesManuals/1_38_1_4-biotech-guidelines.pdf 
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преимуществами по сравнению с существующими решениями; имеет эко-

номическое значение; и то, и другое, – и это делает изобретение неочевид-

ным для среднего специалиста.  

Руководство предъявило достаточно строгие требования к оценке про-

мышленной применимости биотехнических изобретений. Генетическая 

последовательность признается непатентоспособной, если в заявке не рас-

крыто, как ее можно использовать. Должны быть определены, во-первых, 

полезная цель, достижению которой служит заявленное решение, во-вторых, 

конкретный (неумозрительный) способ использования решения, причем 

данные о таком способе должны носить достоверный характер.  

Как отмечено в Руководстве, биотехнологии включают в себя измене-

ние геномного материала организма, что может существенно повлиять на 

окружающую среду, жизнь людей и животных. Важно исключать из патен-

тоспособных изобретений объекты, которые противоречат общественному 

порядку, морали и с использованием которых сопряжены значительные 

риски: процесс клонирования людей или животных; процесс модификации 

зародышевой линии человека; процесс изменения генетической идентич-

ности животных, который может причинить им страдания без какой-либо 

существенной медицинской или иной пользы для человека или животного, 

а также животных, полученных в результате такого процесса; процесс под-

готовки семян или других генетических материалов, содержащих элемен-

ты, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на окружаю-

щую среду; использование человеческих эмбрионов в коммерческих целях.  

Статья 3 (i) Индийского закона о патентах 1970 г. исключает из патен-

тоспособных объектов любые способы лекарственного, хирургического, 

терапевтического или иного лечения, методы диагностики.    

Как указано в ст. 2.1 гл. 10 ч. 2 Руководства Государственного ведом-

ства интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики  

по патентной экспертизе, «ген или фрагмент ДНК, существующий в при-

роде и обнаруженный в ее естественном состоянии, является открытием». 

В соответствии со ст. 25 Патентного закона КНР1 геном или фрагмент 

ДНК подпадает под понятие «научное открытие» и не подлежит патенто-

ванию. Однако ген или фрагмент ДНК и процесс его получения являются 

предметом патентной защиты, если он впервые выделен или извлечен из 

природы, его базовая последовательность неизвестна, может быть одно-

значно охарактеризована (описана) и имеет промышленное применение. 

С 15.01.2021 вступили в силу поправки в Руководство по патентной 

экспертизе. Уточнен критерий изобретательского уровня решений в сфере 

биотехнологий: патентоспособными должны признаваться лишь те реше-

ния, которые обладают существенными особенностями и представляют 

собой значительный прогресс.  

                                           
1 Патентный закон Китайской Народной Республики от 12.03.1984. URL: https://wipolex. 

wipo.int/en/legislation/details/5484  
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При оценке необходимо сначала определить принципиальные различия 

между изобретением и ближайшим известным уровнем техники, затем 

установить техническую проблему, фактически решаемую изобретением,  

и роль в данном процессе отличительного признака. При оценке патенто-

способности должны учитываться различия между изобретением и суще-

ствующей технологией, расстояние генетической взаимосвязи и предска-

зуемость технических эффектов. 

Если белок, кодируемый структурным геном, имеет другую аминокис-

лотную последовательность и иные (иного типа) или улучшенные характе-

ристики по сравнению с известным белком, при этом выявленное отличие 

не является очевидным, изобретение, относящееся к гену, обладает изоб-

ретательским уровнем.  

Если аминокислотная последовательность белка известна, то ген, коди-

рующий белок, не обладает патентоспособностью. Так же обстоит дело, 

если белок известен, но его аминокислотная последовательность неизвест-

на, до тех пор, пока специалисты в данной области могут легко определить 

его аминокислотную последовательность. Однако в двух вышеупомянутых 

случаях, если ген имеет конкретную последовательность и (по сравнению  

с другими генами, кодирующими белок с другой последовательностью 

оснований) это дает эффект, которого специалисты в данной области не 

ожидают, такой ген обладает изобретательским уровнем. 

Если заявленный ген является естественным доступным мутантным 

структурным геном известного структурного гена, при этом заявленный 

ген и известный ген имеют одинаковые свойства и функции, то заявлен-

ный ген не может быть признан патентоспособным.  

Если полипептид или белок, заявленный в соответствии с изобретени-

ем, отличается от известного полипептида или белка по аминокислотной 

последовательности и имеет другие типы или улучшенные свойства,  

а предшествующий уровень техники не обеспечивает технического пони-

мания вышеупомянутых изменений характеристик, вызванных различием 

последовательностей, изобретение полипептида или белка является изоб-

ретательским. 

По общему правилу, способы диагностики и лечения не являются па-

тентоспособными в соответствии п. 3 ст. 25.1 Патентного закона КНР.  

В руководстве по патентной экспертизе патентного ведомства КНР1  

(разд. 4.3.1.1 гл. 1 ч. II) определены два условия, при наличии которых заяв-

ленное решение относится к непатентоспособным диагностическим спосо-

бам: решение практикуется на живом теле человека или животного; непо-

средственной целью данного решения является получение «диагностиче-

ского результата» – информации о заболевании или состоянии здоровья.  

В то же время патентоспособными признаются приборы и инструмен-

ты, вещества и материалы, которые используются при проведении диагно-

                                           
1 http://www.sipo.gov.cn/docs/20191018163512108738.pdf 
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стики и лечения, а также вещества или материалы для использования  

в таких методах.  

Патентным ведомством выработана позиция, в соответствии с которой 

патентоспособными признаются решения, нацеленные на получение про-

межуточной информации, касающейся функционирования организма, при 

условии, что они не служат диагностике заболевания состояния здоровья. 

Таким образом, большинство правопорядков сегодня крайне осторожно 

подходит к патентованию «первичных» биотехнологических разработок: 

генов, белков, методов диагностики. В США и Индии в принципе не допус-

кают патентования «природных» выделенных генов, методов диагностики. 

К патентоохраняемым относятся лишь синтетические гены, модифициро-

ванные последовательности. ЕС и Великобритания в целом допускают  

патентоспособность таких объектов, но устанавливают дополнительные 

требования. В подавляющем большинстве правопорядков для подобных 

решений установлены повышенные требования (стандарты) соответствия 

критериям патентоспособности – изобретательского уровня и промышлен-

ной применимости. В том числе от заявителей требуется раскрыть не толь-

ко способы промышленного применения, но и ожидаемые коммерческие 

выгоды (Великобритания), «экономическое значение» (Индия), «суще-

ственные особенности», «значительный прогресс» (Китай).  

В российском праве до сих пор не было выработано однозначного под-

хода к вопросам патентования биотехнологий. ГК РФ не содержит прямых 

запретов на патентование генов, способов лечения и диагностики. До сих 

пор российской доктриной1 и правоприменительной практикой не разрабо-

таны основные принципы и подходы к патентованию результатов генной 

инженерии и защите исключительных прав на них, в том числе критерии 

разграничения патентоспособных и непатентоспособных результатов гене-

тических решений, границы исключительных прав, условия выдачи при-

нудительной лицензии.  

Регулирование осуществляется на уровне подзаконных актов. Так, в со-

ответствии с Руководством Роспатента по экспертизе заявок на изобрете-

ния при экспертизе изобретений, относящихся к области биотехнологии, 

используются те же подходы, что и для изобретений, относящихся к дру-

гим областям науки и техники2. 

К биотехнологическим продуктам как объектам изобретения относят 

любой биологический материал, содержащий генетическую информацию  

и способный к саморазмножению или воспроизведению в биологической 

системе, например живые организмы (микроорганизмы, в том числе 

                                           
1 В принципе, данное замечание актуально и для западной доктрины, хотя в ней в по-

следнее десятилетие наблюдается явный интерес к вопросам патентования результатов 

генной инженерии.  
2 Руководство по экспертизе заявок на изобретения. Ч. 3.10 // Федеральный институт 

промышленной собственности. URL: https://www1.fips.ru/to-applicants/inventions/ 

rukovodstvo-po-ekspertize-zayavok-na-izobreteniya-ch-3-10.php 
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штаммы микроорганизмов, культуры (линии) клеток растений или живот-

ных, трансгенные растения и животные, за исключением сортов растений  

и пород животных, клетки, в том числе трансформированные, или части 

организмов), вещества, выделенные из живых организмов (полученные  

с помощью живых организмов или биологических систем) или аналогичные 

им вещества, полученные с помощью реакций, характерных для живых 

организмов, а также генетические конструкции, например векторы, плазми-

ды и др., предназначенные для использования в биологических системах.  

Биотехнологический продукт, который изолирован от окружающей 

среды или произведен посредством технического процесса, даже если он 

ранее существовал в природе, является охраноспособным.  

При проверке патентоспособности изобретения в области биотехноло-

гии проверяется наличие в описании информации о возможности практи-

ческого применения данного изобретения в промышленности. Например, 

простая последовательность нуклеиновой кислоты без признака функции 

не является патентоспособным изобретением. В случаях, когда использу-

ется последовательность или частичная последовательность гена для про-

изводства белка или части белка, необходимо определить, какой белок или 

часть белка произведены и какую функцию этот белок или часть белка вы-

полняют.  

Как отмечено в Руководстве, выделение природной нуклеиновой кисло-

ты или ее фрагмента и установление их структуры (нуклеотидной последо-

вательности), основанное на применении стандартных приемов, в настоящее 

время является легко выполнимой технической процедурой. В данном слу-

чае установление структуры вещества может рассматриваться как простое 

«открытие вещества». Наибольшую ценность при исследовании указанных 

веществ представляет установление их свойств, которые определяют их 

функцию в биологической системе (организме) и возможности использо-

вания в определенной области. На данные исследования приходится ос-

новная часть временны́х и материальных затрат. Результаты этих исследо-

ваний определяют вклад изобретателя в уровень техники. Таким образом, 

только после установления биологической функции или свойств, опреде-

ляющих назначение, нуклеиновая кислота или ее фрагмент, выделяемые из 

природного источника или полученные иным путем, с той же или направ-

ленно измененной биологической функцией могут считаться изобретением. 

Таким образом, российский подход является относительно либераль-

ным, что нельзя признать достаточно взвешенным решением.  

С получением патента правообладатель получает контроль над исполь-

зованием изобретения. Правообладатель может предоставить возможность 

использования гена только одной компании, занимающейся генетическим 

тестированием, отказав всем остальным. В таком случае генетическое те-

стирование может оказаться недоступным для большинства людей. Проце-

дура будет весьма дорогой, а получению результатов будет предшество-

вать длительное ожидание. При отсутствии конкуренции могут возникнуть 

проблемы с качеством изобретения. У пациента и врача не будет возмож-
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ности получить второе мнение, перепроверить результаты теста, если они 

представляются сомнительными [10; 11. P. 645; 12. P. 386].   

Наличие патентов на гены может блокировать создание последующих 

инноваций – новых генетических тестов, лекарственных препаратов, 

направленных на купирование генетических болезней. Как отмечается в 

Доктрине, исследователи могут прекратить подобные разработки, опасаясь 

нарушить чужой патент [13. P. 521-523]. Как показало одно исследование, 

25% лабораторий прекратили проводить клиническое генетическое тести-

рование из-за патентных проблем, в то время как 53% не разработали но-

вые генетические тесты из-за этих же проблем [14. P. 5]. Иными словами, 

«патенты» на гены (при отсутствии каких-либо дополнительных требова-

ний) станут «узким местом» в сфере биотехнологий, они не позволят со-

здавать последующие инновации. Не случайно во Франции применительно 

к таким изобретениям предложено использовать принудительное лицензи-

рование, что, однако, также не является оптимальным решением. Выдача 

таких лицензий хотя и снизит стимулирующую функцию патентов, но все 

равно не обеспечит всем заинтересованным лицам доступ к разработкам.  

Выбор правовой модели патентования результатов генетических иссле-

дований должен быть сделан на основе широкого обсуждения проблемы,  

а принципы регулирования должны быть закреплены в законе. При этом  

в законе необходимо закрепить не только положения о возможности 

предоставления исключительных прав на такие объекты, условиях патен-

тования, но особенности их правового режима. 
 

Литература 
 

1. Public Hearing on Genetic Diagnostic Testing Alexandria, VA : United States Patent 

and Trademark Office, 2012. P. 195. URL: https://www.uspto.gov/sites/default/files/ 

aia_implementation/120216-genetic_transcript.pdf 

2. Lee M.K. Interim guidance on patent subject matter eligibility // U.S. Patent Office, 

2014. URL: https://www.bitlaw.com/source/pto/uspto-guidance-section-101.html 

3. Sterckx S. Some Ethically Problematic Aspects of the Proposal for a Directive on the 

Legal Protection of Biotechnological Inventions // European Intellectual Property Review. 

1998. Vol. 20, № 4. P. 123–128. URL: https://repository.library.georgetown.edu/handle/ 

10822/533047  

4. Парфенчик О.С. Директива о правовой охране биотехнологических изобретений: 

анализ основных противоречий // Международное частное право. 2011. № 4. С. 25–31. 

URL: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/17334/1/2011_4_JILIR_parfenchyk.pdf  

5. Gold E.R., Carbone J. Myriad Genetics: in the eye of the policy storm // Genet Med. 

2010. Vol. 20, № 4. P. 39–70. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3037261/ 

6. Love J.P. Recent examples of the use of compulsory licenses on patents // Knowledge 

Ecology International. 2007. № 2. P. 1–19. URL: https://www.keionline.org/misc-

docs/recent_cls_8mar07.pdf 

7. Van Zimmeren E.G.H.M., Van Overwalle G. A paper tiger? Compulsory license re-

gimes for public health in Europe // International Review of Intellectual Property and Compe-

tition Law. 2011. Vol. 42, № 1. P. 1–37 URL: https://www.researchgate.net/publication/ 

228265672_A_Paper_Tiger_Compulsory_License_Regimes_for_Public_Health_in_Europe  

8. Cook-Deegan R., DeRienzo C., Carbone J. et al. Impact of Gene Patents and Licensing 

Practices on Access to Genetic Testing for Inherited Susceptibility to Cancer: Comparing 



188                       Л.А. Новоселова, А.С. Ворожевич 

 

Breast and Ovarian Cancers to Colon Cancers // Genet Med. 2010. Vol. 12, № 4. P. 15–37. 

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3047448/ 

9. Ravi B. Gene Patents in India: Gauging Policy by an Analysis of the Grants made by 

the Indian Patent Office // Journal of Intellectual Property Rights. 2013. Vol. 18, № 7. P. 323–

329. URL: http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/20283/1/JIPR%2018(4)%20323-329.pdf 

10. Hawkins N. A red herring: invalidity of human gene sequence patents // European  

Intellectual Property Law Review. 2016. № 38 (2). P. 83–91. 

11. Hawkins N. An exception to infringement for genetic testing – addressing patient ac-

cess and divergence between law and practice // International review of industrial property 

and copyright law. 2012. № 43 (6) P. 641–661 URL: https://www.researchgate.net/publication/ 

289195583_An_Exception_to_Infringement_for_Genetic_Testing_-_Addressing_Patient_ 

Access_and_Divergence_Between_Law_and_Practice  

12. Roberson A. The Role of DNA Patents in Genetic Test Innovation and Access // 

Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property. 2011. № 9. P. 377–399. URL: 

https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=njtip  

13. Park S. Gene Patents and the Public Interest: Litigating Association for Molecular  

Pathology v Myriad Genetics and Lessons Moving Forward //  North Carolina Journal of Law 

& Technology. 2014. № 15 (4). P. 519–536. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? 

abstract_id=2464265  

14. Cho M., Illangasekare S., Weaver M.A., Leonard D.G., Merz J.F. Effects of Patents 

and Licenses on the Provision of Clinical Genetic Testing Services // Journal of Molecular 

Diagnostics. 2003. № 5 (1). P. 3–8. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ 

PMC1907368/#:~:text=Fifty%2Dthree%20percent%20of%20respondents,a%20large%20num

ber%20of%20laboratories 
 

Novoselova Ludmila A., Moscow State Law University named after O.E. Kutafin (Moscow, 

Russian Federation), Vorozhevich Arina S., Moscow State University (Moscow, Russian  

Federation) 

EXCLUSIVE RIGHTS TO THE GENE ENGINEERING’S RESULTS: RUSSIAN AND 

FOREIGN EXPERIENCE 

Keywords: intellectual property, exclusive rights, patents, genome, genetic research. 
 

DOI: 10.17223/22253513/39/14 
 

Well-balanced patent regulation is an important factor in the effective development of  

the biotechnology market. The possibility of establishing exclusive rights over the results  

of genetic research, including isolated genes and gene-based diagnostics, has been the subject 

of heated debate all over the world. Nevertheless, a unified approach to regulating these matters 

has not yet emerged. 

For example, in the US and India, patenting of isolated natural genes and diagnostic 

methods based on them is not permitted at all. Only synthetic genes and modified sequences 

are patentable. The EU and the UK generally allow such objects to be patented, but impose 

additional requirements. In China, diagnostic methods are generally not considered to be  

patentable, yet particular substances and instruments used for diagnosis may be recognised as 

protectable subjects. 

A cautious approach to the admissibility of patent protection for the results of genetic  

research is reflected, for example, in the requirement to provide additional data in order  

to prove that the solutions do meet the criteria of industrial applicability and non-obviousness. 

In countries which allow the patenting of a gene sequence (or a partial gene sequence with 

the structure identical to that of a naturally occurring one) as a substance,   

the law nevertheless mandates that the industrial application of such a sequence must be 

clearly indicated; it is also required that the patent application contains the information on the 

field for which the industrial application is specifically described. 
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An unambiguous approach to biotechnology patenting has not yet emerged in the Russian 

legal sphere. Russian Civil Code does not directly prohibit the patenting of genes, gene-based 

therapies and diagnostics.  Basic principles and approaches to the patenting of genetic engi-

neering results and the protection of exclusive rights to them, including: the criteria for distin-

guishing patentable and unpatentable results of genetic research, the limits of exclusive rights 

and the conditions for a compulsory license issuance have not yet been fully developed and 

introduced into the Russian legal framework and regulatory enforcement practice.  

The regulation is carried out at the level of by-laws: in accordance with the Rospatent 

Guidelines for Examination of Applications for Inventions, the approach used in the assess-

ment of inventions relating to the field of biotechnology is the same as the one employed for 

inventions relating to other fields of science and technology. Given the potential importance 

of the biotechnology for the further progress in science and technology, these matters should 

be regulated at the Civil Code level. We propose that a broad public debate be held concerning 

1) the principles for the regulation of these matters 2) the possibility of patenting, and 3) the 

extent of the exclusive rights of rightholders.   
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Рассматриваются основные этапы жизни доктора юридических наук, профес-

сора И.В. Федорова, его научная и педагогическая деятельность на ЮФ ТГУ  

(с 1995 г. – ЮИ ТГУ). Приведены его основные работы по проблемам граждан-

ского права, в которых он анализирует доктрину, законодательство, судебную 

практику по наиболее важным проблемам цивилистики. Немало его научных 

идей являются актуальными в современных условиях развития России, дей-

ствующего гражданского законодательства. 

Ключевые слова: профессор И.В. Федоров; биография; научно-педагогическое 

кредо; основные работы и их оценка. 

  

Время неумолимо. Как миг, пролетает дарованная создателем жизнь, 

уходят близкие тебе люди, кого знал, у кого учился, с кем многие годы, 

десятилетия разделял особую атмосферу Alma Mater. Именно в Alma Mater 

приходит понимание истинных ценностей в жизни: родина, семья, дело, 

которому посчастливилось служить. 

Alma Mater – храм науки, знаний, пронизанный незримым присутстви-

ем выдающихся в прошлом людей, их глубокого духовного и интеллекту-

ального дарования, истинных русских интеллигентов и патриотов. Одним 

из таких людей в Томском государственном университете был доктор 

юридических наук, профессор Иван Васильевич Федоров, служивший уни-

верситету более сорока лет. 

В 2021 г. исполняется 100 лет со дня рождения И.В. Федорова, чей труд 

был отмечен государственными наградами, почетными званиями России и 

ТГУ. И.В. Федоров, человеческие и профессиональные качества которого 

сохраняются в памяти тех, кого он учил, с кем работал и делился своим 

уникальным педагогическим опытом, по праву считается одним из основа-

телей томской цивилистической школы.  

Научным кредо И.В. Федорова являлось известное выражение, автор-

ство которого приписывают немецкому физику Густаву Роберту Кирхго-

фу: «Нет ничего практичнее хорошей теории». Им он руководствовался 

при чтении лекций, в научной работе, на это он ориентировал своих аспи-

рантов и докторантов, утверждая, что настоящая наука и образование 

могут быть только фундаментальными. 

Как педагог И.В. Федоров был убежден в справедливости фундамен-

тального критерия оценки знаний студентов: «Знание принципов легко 
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заменяет незнание некоторых фактов». Как отмечается одним из его уче-

ников, «более 40 лет педагогической практики позволили ему (И.В. Федо-

рову. – Н.Д., В.А.) окончательно утвердиться в мнении, что обучение сту-

дентов законам ставит преграду на пути их профессионального роста:  

закончив вуз, они продолжают мыслить штампами и уязвимы перед изме-

нениями в законодательстве. Педагог-юрист может считать свою деятель-

ность успешной, если его ученики поймут логику права, почувствуют  

механизм его действия, смогут оперировать его основными началами и 

принципами» [1. С. 6–7]. 

Для выпускников юридического факультета ТГУ, начинающих педаго-

гическую деятельность, он становился настоящим учителем. В последние 

годы своей жизни, после перенесенной операции, он читал лекции и вел 

иные занятия, используя трость, которую иронично называл «подруга». 

После лекции по просьбе молодого педагога И.В. Федоров проводил раз-

бор прочитанной им лекции, делился опытом и методикой ее проведения. 

Доброжелательно, уважительно И.В. Федоров обсуждал и давал советы 

начинающим преподавателям по различным аспектам педагогической ра-

боты, немало времени уделял анализу методических разработок к семинар-

ским занятиям. 

Студенты, знавшие его близко, с теплотой вспоминают И.В. Федорова. 

Всегда на юбилейных встречах в ТГУ выпускники ЮФ обсуждают его 

блестящие по содержанию и логике лекции, некоторые его «фирменные» 

правовые термины, которые оставляли в памяти то, что он читал, о чем 

говорил.  

Основные жизненные этапы И.В. Федорова. Его родители (отец, Ва-

силий Никитьевич (1876–1936) и мать, Анастасия Евстафьевна (1876–

1951)) были крестьянами Вятской губернии, которые во время Столыпин-

ской реформы в 1911 г. переехали в Сибирь. И.В. Федоров родился 3 фев-

раля 1921 г. в селе Сугот Нарымского края Томской губернии. Хозяйство 

отца И.В. Федорова в период коллективизации являлось зажиточно-середняц-

ким. История не сохранила сведений о том, как его отец, который не вступил 

в колхоз, в 1935 г. смог рассчитаться по всем налогам и, получив паспорт, 

вместе с семьей выехал на постоянное место жительство в г. Колпашево. 

В 1939 г. И.В. Федоров окончил Колпашевскую среднюю школу. По со-

стоянию здоровья он не подлежал призыву в армию, а потому после окон-

чания школы был принят на работу секретарем судебного заседания рай-

онного народного суда. С октября 1940 г. служил секретарем судебной 

коллегии по спецделам Нарымского окружного суда. В июне 1942 г., еще 

не имея юридического образования, избран народным судьей Тымского 

района. С июня 1945 г. он был ревизором, а с ноября 1946 г. – старшим 

ревизором отдела судов Управления Наркомюста РСФСР Томской обла-

сти. В 1946 г. поступил в Московский филиал Всесоюзного юридического 

заочного института, который окончил с отличием в 1950 г. С февраля 1949 г. 

И.В. Федоров занимал должность заместителя начальника Управления 

Минюста РСФСР Томской области по отделу судов. 
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В 1951 г. он поступил в аспирантуру Всесоюзного юридического заоч-

ного института по специальности «советское гражданское право» (науч-

ный руководитель – профессор В.А. Рясенцев), которую закончил в 1954 г. 

С августа 1953 г. И.В. Федоров – народный судья 2-го участка Куйбы-

шевского района г. Томска, с декабря 1954 г. – член Томской областной 

коллегии адвокатов, затем, с 1957 г., – заместитель председателя президи-

ума коллегии адвокатов. 

С 1 сентября 1958 г. И.В. Федоров служит Томскому государственному 

университету на кафедре гражданского права и процесса и на этой же ка-

федре 17 сентября 2001 г. завершается его жизненный путь.  

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук он защитил 24 октября 1963 г. 12 июня 1965 г. ВАК присвоила ему 

ученое звание доцента. Докторскую диссертацию И.В. Федоров защитил  

в ТГУ 19 марта 1991, а 18 марта 1993 г. Комитетом по высшей школе  

и технической политики РФ И.В. Федорову было присвоено звание про-

фессора кафедры гражданского права и процесса ЮФ ТГУ. 

Научная деятельность. Основной сферой научных интересов И.В. Фе-

дорова являлись проблемы планово-договорных отношений, а после  

1991 г. – договорных обязательств.  

Тема его кандидатской диссертации – «Гражданско-правовые формы 

сбыта излишков сельскохозяйственной продукции колхозов и колхозников 

через потребительскую кооперацию» [2]. В диссертации были сформули-

рованы выводы, представлявшие научный интерес для того периода вре-

мени, сделаны определенные предложения по совершенствованию право-

вого регулирования исследуемых отношений. Основная идея И.В. Федорова, 

высказанная в диссертации, – обоснование свободной продажи сельскохо-

зяйственных продуктов после выполнения планов государственных закупок 

по каналу колхозной торговли, установленных в данной области, но под 

государственным контролем, в формах договора комиссионной продажи 

сельскохозяйственной продукции колхозами и колхозникам и договора 

закупки сельскохозяйственных продуктов у колхозников организациями 

потребительской кооперации.  

После защиты диссертации И.В. Федоров опубликовал две монографии 

и ряд статей по темам, связанным с кандидатской диссертацией [3–5]. 

В его работах отчетливо видны атмосфера анализируемых общественных 

отношений и условия, в которых могли осуществляться исследования по пра-

вовой проблематике: небольшие возможности для свободы субъектов эко-

номических отношений, обязательная ссылка на партийно-правительственные 

документы как на источник социально-экономических преобразований и 

улучшения жизни трудящихся. В то же время в его работах не только отра-

жались направления, которые определялись партийно-правительственными 

актами, но и предлагались меры по совершенствованию правового регули-

рования в сфере оборота сельскохозяйственной продукции. 

С середины 60-х гг. прошлого столетия И.В. Федоров приступил к ис-

следованию крупной экономико-правовой проблемы – теории договорного 
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регулирования хозяйственных связей в СССР. Чтобы избрать такое направ-

ление в исследовании, необходимо было понимать, что оно уже разраба-

тывалось крупными учеными-юристами советского периода (С.Н. Братусь, 

О.С. Иоффе, А.Г. Быков, Р.О. Халфина, В.Г. Вердников, В.Н. Можейко, 

А.К. Кравцов, М.И. Брагинский, З.Г. Крылова, М.Г. Масевич и др.).  

Одной из первых работ, выполненных И.В. Федоровым в рамках док-

торской диссертации, явилась статья «Социалистические имущественные 

отношения как предмет правового регулирования» [6]. В данной работе 

автор критически проанализировал научные течения и конкретные пози-

ции отдельных авторов по проблеме, сделав ряд выводов, которые с мето-

дологических позиций представляют интерес и не утратили научное зна-

чение и в настоящее время.  

По его мнению, социалистические имущественные отношения являют-

ся разновидностью материальных экономических отношений. На поверх-

ности общественной жизни они выступают как конкретные экономические 

связи между отдельными лицами и представляют собой одну из форм про-

явления системы внутренних экономических связей – социалистических 

производственных отношений. В системе конкретных отношений социали-

стические имущественные отношения, являясь выражением глубинных 

отношений общественной собственности на средства производства, зани-

мают центральное место. Применительно к социалистическим имуще-

ственным отношениям отстаивается взгляд на имущественные отношения 

как на отношения, производные от производственных отношений, порож-

даемых существовавшими в социалистическом обществе базисными от-

ношениями. 

Обращаясь к современному состоянию рассматриваемой ученым про-

блемы, представляется необходимым привести мнение А.В. Щенниковой  

о том, что «в настоящее время учение об имущественных отношениях, 

можно сказать, прекратило свое развитие. Нет больших, серьезных работ, 

посвященных предмету гражданского права. Научный интерес к данной 

проблематике был утрачен к началу 90-х гг. ХХ в. Да, именно перестройка, 

переход к рыночной экономике, как это ни парадоксально, привели к утра-

те научного интереса цивилистов к данной проблеме» [7. С. 114, 116].  

По теме докторской диссертации И.В. Федоровым опубликовано более 

60 статей и 2 монографии. В основной монографии «Хозяйственные связи 

в СССР» он обобщил свои многолетние исследования и сформулировал 

позиции по многим проблемам, причем не только хозяйственных связей, 

но и гражданского права в целом. Данная работа стала заметным событием 

в цивилистике [8]. По совокупности опубликованных работ И.В. Федоров 

28 марта 1991 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени док-

тора юридических наук. 

На рубеже 1980–1990 гг., в период турбулентности государственного  

и общественного устройства, ослабления планово-административного регу-

лирования советской экономики, в работах И.В. Федорова всестороннему 

исследованию подвергался договор как средство индивидуального право-
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вого регулирования в условиях плановой экономики. В своих публикациях 

И.В. Федоров сформулировал принципиальную позицию, суть которой 

сводилась к оценке договорного регулирования хозяйственных связей 

как метода воздействия на экономику СССР. Он полагал, что разрабо-

танная им теория договорного регулирования хозяйственных связей  

не потеряет своего значения и в период перехода к экономическим мето-

дам руководства народным хозяйством, свойственным рыночной эконо-

мике [9. С. 7]. 

В результате критического анализа широко распространенной в док-

трине советского периода теории сложного фактического состава, где план 

и договор в единстве признаются основанием возникновения планово-

договорного обязательства, И.В. Федоров пришел к выводу о ее неприем-

лемости. По его мнению, ее сторонники отводят плану главную роль в фор-

мировании обязательственного правоотношения, сводя роль договора до 

минимума [Там же. С. 38]. По мнению И.В. Федорова, в действительности 

дело обстоит иначе: на стадии возникновения хозяйственно-договорного 

обязательства плановый акт выполняет регулятивную и волеформирующую 

функцию и служит основанием возникновения обязательства заключить 

договор. В результате совершается договор, который выполняет функцию 

юридического факта, порождающего в силу закона хозяйственно-дого-

ворное обязательство. Значение данного подхода в том, что он позволяет 

правильно, по мнению И.В. Федорова, определить место плана и договора 

в механизме правового регулирования хозяйственных связей, выявить их 

цели в механизме правового регулирования хозяйственных связей, сфор-

мулировать их цели и функции [10]. 

Вместе с тем можно отметить определенную эволюцию взглядов  

И.В. Федорова по проблеме соотношения плана и договора в хозяйственно-

договорном обязательстве. В своих ранних работах он указывал, что пла-

новый акт выполняет волеформирующую функцию, и на его основе за-

ключается договор, порождающий хозяйственно-договорное обязательство 

[8. С. 7]. Однако в более поздних работах его позиция была уточнена  

и в окончательном виде выражена в докторской диссертации, где плано-

вый акт и хозяйственный договор рассматриваются им в качестве средств 

индивидуально-правовой регламентации [10]. 

По существу, большинство работ И.В. Федорова в той или иной степе-

ни посвящены хозяйственному договору: особенностям его заключения, 

целям и задачам, последствиям нарушения, функциям, месту в механизме 

правового регулирования. При этом необходимо учитывать, что анализ 

договора и его различных свойств осуществлялся им в период сохраняю-

щейся планово-административной системы, системы социалистических 

отношений, что не могло не отражать господствующую идеологию в сфере 

исследования научных проблем права.  

Но вместе с тем, несмотря на то что защита докторской диссертации со-

стоялась 28 марта 1991 г., а работы, послужившие ее основанием, были 

написаны в советское время, немало его идей, мыслей не утратили своего 
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значения в постсоветское и в настоящее время. Отдельные идеи, суждения 

и позиции, которые формировались у И.В. Федорова в советский период 

существования государства, уже тогда выходили за рамки сложившихся и, 

казалось бы, незыблемых доктринальных представлений. Некоторые из 

них были им серьезно или не очень скорректированы в постсоветский пе-

риод российской истории. 

Одним из положений его докторской диссертации являлось обоснова-

ние совершенно новой роли договора в управлении хозяйственными свя-

зями; с учетом новой роли договора им был обоснован собственный взгляд 

на механизм договорно-правового регулирования, проблему использования 

хозяйственного договора в системе управления общественным производ-

ством. И.В. Федоров рассматривал договорное регулирование хозяйствен-

ных отношений как особый правовой метод воздействия на их развитие. 

При этом он полагал, что его идеи о договорном регулировании хозяй-

ственных связей могут быть использованы и в новых условиях хозяйство-

вания, в правотворческой деятельности компетентных государственных 

органов. В конце 1980-х – начале 1990-х гг., когда еще не перестала суще-

ствовать плановая система, но экономику, государство, общество уже со-

трясали перестроечные настроения, именно договор, а не плановый акт, по 

мнению И.В. Федорова, должен был стать основным инструментом в ре-

шении экономических задач [9. С. 25–27]. 

О соотношении понятий договора и обязательства. Исследуя сущ-

ность договора, и в частности хозяйственного договора, И.В. Федоров  

посвятил ряд работ рассмотрению соотношения понятий «договор» и «обя-

зательство». Дискуссия по данному вопросу, возникнув в доктрине доре-

волюционного периода, продолжалась в советской доктрине, продолжается 

сегодня и, как представляется, далека от завершения. 

По мнению И.В. Федорова, термин «договор» используется в действи-

тельности для обозначения явлений, различающихся по правовой природе, 

содержанию, целевой направленности. Анализируя указанную правовую 

проблему, указывает исследователь, в каждом случае применения данного 

термина необходимо четко определиться, в каком смысловом значении  

в конкретном случае он используется. Именно это методологическое по-

ложение, по его мнению, должно быть основой для исследования вопроса 

о сущности договора как гражданско-правовой категории. Несоблюдение 

данного методологического требования приводит к смешению разных пра-

вовых категорий [11]. Исходя из такого отправного методологического 

подхода, И.В. Федоров подверг обоснованной критике авторов и сторон-

ников многозначного понятия договора, в котором объединяются и дого-

вор, и правоотношение, и обязательство. 

Имущественная ответственность в гражданском праве. С момента 

введения в действие новых норм гражданского права И.В. Федоров уделял 

значительное внимание исследованию правовых последствий гражданско-

го правонарушения, в том числе последствиям нарушения договора: поня-

тию и сущности гражданско-правовой договорной ответственности, усло-
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виям ее наступления, мерам защиты и другим аспектам данной цивилисти-

ческой проблемы [12]. 

Фундаментальные основы исследования данной проблемы в новых со-

циально-экономических и политико-правовых условиях были заложены 

И.В. Федоровым еще в советский период. Принципиальные идеи его ос-

новных работ этого периода о гражданско-правовой ответственности за 

нарушение договорных обязательств были воплощены в докторской дис-

сертации [9. С. 41–43].  

Затем часть из указанных аспектов гражданско-правовой ответственно-

сти была им уточнена исходя из новых социально-экономических условий. 

В этом смысле можно отметить статью ученого «О сущности гражданско-

правовой ответственности за нарушение договорных обязательств» [12]. 

Гражданско-правовую ответственность И.В. Федоров рассматривает как 

один из видов юридической ответственности, выделив основные признаки 

последней, подвергая анализу особенности гражданско-правовой ответ-

ственности. По мнению И.В. Федорова, необходимой формой существова-

ния и функционирования гражданско-правовой ответственности является 

охранительное правоотношение. Юридическая ответственность, включая 

гражданско-правовую, с его точки зрения, является последствием проти-

воправного, вредоносного и виновного поведения. Обязанность правона-

рушителя претерпеть применяемую к нему санкцию выступает в роли пра-

вового средства реализации санкции – меры ответственности. И.В. Федо-

ров последовательно отстаивал свое мнение о том, что безвиновной ответ-

ственности быть не может. Эта идея затем развивалась в иных работах  

исследователя. 

Идея общественного и государственного осуждения правонарушителя 

при осуществлении им предпринимательской деятельности и практическое 

значение данного свойства (признака) юридической ответственности во-

обще и гражданско-правовой в частности обосновывались И.В. Федоро-

вым и в постсоветский период [13]. 

Немало сторонников данной идеи и в современных цивилистических 

исследованиях. 

О гражданском правоотношении. Правоотношение – фундаментальная 

проблема как теории права, так и отдельных правовых отраслей, которой  

и в советский, и в постсоветский период научных исследований И.В. Фе-

доров уделял большое внимание. Ее исследование требует добротной ме-

тодологии, понимания проблемы и ее практического значения, способности 

автора найти выход из лабиринта многочисленных мнений. Уже в одной из 

первых статей о правоотношении И.В. Федоров определил свою принци-

пиальную позицию по вопросу о сущности правоотношения и методологии 

исследования данной цивилистической проблемы [14]. Методология ис-

следования хозяйственно-договорного правоотношения, гражданского 

правоотношения в целом, используемая в первых публикациях, отшлифо-

вывалась в дальнейших работах советского периода, затем в монографии 

«Хозяйственные связи в СССР» и в докторской диссертации. 
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Так, например, при исследовании хозяйственных отношений он писал, 

что «вопрос о правовой форме хозяйственных связей – это часть более  

широкой проблемы использования теории правоотношения в практике 

нормативного регулирования экономических отношений. К его решению 

необходимо подходить с позиций общего учения о правовом отношении, 

разработанного наукой социалистического права» [14. С. 81–83].  

И.В. Федоров не соглашался с О.С. Иоффе, М.Д. Шаргородским в том, 

что правоотношение – это только результат урегулирования нормами пра-

ва общественных отношений, с Ю.К. Толстым и С.С. Алексеевым – в том, 

что правоотношение является только средством правового регулирования. 

И только сформулировав исходные позиции по теории правоотношений, 

И.В. Федоров обосновал свой подход к данной проблеме. Он пришел к вы-

воду о том, что правоотношение должно рассматриваться в трех аспектах: 

как урегулированное нормами права общественное отношение в единстве 

его социально-экономического содержания и правовой формы; как особого 

рода юридическая форма, служащая средством закрепления и развития 

данного фактического общественного отношения; как абстрактное право-

отношение, т.е. предусмотренная в нормах права модель юридической вза-

имозависимости субъектов, по образцу которой должны устанавливаться 

правоотношения между конкретными лицами при наступлении определен-

ных обстоятельств, указанных в законе [8. С. 97] 

Многоаспектный подход к выявлению сущности столь сложного пред-

мета исследования, по его мнению, позволил бы снять многие разногласия 

в этой области теории права. Разное понимание сущности правоотноше-

ния, споры о его содержании, объекте в определенной степени порождены 

односторонним подходом к его изучению либо являются результатом 

смешения выводов. Так, он корректно не соглашался с точкой зрения из-

вестных ученых-правоведов о выделении в составе правоотношения двух 

или даже трех содержаний (материального, волевого, юридического) и со-

ответственно трех объектов (позиция, отстаиваемая известными учеными 

С.С. Алексеевым, О.С. Иоффе, М.Д. Шаргородским [Там же. С. 190–191].  

О сделках в гражданском праве. И.В. Федоров считал, что в условиях 

перехода к рыночной экономике существенно повышается роль гражданско-

правовых сделок. Однако сделки, обеспечивающие нормальный оборот, 

нуждаются в теоретическом обосновании как особое правовое средство, 

используемое в механизме правового регулирования товарно-денежных 

отношений. И.В. Федоров не мог согласиться с тем, что сделки некоторые 

авторы рассматривают в качестве средства поднормативного регулирования, 

осуществляемого наряду с нормативным регулированием общественных 

отношений. Такой подход, по его мнению, не позволяет правильно опреде-

лить роль сделок в процессе правового регулирования товарно-денежных 

отношений, поскольку сделка как волевой акт ее участников сама по себе 

не может обладать «регулирующей силой». Качество функционирующего 

правового средства она приобретает лишь как необходимый элемент меха-

низма правового регулирования данных отношений. В этом механизме 
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сделка взаимодействует с нормой права, выполняет только ей присущие 

функции и вместе с нормами права составляет единый блок правовых 

средств-регламентаторов. В процессе правового регулирования нормы 

права выполняют функцию общей нормативно-правовой регламентации,  

а сделки – функцию индивидуально-правовой регламентации. Понятие 

индивидуально-правовой регламентации поведения участников конкретно-

го товарно-денежного отношения, осуществляемого посредством сделки, 

не тождественно понятию индивидуального или подзаконного регулиро-

вания в том смысле, который придается ему в литературе. 

Свойства индивидуально-правового регламентатора сделка приобретает 

не потому, что выраженная в ней воля ее участников является для них обя-

зательной, а потому, что установленные в ней условия взаимного поведения 

соответствуют действующему законодательству, а нормы права придают 

этим условиям юридическое значение, порождают права и обязанности. 

Следовательно, только во взаимодействии с волей государства, выражен-

ной в нормах права, воля участников сделки может выполнять функцию 

индивидуально-правового регламентатора. Данная позиция значительно 

отличается от существующего в современной литературе понимания инди-

видуально-правового регулирования общественных отношений [15, 16]. 

О договоре и некоторых принципах исполнения договорных обяза-

тельств. После защиты докторской диссертации в 1991 г. И.В. Федоров 

значительное внимание уделял проблемам нового договорного права, со-

вершенствованию его преподавания в учебном процессе. По его мнению,  

в новых условиях гражданско-правовой договор является необходимым 

правовым средством, обеспечивающим установление и осуществление 

экономически целесообразных, стабильных товарно-денежных отношений. 

Под воздействием императивных норм закона условия договора преобра-

зуются в субъективные права и обязанности. Только закон придает догово-

ру значение юридического факта, являющегося основанием возникновения 

правоотношения. Он считал, что гражданско-правовой договор как право-

вое средство действует не сам по себе, он функционирует в составе меха-

низма правового регулирования, являясь необходимым структурным ком-

понентом этого механизма. И в этом механизме договор как волевой акт 

его участников выступает в качестве индивидуально-правового регламен-

татора поведения сторон и действует «в сочетании с нормами права», осу-

ществляющими нормативно-правовую регламентацию деятельности 

участников данного отношения. По его мнению, значение договора прояв-

ляется также в том, что он совместно с нормами гражданского права зани-

мает центральное место в механизме правового регулирования товарно-

денежных отношений [15. С. 3–7]. 

Идея о том, что гражданско-правовой договор является необходимым 

компонентом механизма правового регулирования товарно-денежных от-

ношений неоднократно высказывалась И.В. Федоровым и в более ранних 

публикациях. Она созвучна также тем идеям, которые получили разверну-

тое обоснование в его докторской диссертации. Однако в новых условиях 
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его подходы к исследованию гражданского-правового договора были 

уточнены и соответствовали новым социально-экономическим условиям и 

новому законодательству, были пересмотрены цели и функции граждан-

ско-правового договора По мнению И.В. Федорова, цели гражданско-

правового договора выражаются в следующем:  

а) посредством соглашения сторон установить между ними экономически 

обоснованную, отвечающую их потребностям и возможностям товарно-

денежную взаимосвязь (экономическая цель);  

б) облечь эту взаимосвязь в юридическую форму обязательственного 

правоотношения, гарантировать ее устойчивость и осуществимость (юри-

дическая цель);  

в) путем исполнения сторонами взаимных обязанностей обеспечить им 

получение обусловленного в договоре экономического результата, отве-

чающего их имущественным интересам (конечная цель).  

По мнению И.В. Федорова, гражданско-правовой договор выполняет 

следующие функции: регулятивную, правообразующую и функцию обес-

печения сочетания интересов договорных партеров с интересами общества 

[17. С. 5]. 

В процессе совершенствования гражданского законодательства о сдел-

ках, писал И.В. Федоров, следовало бы проявить заботу о расширении 

нормативных рамок использования в гражданско-правовом регулировании 

товарно-денежных отношений принципа диспозитивности. Основополага-

ющее место в гражданском праве должно принадлежать диспозитивным 

правовым нормам [15. С. 92–94; 17. С. 3–7].  

Что касается императивных норм, то их цель – определять конститу-

тивные признаки правовых моделей договорных отношений различных 

видов и очерчивать границы, в пределах которых должен осуществляться 

принцип: «разрешено все, что не запрещено законом». Формула «разреше-

но все, что не запрещено законом» должна иметь значение общеправового 

принципа. Однако его действие в различных отраслях права проявляется 

неодинаково. Наиболее широкое и эффективное применение этот принцип 

должен получить в сфере гражданско-правового регулирования. И.В. Фе-

доров настолько важное значение придавал принципу «разрешено все, что 

не запрещено законом», что даже предлагал закрепить его в Конституции 

СССР [16, 18–20].  

Утверждение о том, что в гражданском праве в 90-е гг. прошлого столетия 

существовал такой принцип, вряд ли соответствует истине; формула «раз-

решено все, что прямо не запрещено законом» выражала сущность полити-

ческого лозунга в начальный период становления российского государства, 

когда необходимо было сломать действующую советскую государствен-

ную машину. Иногда о существовании данного принципа в действующем 

гражданском праве и законодательстве пытаются утверждать некоторые 

современные авторы. Как представляется, даже при самом широком тол-

ковании ст. 421 ГК РФ и принципа диспозитивности в гражданском праве, 

юридических оснований для утверждения о действии принципа «все, что 
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не запрещено законом, разрешено» в современном гражданском праве РФ, 

а тем более для его закрепления в Конституции России, недостаточно. 

Впрочем, данное возражение также требует самостоятельного глубокого 

научного осмысления и обоснования. 

В последние годы проблема принципов нового гражданского права  

активно разрабатывается в цивилистике. Не ссылаясь на многочисленные  

и заслуживающие внимания исследования по данной проблематике, целе-

сообразно привести одно из последних глубоких исследований системы 

принципов в гражданском праве, в определенной мере созвучное пред-

ставлением И.В. Федорова [21]. 

В советский период определенное внимание И.В. Федоров уделял про-

блеме принципов исполнения хозяйственно-договорных обязательств. На 

стадии исполнения договорных обязательств он выделял четыре принципа: 

принцип надлежащего исполнения обязательств, принцип реального ис-

полнения обязательств, принцип экономичности и принцип товарищеского 

сотрудничества при исполнении договорных обязательств. Данные прин-

ципы либо прямо предусматривались в гражданском законодательстве, 

либо, как, например, принцип реального исполнения обязательств, выво-

дились из обязательности исполнения планово-административных актов и 

норм действовавшего в то время гражданского права. Однако их содержа-

ние трактовалось исследователем весьма своеобразно, особенно примени-

тельно к исполнению хозяйственно-договорного обязательства. По его 

мнению, принципы в процессе договорного регулирования выполняют роль 

основополагающих начал, направляющих обязанных субъектов на совер-

шение юридически значимых позитивных действий, обеспечивая эффек-

тивность исполнения обязательства. При этом он полагал, что в новом 

гражданском законодательстве данная система принципов должна полу-

чить нормативное закрепление, что действительно нашло отражение в со-

временном гражданском законодательстве (ст.ст.1, 9, 10, 307, 309, 308.3  

ГК РФ).  

В условиях действия нового гражданского законодательства И.В. Федо-

ров вновь возвращался к исследованию гражданско-правовых принципов 

договорного права и исполнения договорных обязательств. По его мнению, 

обновление гражданского законодательства невозможно без совершен-

ствования лежащей в его основе системы правовых принципов. Значи-

мость системы принципов состоит в том, что она, будучи воплощенной  

гражданском законодательстве, соединяет его структурные части в одно 

целое и тем самым придает ему качества эффективного юридического 

средства, функционирующего в механизме правового регулирования эко-

номических отношений. Реализация названого принципа создает достаточ-

ный простор для развития в стране предпринимательской деятельности  

и предопределяет необходимость создания для нее надлежащей правовой 

основы. Законодательные органы РФ продолжают свою деятельность  

по кардинальному обновлению гражданского законодательства и даль-

нейшему совершенствованию его принципиальной основы. 
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Одно из направлений этой работы состоит в том, чтобы не только обно-

вить систему принципов, но и упорядочить ее. И.В. Федоров считал, что 

она должна включать в себя несколько блоков гражданско-правовых прин-

ципов, находящихся на разных ее уровнях в зависимости от сферы и 

направленности их действия. В общих чертах эту систему он представлял  

в следующем виде. На фундаментальном (базовом) уровне должны нахо-

диться три блока основополагающих правовых принципов:  

а) общеправовые (конституционные) принципы,  

б) межотраслевые принципы,  

в) общие гражданско-правовые принципы.  

На следующих уровнях размещаются блоки специальных гражданско-

правовых принципов, сфера действия которых ограничивается рамками 

подотраслевых подразделений (например, принципы права собственности, 

принципы обязательственного права и т.д.). В состав этих же блоков вой-

дут принципы, действующие в рамках отдельных правовых институтов 

или на определенных стадиях процесса гражданско-правового регулирова-

ния общественных отношений. Задача правовой науки и законодательных 

органов, полагал И.В. Федоров, – конкретизировать эту систему, завер-

шить ее формирование [8. С. 37]. 

Учебно-методическая и иная педагогическая работа И.В. Федорова  

с 1990 г. до 17 сентября 2001 г. И.В. Федоров обладал талантом педагога, 

отлично знал и владел методикой преподавания гражданского права Рос-

сии. С 1969 г. и до создания нового гражданского законодательства России 

И.В. Федоров читал студентам 5-го курса спецкурс «Теоретические основы 

хозяйственно-договорного права» (50 лекционных часов), в котором ис-

пользовал материалы многолетних исследований, ежегодно его обновлял  

и дополнял с учетом достижений правовой теории, нового законодатель-

ства и судебной практики. С середины 1090-х гг. до конца своей жизни 

И.В. Федоров читал спецкурс «Теория договорного права России», кото-

рый в настоящее продолжают читать в магистратуре ЮИ ТГУ его ученики.  

Ответственно относился И.В. Федоров к составлению учебно-

методических пособий, разрабатываемых преподавателями кафедры граж-

данского права ЮИ ТГУ, в которых он являлся и соавтором.  

Помнятся продолжительные консультации студентам, работавшим под 

его научным руководством над написанием курсовых и дипломных работ, 

над докладами для студенческих научных конференций. По существу, это 

были индивидуальные занятия с теми, кто проявлял интерес к цивилисти-

ческим проблемам. Как правило, доклады таких студентов получали заслу-

женные высокие оценки на конференциях, рекомендовались для публика-

ции в различных сборниках научных работ студентов и молодых ученых.  

После утверждения в ученом звании доцента ВАК, затем профессора 

ВАК И.В. Федоров являлся научным руководителем у 20 аспирантов и 

консультантом у 2 докторантов. Многие из тех, кто работал над диссерта-

циями под его научным руководством или у кого он являлся научным кон-

сультантом, работают в вузах Сибири, иных городов России, различных 
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сферах общественной и государственной жизни, где востребованы специа-

листы-юристы.  

На протяжении своего доуниверситетского периода жизни, а затем и 

работая на кафедре гражданского права ЮФ ТГУ, И.В. Федоров выполнял 

общественные поручения. В период комсомольской юности он избирался 

членом Тымского райкома ВЛКСМ Томской области. С 1945 по 1991 г. 

состоял в КПСС, избирался в различные партийные органы, в том числе 

являлся секретарем партбюро ЮФ ТГУ. В течение многих лет И.В. Федо-

ров был председателем Томского областного общества «Знание». И.В. Фе-

доров – Заслуженный юрист РФ, Почетный работник высшего профессио-

нального образования РФ, награжден рядом государственных медалей, 

отмечен медалью «За заслуги перед Томским государственном универси-

тетом», ему присвоено почетное звание «Заслуженный ветеран труда Том-

ского государственного университета».  

3 февраля 2021 г. исполняется 100 лет со дня рождения И.В. Федорова. 

Доброжелательным, интеллигентным, большим профессионалом своего 

дела он останется в памяти студентов, которых учил, коллег, с которыми 

работал на кафедре гражданского права и в ЮИ ТГУ, аспирантов и докто-

рантов, всех, с кем ему доводилось сотрудничать. 
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3 February marks the 100th anniversary of I.V. Fyodorov's birth. He will remain in the 

memory of his students, colleagues, postgraduates and doctoral students as a kind, intelligent 

and great professional. The article "Service to Tomsk State University as a vital credo of  

Professor I.V. Fyodorov" is devoted to the main stages of life and scientific-pedagogical  

activity of Doctor of Law, Professor I.V. Fyodorov, who devoted more than forty years of his 

life to the service to Tomsk State University. A significant part of scientific and pedagogical 

activity of I.V. Fyodorov at TSU falls within the Soviet period of the Russian state. 

The university life period of I.V. Fyodorov began on October 01, 1958, when he was 

hired at TSU. The main period of scientific and pedagogical activity I.V. Fyodorov fell in the 
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60-80 years of the last century. In pedagogical activity I.V. Fyodorov professed a number  

of own criteria of teaching: there is nothing more practical than a good theory, knowledge  

of principles easily replaces ignorance of some facts, students should be taught the law, and 

not the laws. The main object of I.V. Fyodorov's scientific interests was the civil law contract 

and its variant, the commercial contract. He studied these contracts as early as in his candi-

date's thesis, and then from 1965 he continued in his doctoral thesis and in numerous articles. 

The main scientific conclusion of his research lies in a capacious formula: The contractual 

regulation of economic relations is a method of influencing the economy of the USSR. 

The authors of the article are convinced that I.V. Fyodorov's works have not only scien-

tific and historical value. Certain positions of I.V. Fyodorov on the most topical problems of 

civil law, the main ideas which were expressed by him in the Soviet period of work have not 

lost their relevance in the post-Soviet period, and some - in the present time as well. These 

are, for example, the ideas about the fundamental basis of civil law, the relationship between 

the contract and the obligation, and the importance of fault in contract law, including in busi-

ness activity. In his scientific and pedagogical work, I.V. Fyodorov paid much attention to 

individual work with students. He supervised 20 postgraduate students and was academic 

adviser to 2 doctoral students.  

Besides his scientific and pedagogical work, I.V. Fyodorov also took an active part in  

educational and methodical work at the Department: he was the co-author and editor of different 

educational and methodical textbooks and practical works on the general part of the civil  

law. Until 1995, he read the special course Business Contract (50 hours), and since 1995  

he led the special course "Contract Law of Russia". During different periods of his life  

I.V. Fyodorov fulfilled numerous public assignments: he was elected a member of the Tymsk 

District Committee of the All-Union Komsomol of the Tomsk region, was a member of  

the CPSU, was elected to various party bodies, was the Chairman of the Tomsk Regional 

Society "Znanie". I.V. Fyodorov was awarded a number of state medals, he was also marked 

with TSU badges. 
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Конкретные примеры выпуска токенов в России и за рубежом демонстрируют 

основные глобальные тренды трансформации частного права. Платформиза-

ция экономики приводит к токенизации и демократизации имущественных от-

ношений. Социализация частного права направлена на достижение социальной 

справедливости и проявляется в создании механизмов защиты прав слабой 

стороны, правил защиты частных инвесторов. Глобализация требует изучения 
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Введение 
 

Достижение социальной справедливости с помощью правовых норм 

стало одной из самых заметных тенденций развития законодательства  

XXI в., что особенно заметно на фоне пандемии COVID-19. В России и дру-

гих государствах на смену размышлениям о свободе и равенстве участников 

имущественного оборота все чаще приходят идеи создания механизмов 

защиты прав слабой стороны, решения общих социальных задач, стоящих 

перед обществом, инструментами частного права. В противовес принци-

пам свободы договора и равенства экономических субъектов в условиях 

существующего неравенства нормы права разворачиваются в сторону 

нуждающихся в его защите. На это обратили внимание ученые-юристы [1–

3], разрабатывающие концепцию социального предпринимательства.   

Так, А.В. Баркова, исследуя вопросы социального предприниматель-

ства, подчеркивает, что государство все больше поддерживает деятель-

ность, при которой малое или среднее предприятие обеспечивает занятость 

социально уязвимых категорий граждан, способствует реализации произ-

водимой ими продукции, само производит товары для социально уязвимых 

групп или осуществляет деятельность, направленную на «достижение об-

щественно полезных целей, способствующих решению социальных про-

блем граждан и общества в целом» [4. С. 15].  

В условиях цифровизации экономики процесс токенизакции активов 

придал новый импульс развитию социального предпринимательства. Под 

                                           
1 Статья подготовлена по гранту РФФИ № 18-29-16145 мк «Механизм правового регу-

лирования отношений с использованием технологии распределенных реестров». 
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токенизацией активов понимается выпуск токенов, представляющих стои-

мость реального актива. Токены блокчейна могут демократизировать пред-

принимательство, предоставляя предпринимателям новый способ сбора 

средств и привлечения заинтересованных сторон. Они могут также демо-

кратизировать инновации, предоставляя инноваторам новый способ разра-

ботки, развертывания и распространения децентрализованных приложений 

[5]. Соответственно, социальная направленность цифровизации бизнеса 

проявляется в открывающихся для малого бизнеса возможностях по при-

влечению инвестиций [6]. В этой связи особая роль отводится правовому 

регулированию, так как правовая неопределенность признается на сего-

дняшний день основным препятствием для токенизации. Именно частное 

право располагает тем потенциалом, который позволит выработать новые 

инструменты для регламентации экономических отношений, возникающих 

вследствие использования цифровых технологий в экономике. Процессы 

токенизации наглядно демонстрируют как открывающиеся экономические 

возможности, так и правовые вызовы.  

 

Правовые формы выпуска токенов как инструмент  

социализации права 

 

Основным механизмом привлечения инвестиций в цифровой шеринговой 

экономике сегодня стал такой инструмент, как краудфандинг. В России 

краудфандинг рассматривается как «коллективное финансирование – аль-

тернативный источник финансирования проектов субъектов малого и сред-

него предпринимательства на ранних стадиях развития (в первую очередь 

высокотехнологичных компаний)» [7]. При краудфандинге предпринима-

тель привлекает внешнее финансирование от большой аудитории («тол-

пы»), в которой каждый человек предоставляет очень небольшую сумму, 

вместо того чтобы привлекать небольшую группу опытных инвесторов. 

В этом ключе наиболее популярными способами создания и выпуска  

в оборот криптоактивов являются две формы краудфандинга: предпринима-

тели просят физических лиц либо сделать предварительный заказ продукта, 

либо выдавать фиксированную сумму денег в обмен на долю будущей при-

были (или капитала). В любом случае предполагается, что «краудфандеры» 

пользуются «общественными благами», которые увеличивают их полез-

ность» [8. Р. 586]. То есть, как правило, речь идет о прямом заимствовании 

или дарении средств инвесторов либо о выпуске токенов утилитарной 

природы. При этом наиболее защищенным будет размещение с примене-

нием технологий блокчейн-платформ. По данным некоторых исследовате-

лей, «большинство предоставленных средств имеет право на получение 

либо финансовых компенсаций (распределение капитала и распределения 

прибыли), либо нефинансовых выгод (конечный продукт и знак призна-

тельности), в то время как пожертвования встречаются реже» [9. Р. 320].  

Привлечение инвестиций путем выпуска криптоактивов с использова-

нием как механизмов краудфандинга [10], так и ему подобных [11], стало 
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объектом правового регулирования. Законодатели различных государств 

поставили своей целью защитить права инвесторов, принимающих участие 

в краудсейлах. При этом зачастую во главу угла ставится финансово-

правовой подход. 

В то же время часто краудфандинговые технологии применяются имен-

но так называемыми субъектами малого бизнеса, давая возможность полу-

чить доступ к финансированию широкому кругу эмитентов. В качестве 

инвесторов таких проектов могут выступать лица с небольшими объемами 

свободных средств, что служит демократизации доступа на рынки субъек-

тов с разными возможностями. 

С функциональной и технологической точек зрения выделяют несколько 

механизмов токенизации. Хронологически первой наибольшую известность 

приобрела процедура ICO, которая изначально рассматривалась в качестве 

инструмента привлечения инвестиций. Ослабление интереса к механизму 

привлечения инвестиций посредством ICO потребовало от криптоинду-

стрии создания новых возможностей завоевания доверия инвесторов,  

в результате были выработаны такие технологии привлечения инвестиций, 

как IEO и STO. В первом случае эмитенты стараются завоевать доверие  

к утилитарным токенам, во втором выпускаются так называемые обеспе-

ченные токены. Перечисленные способы привлечения инвестиций требуют 

пристального внимания со стороны исследователей в целях определения 

оптимальных правовых подходов к защите прав инвесторов и фандрайзе-

ров. Тем самым социализация права проявляется в создании ограничи-

тельных механизмов, преимущественно направленных на регистрацию 

проектов выпуска токенов, а также правил регистрации и функционирова-

ния обменных платформ. В подтверждение данной гипотезы рассмотрим 

особенности правового регулирования разных способов выпуска токенов в 

современном мире. 

 

ICO: анализ регуляторных подходов 

 

IInitial Coin Offering (ICO) – «первичное размещение монет» (либо 

«первичное предложение токенов»; Initial Token Offering – ITO) – возникло 

как криптовалютный подвид краудфандинга, практикуемый криптовалют-

ными проектами, которые не хотели связываться с венчурным капиталом. 

Это напоминает размещение на бирже ценных бумаг, однако токены обме-

ниваются на криптовалюту. ICO, как правило, не подкрепляется активами, 

но в основном включает выдачу криптовалюты или утилитарного токена. 

Впоследствии приобретенные в ходе ICO за криптовалюту утилитарные 

токены можно обменять на продукт той компании, которая осуществляет 

ICO.  

В основном во время проведения ICO используются криптовалюты 

Ethereum (ETH) или Bitcoin (BTC). В качестве инициатора первоначального 

монетного размещения может рассматриваться любое лицо. Деятельность 

осуществляется в режиме онлайн, проект не проходит проверок, если на 

https://nicechange.net/wiki/chto-takoe-ethereum-eth.html
https://nicechange.net/wiki/chto-takoe-ethereum-eth.html
https://nicechange.net/wiki/chto-takoe-bitcoin-btc.html
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это не установлены специальные правила законодательства. В таких пред-

ложениях, как подчеркивали исследователи, полностью опосредованных 

онлайн, предприниматели продают токены, зарегистрированные на блок-

чейне, в обмен на криптовалюты [12]. Для привлечения инвесторов, в от-

личие от венчурного капитала и ангельских инвестиций, краудфандинг 

требует от предпринимателей публично раскрыть свою бизнес-идею и 

стратегию [13]. Процедура размещения напоминает IPO и предполагает 

подготовку и размещение предложения об инвестировании – оферту с объ-

явлением срока реализации идеи, объема требуемых для этого средств.  

В ряде случаев осуществляются предварительные продажи токенов, кото-

рые являются закрытыми от посторонних. Также есть возможность реали-

зовать полученные токены на вторичном рынке. 

Особенностью регулирования выпуска токенов и защиты прав инвесто-

ров стало то, что во многих государствах принимается за основу финансовая 

характеристика криптоактивов. Поэтому в первую очередь на эту сферу 

экономики обращают внимание органы финансового контроля и централь-

ные банки государств. Это подтверждает наш тезис о том, что демократи-

зация экономических отношений создается инструментами частного права, 

но при этом за счет разного рода ограничений и запретов. Причем такой 

подход распространяется практически во всех государствах. 

Необходимость устранения информационной ассиметрии при ICO при-

вела к тому, что в июле 2017 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам 

США (SEC) опубликовала отчет о расследовании, в котором подчеркива-

лось, что инвестиционные токены могут быть предметом полного регули-

рования законодательства США о ценных бумагах [14]. Сегодня в США 

блокчейн-проекты находятся под строгим контролем не только SEC, но и 

FinCEN (межведомственный орган по борьбе с финансовыми преступле-

ниями при Министерстве финансов США) и IRS (Internal Revenue Service – 

Налоговое управление США). 

В США Закон о товарных биржах предусматривает порядок допуска  

к торгам новых инструментов, которые распространяются преимущественно 

на коммерческие проекты. Исследователи подчеркивают, что жесткие пра-

вила оправдывает гибкий подход. Комиссия по ценным бумагам применяет 

фактический анализ к каждому отдельному токену, чтобы определить, яв-

ляется ли он ценной бумагой, потому что форма не должна превалировать 

над сущностью, и основное внимание должно уделяться экономическому 

смыслу сделки (инвестиционный контракт), а не ее названию [15].  

Нужно отметить, что по похожему пути пошли и российские власти.  

В недавно принятом Законе о цифровых финансовых активах [16] под дав-

лением Центрального Банка России Государственная Дума Российской 

Федерации предприняла попытку подчинить выпуск токенов – цифровых 

финансовых активов – правилам о выпуске ценных бумаг как наиболее 

подробно урегулированных объектов. При этом, как и в США, выпуск лю-

бых цифровых финансовых активов возможен только в рамках зарегистри-

рованных информационных систем, обращение и учет этих токенов также 
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возможны только через контролируемых Центральным банком России по-

средников, обслуживающих специализированные онлайн-платформы. 

В то же время в связи с оттоком проектов из США по причине такой 

жесткости регулирования в марте 2020 г. SEC подготовила изменения  

в правилах для гармонизации, упрощения и улучшения структуры осво-

божденных из-под регулирования в сфере рынка ценных бумаг предложе-

ний токенов. Как ожидается, предлагаемые поправки обеспечат более ра-

циональную основу, устранят сложность и увеличат доступ к капиталу, 

сохраняя и усиливая важные средства защиты инвесторов, предпринимате-

лей и эмитентов. Предлагается введение десяти исключений, каждое из 

которых будет иметь различные требования, а также создание так называ-

емых регуляторных безопасных гаваней1.  

Возможно, и российскому законодателю следовало бы учесть опыт 

коллег и задуматься о смягчении регулирования. 

Принципы регулирования выпуска криптоактивов разделяет Канада, 

хотя в ее законодательстве применен более гибкий подход. Как и в США,  

в Канаде отсутствует специальное законодательство в сфере ICO. Финан-

совый регулятор Канады (CSA) установил, что токен можно рассматривать 

как ценную бумагу (инвестиционный инструмент), и указал на примени-

мость законов о ценных бумагах для ICO (CSA Notice 46-307. 24 Aug. 

2017). Для ICO необходима регистрация проспекта эмиссии в местном ре-

гуляторе. Цель – защита инвестирующей общественности путем требова-

ния полного и справедливого раскрытия информации. Должны быть вы-

полнены требования к содержанию проспекта, получено подтверждение 

риска от каждого инвестора по форме, соблюдены инвестиционные лими-

ты, предоставлены годовые финансовые отчеты. CSA требует регистрацию 

эмитента в местном регуляторе в качестве дилера, если он занимается тор-

говлей ценными бумагами в коммерческих целях (распространяются пра-

вила о предоставлении отчетности). «Коммерческая цель» ICO оценивает-

ся по следующим критериям:  

– привлечение широкого круга инвесторов; 

– использование Интернета для привлечения большого количества по-

тенциальных инвесторов; 

– посещение публичных мероприятий для рекламы продажи токенов; 

– привлечение значительного капитала от большого количества инве-

сторов. 

Таким образом, в части юрисдикций речь идет о признании процедуры 

ICO способом размещения ценных бумаг с акцентом на раскрытие инфор-

мации и совершение действий, направленных на регистрацию как самой 

эмиссии, так и участников проекта. В то же время, как можно видеть из 

приведенных примеров, не обязательно создавать самостоятельное регули-

рование как токенов, так и блокчейн-технологий. Законодатель может ис-

ходить из того, что на рассматриваемые отношения распространяется за-

                                           
1 https://www.sec.gov/news/press-release/2020-55 
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конодательство о сходных отношениях – чаще всего о рынке ценных бумаг, 

и дополнительное регулирование либо создается в рамках полномочий орга-

нов финансового контроля, либо апробируется в регуляторных песочницах.  

Такой подход можно встретить и в Европе. Однако тут особенностью 

будет наличие наднационального трансгосударственного регулирования. 

Также в данной сфере применимы Директива ЕС о проспектах (Prospectus 

Directive) – предоставление достоверной информации для инвесторов, Ди-

ректива ЕС по управлению альтернативными инвестиционными фондами 

(AIFMD) – порядок деятельности лиц, осуществляющих управление аль-

тернативными инвестициями, Директива ЕС о рынках финансовых ин-

струментов (MiFID) – защита инвесторов, Четвертая Директива ЕС о про-

тиводействии отмыванию денежных средств (4 AML) – идентификация 

клиентов. Европейский союз вырабатывает единый подход к регулирова-

нию технологии блокчейн и криптоактивов. Так, 10 апреля 2018 г. 22 евро-

пейские страны (при этом число участников данного партнерства неуклон-

но растет) приняли Декларацию европейского партнерства (содружества) 

блокчейн (European Blockchain Partnership, EBP)1. 

В европейском праве распространено понятие «переводные ценные бу-

маги» (the category of “transferable securities”), аналогичное англосаксон-

ской концепции «инвестиционный контракт» (the concept of “investment 

contract”). Категория переводных ценных бумаг в соответствии с законода-

тельством ЕС не имеет фиксированных границ.  

Статья 4 (1) (44) Директивы ЕС «O рынках финансовых инструментов» 

(The Markets in Financial Instruments Directive – MiFID) определяет пере-

водные ценные бумаги как «классы ценных бумаг, которые являются обо-

ротными на рынке капитала, за исключением платежных инструментов».  

В указанной статье приводится пояснительный перечень того, что пред-

ставляет собой ценная бумага, а именно:  

а) акции компаний;  

б) облигации или другие формы секьюритизированного долга;  

в) «любые другие ценные бумаги, дающие право приобретать или про-

давать любые такие переводные ценные бумаги» (Article 4(1) (44) of Di-

rective 2014/65/EU).  

Суды ЕС и финансовые органы используют набор функциональных 

критериев для определения того, что представляет собой ценная бумага 

для целей MiFID и вспомогательного законодательства. В частности, исхо-

дя из взаимосвязанного прочтения регламента проспекта ценных бумаг и 

MiFID, ценные бумаги характеризуются такими признаками, как оборото-

способность, обращаемость на рынках капитала2 и стандартизация. Кроме 

                                           
1 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-countries-join-blockchain-partnership  
2 The essence of the definition of transferable securities in Article 4 (18) MiFID is that, as a 

class, they are negotiable on the capital markets. Prospectuses. Questions and Answers, 29th 

updated version – January 2019 // ESMA. 2019. URL: https://www.esma.europa.eu/sites/ 

default/files/library/esma31-62-780_qa_on_prospectus_related_topics.pdf 
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того, они должны обеспечивать функциональную сопоставимость с други-

ми формами обеспечительных долгов, что, по существу, означает, что они 

должны включать финансовый риск. 

Но и на национальном уровне, сталкиваясь с проблемой разграничения 

инвестиционных и других видов токенов, европейские государства, ре-

шившие идти по пути применения прежних правовых конструкций к спе-

цифическим отношениям, возникающим по поводу токенов, предпочитают 

распространять на них законодательство о рынке ценных бумаг, если это 

возможно. 

В то же время недостаточность общеевропейского регулирования поз-

воляет многим государствам Европейского союза создавать собственную 

правовую базу для развития цифровой экономики и привлечения инвести-

ций путем легализации криптоактивов. В большинстве случаев речь идет  

о распространении на оборот криптоактивов правил о рынке ценных бумаг 

и инвестициях, так как это позволяет наиболее полно определиться с объе-

мом предоставляемой инвесторам защиты. 

Швейцария утвердилась в роли ведущей криптодружественной юрис-

дикции в Европе. Местный финансовый регулятор (FINMA) разработал 

стратегию развития криптовалютного сектора и представил нормативно-

правовую базу для ICO. FINMA определил различные типы цифровых то-

кенов и правовые последствия передачи их третьим лицам. Это создает 

прозрачность и правовую определенность, что выгодно не только стартапам, 

пытающимся привлечь капитал через продажи токенов, но и всем другим 

крипто- и блокчейн-компаниям1. 

FINMA дала официальные рекомендации по проведению ICO – Guide-

lines for enquiries regarding the regulatory framework for initial coin offerings 

(ICOs) (опубликованы 16.02.2018). Документ разъясняет предпринимателям 

случаи, когда применяются законы о борьбе с отмыванием денег и о цен-

ных бумагах. В частности, для целей применимого регулирования FINMA 

определяет три категории ICO, основанные на категоризации на базовой 

экономической функции токена. 

В соответствии с позицией FINMA трейдинговая платформа (криптова-

лютная биржа) до начала операций должна либо стать членом саморегули-

руемой организации (self-regulated organization – SRO), либо обратиться  

в FINMA для получения специальной лицензии, чтобы осуществлять дея-

тельность в качестве непосредственно контролируемого финансового по-

средника (Directly Subordinated Financial Intermediary – DSFI). 

Установлен также минимум информационных требований к ICO, вклю-

чая полное описание проекта, сведения обо всех участниках проекта 

(включая адреса и (или) юридический адрес компании), в частности об 

учредителе проекта, эмитенте, продавце токенов, других участниках вто-

                                           
1 https://bitnovosti.com/2019/02/03/zolotaya-lihoradka-proshla-no-optimizm-ostalsya-

shvejtsarskie-kriptostartapy-privlekli-1-25-mlrd/ 
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ричной торговли (платформа, организаторы ICO и т.д.), а также данные  

о том, предоставляли ли вышеуказанные лица лицензии, выданные финан-

совыми регуляторами в других странах. Если да, то необходимо предоста-

вить соответствующие данные. 

После получения лицензии компания будет подвергаться надзору со 

стороны FINMA, которое будет следить за деятельностью компании, про-

верять соответствие такой деятельности всем установленным для ведения 

определенного вида деятельности правилам, а также соответствие требо-

ваниям по достаточности капитала, которые установлены для банковских 

учреждений. 

В Испании также развивается криптоиндустрия, что находит свое отра-

жение в праве. К выпуску криптоактивов применяется Закон Испании 

22/2014 от 12 ноября 2014 г., регулирующий деятельность венчурных ор-

ганизаций, других групповых инвестиционных организаций закрытого ти-

па и управляющих обществ коллективных инвестиционных организаций 

закрытого типа и вносящий поправки в Закон 35/2003 от 4 ноября 2003 г.  

о коллективных инвестиционных учреждениях. Токены рассматриваются 

регулятором как репрезентативные ваучеры на определенные права, заре-

гистрированные в соответствии с технологией блокчейна. К субъектам, 

организующим ICO, применяются правила о компаниях коллективных ин-

вестиций, которые имеют свой зарегистрированный офис в Испании, либо 

о закрытых инвестиционных фондах (EICC), которые были зарегистриро-

ваны в Испании или зарегистрированы в другом государстве и управляе-

мые компаниями. При этом наднациональное регулирование основано  

на правилах Директивы 2011/61/ЕС Европейского Парламента и Совета  

от 08.06.2011 об управляющих фондах альтернативных инвестиций. 

При проведении первичного размещения криптоактивов изъятие инве-

стиций фонда должно происходить одновременно для всех инвесторов, 

или участников, и то, что получено каждым инвестором, или участником, 

основывается на правах, соответствующих каждому из них в связи с уста-

новленными условиями в его уставе или правилах для каждого класса ак-

ций или доли. Для инвестиций с помощью закрытых инвестиционных 

фондов (FICC) не требуется одобрения Испанской национальной комиссии 

по рынку ценных бумаг (CNMV), если общая сумма привлекаемых инве-

стиций не превышает 5 млн евро, а минимальная сумма инвестиций на од-

ного инвестора составляет не менее 100 тыс. евро. 

В Эстонии ICO рассматривается как финансовый инструмент или инве-

стиционная услуга. В связи с применением правил Закона о рынке ценных 

бумаг, Закона об инвестиционных фондах (сбор инвестиций с последующим 

их вложением в определенный проект), Закона о кредитных учреждениях 

(предоставление займов от своего имени и со своего счета), Закона о публи-

кациях (использование ICO в благотворительных целях), а также общеевро-

пейского законодательства, требуется получение лицензии для субъектов 

ICO (Бюро данных по отмыванию денег). При условии, что применимы 

положения, регулирующие токены в качестве ценных бумаг, важно опреде-
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лить, является ли это публичным размещением ценных бумаг в соответствии 

с § 12 (2) SMA. В соответствии с § 17 (4) и (четыре верхних индекса 1) SMA, 

в случае предложения с общей стоимостью менее 5 млн евро проспект сле-

дует подготовить в соответствии с Регламентом о проспекте № 809/2004/EC 

Европейского союза (Регламент о проспекте) или положением, установлен-

ным министром, ответственным за эту область. В случае публичной оферты 

бумаг с общей стоимостью более 5 млн евро проспект ценных бумаг следует 

подготовить в соответствии с указанным Регламентом о проспекте.  

В то же время в ряде государств Европы принято самостоятельное за-

конодательство в сфере регулирования блокчейн-технологии и ICO. 

Наиболее известным примером такого регулирования является законода-

тельство Мальты. Согласно Закону о виртуальных финансовых активах 

(Virtual Financial Assets Act), для распространения специальных правил на 

ICO требуется прохождение теста финансовых инструментов (Financial 

Instrument Test) с целью определения характера токена (art. 47). 

Субъектом ICO – эмитентом (issuer) – может выступать зарегистриро-

ванное на Мальте юридическое лицо. Эмитент должен получить лицензию 

в MSFA (Управление финансовых услуг Мальты). Лицензия выдается на 

конкретные операции: ICO, которое оценивается на основе проспекта, или 

обмен криптовалют, если токены считаются электронными деньгами. Эми-

тент обязан назначить VFA-агента. VFA-агент может быть физическим 

(резидент Мальты) или юридическим лицом (если юридическое лицо – 

иностранное, то оно должно действовать через свой филиал в стране).  

Квалификация агентов VFA должна быть признана сертификатом, выдан-

ным в MFSA. Именно через агента осуществляются все коммуникации  

с регулятором. Агент контролирует выполнение всех требований законо-

дательства Мальты в данной сфере (part 2 (art. 7) VFAA). 

Для реализации инвестиционного криптопроекта необходимо зареги-

стрировать Whitepaper (part 2 (art. 4) VFAA) с отчетом с основной инфор-

мацией о токенах и предупреждениями об основных рисках, эмитентах, 

условиях публичного предложения токенов с детальным описанием проек-

та, характеристик выпуска и самих токенов.  

Документ (WP) регистрируется не менее чем за десять рабочих дней до 

запуска ICO или размещения соответствующего VFA на бирже, действу-

ющей на Мальте или с ее территории. Агент должен предоставить MFSA 

ключевую информацию о компании и всю документацию, которая отно-

сится к ICO.  

Франция пошла по пути введения лицензирования ICO проектов.  

Во Франции защитой прав инвесторов ведает Управление по финансовым 

рынкам Франции (AMF). Согласно Закону от 22.05.2019 № 2019-486 о ро-

сте и преобразовании компаний, французский финансовый регулятор 

утверждает и выдает разрешения предприятиям, планирующим проводить 

ICO во Франции, но только если «эти проекты предоставляют конкретные 

гарантии для инвесторов». ICO похожи на первое публичное размещение 

акций (IPO), но без строгого регуляторного надзора. 
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В соответствии со ст. L. 552-2 Закона токен – это «любое нематериальное 

имущество (bienincorporel), представленное в цифровой форме, одно или 

несколько прав, которые могут быть выпущены, записаны, сохранены или 

переданы с помощью распределенного электронного записывающего 

устройства (dispositif d'enregistrement électronique partagé), позволяющего 

идентифицировать непосредственно или косвенно владельца указанного 

имущества». 

Французское законодательство в рассматриваемом контексте не огра-

ничивает цели использования токенов; однако только те токены, которые 

предназначены для публичного предложения, которые зачастую действуют 

по принципу работы ценных бумаг или служат для привлечения финанси-

рования, должны получать специальное разрешение. 

Публичное предложение ценных бумаг и различных финансовых инстру-

ментов происходит в рамках деятельности поставщиков инвестиционных 

услуг, т.е. лиц, которые осуществляют продажу ценных бумаг, исполняют 

поручения от имени третьих лиц в отношении ценных бумаг, управляют 

портфелем ценных бумаг от имени третьих лиц и т.д. В отличие от режима, 

установленного в отношении эмитентов токенов, поставщики инвестици-

онных услуг должны соблюдать ряд дополнительных правил, связанных  

с формированием совета директоров, охраной профессиональной тайны, 

раскрытием информации и т.д. 

Для осуществления деятельности поставщик инвестиционных услуг, 

так же как и эмитент токенов, должен получить разрешение на осуществ-

ление соответствующей деятельности, однако такое разрешение выдается 

только при наличии определенного размера капитала (размер устанавлива-

ется AMF для каждого отдельного случая). Таким образом, для эмитентов 

токенов действует упрощенная процедура осуществления публичного 

предложения. Эмитенту достаточно быть зарегистрированным в качестве 

юридического лица, раскрыть информацию о своей деятельности и пуб-

личном предложении, а также предоставить гарантии инвесторам, чтобы 

получить разрешение AMF на публичное предложение токенов. Для лиц, 

выпускающих ценные бумаги, которые являются разновидностью финан-

совых инструментов, предусмотрена более сложная процедура, требующая 

наличия специальных внутренних органов в рамках юридического лица; 

существуют дополнительные требования к подаче заявления, например 

требование о размере капитала и т.д. Эмитентом может быть только ком-

пания, зарегистрированная во Франции. 

В декабре 2019 г. французский финансовый регулятор Autoritédes 

Marchés Financiers (AMF) пояснил, что он одобряет только предложение 

ICO, а не эмитента токена.  

 

Регуляторные особенности IEO и STO 

 

Initial Exchange Offering (IEO, первоначальное биржевое предложение) 

проводится на платформе биржи. По существу, оно управляется биржей  
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от имени стартапа, который пытается собрать средства с помощью своих 

недавно выпущенных токенов. Поскольку продажа токенов осуществляет-

ся на платформе биржи, эмитенты токенов должны заплатить листинговый 

сбор вместе с процентом токенов, проданных во время IEO.  

Участники IEO не отправляют деньги в смарт-контракт, такой как 

управляет ICO. Вместо этого они должны создать учетную запись на плат-

форме биржи, где проводится IEO. Проекты сначала передают токены 

бирже, а та распределяет их между инвесторами по определенной цене. 

Затем участники вносят средства в свои обменные кошельки с помощью 

криптовалюты и используют эти средства для покупки токенов компании 

по сбору средств. 

Все больше бирж начали создавать IEO. Одним из первых в линейке 

стал Binance, выпустивший свою платформу IEO Binance Launchpad. В ян-

варе 2019 г. BitTorrent, купленный TRON, инициировал продажу токенов 

на Binance Launchpad и собрал 7,2 млн долл. США менее чем за 15 минут. 

Следующее IEO на платформе побило этот рекорд и закрылось всего за  

22 секунды. 

По существу, IEO можно определить как форму привлечения инвести-

ций в виде реализации на базе криптобиржи фиксированного количества 

токенов, выпущенных путем разовой или ускоренной эмиссии [17]. В этой 

процедуре обнаруживается сходство как с краудфандингом, так и с торгов-

лей фьючерсами, которые сегодня являются активом сами по себе и не так 

сильно зависят от товара, на основе которого они выпускались. 

С точки зрения права юрисдикция биржи не имеет большого значения, 

как и национальность продавца и инвестора, пока эти активы не будут вы-

ведены в криптовалюту. Биржи, проводящие на своих платформах началь-

ные биржевые предложения (IEO) и взимающие за это комиссии, скорее 

всего, подпадают под американское законодательство о дилерах ценных 

бумаг. Об этом в ходе конференции Consensus 2019 в Нью-Йорке заявила 

старший консультант по цифровым активам и инновациям Комиссии по 

ценным бумагам и биржам США (SEC) Валери Щепаник1. ICO-проекты 

боятся подпасть под действие этого законодательства и не допускают  

к участию граждан США. 

Сам процесс IEO, как правило, не обладает спецификой с точки зрения 

регуляторов, если мы говорим о защите прав инвесторов. Но в отдельных 

государствах установлены специальные требования к биржам, позволяю-

щие требовать раскрытия информации эмитентами. 

Учитывая тенденции ужесточения подхода регуляторов к токенам и 

криптовалютам, привлечение инвестиций посредством процедуры Security 

Token Offering (STO) стало логичным следующим шагом для индустрии  

в целом и определяет вектор ее развития в сторону более цивилизованного 

и прозрачного рынка. Security Token Offering предполагает выпуск цифро-

                                           
1 https://forklog.com/sec-provodyashhie-ieo-birzhi-mogut-narushat-zakony-ssha-o-tsennyh-

bumagah/  



 Цифровые финансовые инструменты для социализации частного права 219 

 

вых активов в полном соответствии с требованиями законодательства о цен-

ных бумагах. 

В Германии регулирование криптопроектами происходит при помощи 

консультативных писем и публикаций финансового ведомства – BaFin.  

Но на отношения, связанные с выпуском токенов, распространены и дей-

ствующие законы: Kreditwesengesetz (KWG) – закон о банковской деятель-

ности; Gesellschaftsrecht Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) – закон  

о надзоре за платежными услугами; Geldwäschegesetz (GwG); 

Wertpapierprospektgesetz (WpPG) – закон о торговле ценными бумагами; 

Vermögensanlagengesetz – закон об инвестициях. Кроме того, данная дея-

тельность подлежит лицензированию, для получения лицензии необходи-

мо иметь уставный капитал 730 тыс. евро, отчитываться BaFin, а также 

опубликовать проспекты и whirepaper. Требования к безопасности вклю-

чают в себя обязательное раскрытие информации, предотвращение ано-

нимности (связано с законодательством ПОД / ТФ), авторизацию, консуль-

тации перед началом деятельности, обязательства о предоставлении ин-

формации немецким инвесторам. 

В силу немецкого законодательства предложение инвестиционного  

токена является публичной офертой. Владелец токена получает права  

в компании или договорные претензии на активы, что удостоверено цен-

ной бумагой. Исследователи отмечают [18], что в Германии, согласно 

разъяснениям BaFin, предложения по секьюрити токенам подпадают под 

действие закона о ценных бумагах [19], если токен: 

а) обладает оборотоспособностью; 

б) может быть продан на финансовом рынке или рынке капитала (BaFin 

также включает сюда криптообменные платформы); 

в) представляет права, такие как права акционеров или договорные права; 

г) не является платежным инструментом.  

Вследствие признания инвестиционного токена ценной бумагой, необ-

ходимо подготовить проспект эмиссии ценных бумаг, что обеспечит инве-

сторам повышенную безопасность, хотя и приведет к увеличению транзак-

ционных издержек, в том числе объема работы и потенциальной ответ-

ственности за любые ошибки в проспекте. Например, проспект ценных 

бумаг Bitbond Finance GmbH, утвержденный BaFin, подробно описывает, 

что представляет собой токен. Ценная бумага является субординированной 

облигацией. 

Security Token Offering как финансовый инструмент является разновид-

ностью частного размещения ценных бумаг, что делает его разновидно-

стью эмиссии, уводя все дальше от понятия краудфандинга. Участвовать  

в подобных размещениях могут исключительно профессиональные инве-

сторы. Обязательной для эмитентов секьюрити токенов является процеду-

ра KYC / AML, требования по due diligence возложены и в отношении эми-

тента и др.1 

                                           
1 https://www.coinbase.com/legal/securities-law-framework.pdf  

https://paytechlaw.com/en/glossary/german-federal-financial-supervisory-authority-bafin/
https://paytechlaw.com/en/glossary/german-federal-financial-supervisory-authority-bafin/
https://paytechlaw.com/en/glossary/payment-instrument/
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Следует также помнить, что для успешного STO не требуется построе-

ния комьюнити и активности в социальных сетях, в нем смогут принять 

участие лишь профессиональные инвесторы. 

Большим своеобразием обладает регулирование выпуска токенов в Син-

гапуре. В стране выпущено Общее руководство по применению законов  

о ценных бумагах, администрируемых Центральныv банкjv Сингапура 

(Monetary Authority of Singapore – MAS), в отношении предложений или 

выпусков цифровых токенов в Сингапуре1. Законодательно утверждена 

необходимость регистрации таких токенов после авторитетной юридиче-

ской оценки деятельности компании.  

Денежно-кредитное управление Сингапура определяет цифровые токе-

ны, являющиеся объектами рынка капиталов: 

– цифровые токены, определяющие капитал корпорации; 

– долговое обязательство эмитента; 

– механизм коллективного инвестирования. 

Любое предложение о покупке цифровых токенов, поlпадающих под 

вышеуказанные требования, должно соответствовать Securities and Futures 

Act (SFA), включая регистрацию проспекта, что влечет за собой раскрытие 

значительного объема информации. Исключение по SFA:  

– малая сумма сделки (до 5 млн долл. в течение 12 месяцев); 

– «частное» предложение о покупке токена (не более 50 человек в тече-

ние 12 месяцев); 

– предложение о покупке только для институциональных инвесторов;  

– предложение о покупке в пользу аккредитованных инвесторов. 

Большинство токенов, согласно Руководству по ICO (Guide to digital to-

ken offering), подпадают под действие SFA. В этом случае эмитент должен 

зарегистрироваться и получить лицензию в соответствии с SFA. Однако 

регулятор в отношении конкретного вида токена может решить вопрос  

о распространении на него SFA и по своему усмотрению.  

Если токен не подпадает под регулирование SFA, то провести процеду-

ру ICO могут частные компании, зарегистрированные в Сингапуре (Private 

companies). При этом Денежно-кредитное управление Сингапура проверя-

ет ICO-проекты. Необходимо регистрировать проспект с подробной ин-

формацией о проекте (whitepaper). Участниками ICO также являются лица, 

предоставляющие консультационные услуги. Такие лица должны получить 

лицензию на оказание консультационных услуг либо входить в список лиц, 

которые освобождены от данной обязанности в соответствии с Financial 

Advisers Act. 

 

Выводы 

 

Проведенный анализ законодательства России, стран Европы и США 

показал, что в поисках надлежащего правового регулирования государства 

                                           
1 https://www.mas.gov.sg/regulation/explainers/a-guide-to-digital-token-offerings 
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избирают одну из политик. В некоторых странах создается прямое регули-

рование ICO и смежных эмиссионных отношений, в каких-то речь заходит 

о распространении действующего законодательства на новые изменчивые 

отношения токенизации. Страны Европейского союза стремятся к выра-

ботке единых правил для формирования регуляторной среды в целях при-

влечения инвесторов в криптоиндустрию и их защиты. Страны Азии пре-

имущественно развивают национальное законодательство по отдельности, 

однако большинство из них двигается по единому курсу поощрения инве-

стирования в криптоактивы, при этом вводя жесткие правила против мо-

шенничества на финансовых рынках. 

Общим в исследованных юрисдикциях является понимание того, что 

токенизация экономики дает доступ к ресурсам широким слоям бизнеса, 

позволяет в некоторой степени минимизировать последствия кризисных 

явлений экономики на данном этапе. В то же время общим для всех подхо-

дов можно назвать упор на защиту прав инвесторов или акционеров, дер-

жателей токенов, путем установления регуляторных рамок и границ, в том 

числе преимущественно с помощью инструментов частного права. В этом, 

на наш взгляд, проявляется социальная направленность частного права. 
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Nowadays, the law is being transformed as a regulator of relations. The idea of strengthe-

ning the regulatory role of technologies in the field of streamlining public relations is making 

much headway in the world. This trend is most pronounced in the area of regulation of private 

relations. The way of such access to the market as crowdfunding is becoming increasingly 

widespread. The issuing of the so-called secured tokens is becoming popular for both small 

businesses and private investors. The trust in new ways of attracting investments is condi-

tioned by the applied technology - the use of blockchain as a decentralized transparent data-

base management system. Under these conditions, there is such a phenomenon as the democ-

ratization of property relations. Every individual receives unlimited opportunities to invest  

via technologies. Thus, legal scholars all over the world face the question about the role of  

the law and law in these relations? We believe that we are dealing with such a worldwide 

trend of regulating public relations as the socialization of the law. 

Specific examples of issuing tokens in Russia and abroad show the main global trends in 

the transformation of private law. The platformization of economics leads to the tokenization 

and democratization of property relations. In this aspect, the aim of lawyers should be to create  

a comfortable legal environment for the implementation of projects aimed at democratizing 

property relations in Russia. The socialization of private law is aimed at achieving social jus-

tice and is manifested in the creation of mechanisms to protect the rights of the weak party 

and rules to protect private investors. Globalization requires the study of both Russian and 

foreign law. 

To confirm their hypothesis, the authors conducted a detailed analysis of the legislation  

of Russia, Europe and the United States to identify the norms allowing to see the process of 
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socialization of law in the above field. The generalization of Russian and foreign experience 

showed that when searching for proper legal regulation, the states elect one of the policies.  

In some countries, direct regulation of ICOs and related emission relations are being created, 

in others, it is about the extension of the existing legislation to a new changing tokenization 

relationship. The European Union countries are seeking to develop common rules to create  

a regulatory environment to attract investors to the crypto industry and protect them. Asian 

countries are predominantly developing national legislation in isolation from one another, but 

most of them are following a unified course to encourage investment in crypto assets while 

introducing strict rules against fraud on financial markets. 

The emphasis on the protection of the rights of investors or shareholders, token holders  

by setting a framework, including private law mechanisms, can be called common to all  

approaches. This is the aim of private law on the way to social justice. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОРМЫ О ЛИЧНОМ СТАТУТЕ  

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ХОДЕ РАССМОТРЕНИЯ  

ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ1 
 

Решения и деятельность корпораций влекут за собой последствия во многих 

государствах, порождая порой споры, в том числе по контрактам, деликтам, 

за пределами национальных границ. Цель настоящей статьи – проанализиро-

вать практику применения российскими судами коллизионной нормы о личном 

статуте юридического лица (lex societatis) при решении ряда процессуальных 

вопросов, связанных, в частности, с определением юридического статуса спо-

рящих сторон, проверкой полномочий судебных представителей. 

Ключевые слова: личный закон юридического лица; lex societatis; судопроизвод-

ство с участием иностранных лиц. 

  

Корпорации, учрежденные по национальному праву в различных формах, 

часто осуществляют хозяйственную деятельность за границами государства 

учреждения и потому играют важную роль в международном коммерческом 

обороте. Эта тенденция возрастает в глобальном масштабе. Иностранный 

элемент в таких случаях порождает ряд непростых вопросов, связанных  

в первую очередь с правовым статусом субъектов этих отношений: при-

знается ли созданное по законам одного государства юридическое лицо 

таковым в другом государстве, где оно занимается хозяйственной дея-

тельностью; законы какого государства определяют право- и дееспособ-

ность иностранного юридического лица и т.д. Ответы на эти вопросы  

могут быть найдены с помощью личного закона юридического лица  

(lex societatis). 

Личным законом (статутом) юридического лица (lex societatis) в науч-

ной литературе принято называть определяемое на основании коллизион-

ной нормы право, которое подлежит применению к совокупности отноше-

ний, связанных с правосубъектностью юридического лица и осложненных 

иностранным элементом, или, по крайней мере, к основной части таких 

отношений [1. С. 397].  

В целях определения личного закона юридического лица в разных 

странах исторически был разработан ряд критериев, из которых наиболее 

известными выступают: место учреждения (инкорпорации) юридического 

лица; место нахождения центра управления юридическим лицом (критерий 

                                           
1 Статья подготовлена при информационной поддержке справочной информационной 

системы «КонсультантПлюс». 
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реальной оседлости); место осуществления основной деятельности юриди-

ческого лица (критерий «центра эксплуатации»); государственная принад-

лежность участников юридического лица (критерий контроля)1.  

В российском праве критерием для определения надлежащего статута 

юридического лица служит критерий инкорпорации юридического лица,  

в основе которого лежит идея о том, что юридическое лицо в течение всего 

периода осуществления хозяйственной деятельности должно иметь лич-

ный закон того государства, которое наделило его правосубъектностью. 

Закрепленная в п. 1 ст. 1202 ГК РФ коллизионная норма в качестве форму-

лы прикрепления называет страну, где учреждено юридическое лицо. 

Применение личного закона юридического лица имеет большое значе-

ние при рассмотрении гражданских дел, в которых хотя бы одной из сто-

рон выступает иностранная корпорация. Причем к этому статуту прихо-

дится прибегать не только в случае рассмотрения дела по существу, но и  

в ряде иных случаев: при определении юридического статуса спорящих 

сторон на стадии возбуждения дела и последующем его разрешении, про-

верке полномочий судебных представителей и т.п. Остановимся на неко-

торых из них более подробно.  
 

Установление юридического статуса спорящих сторон 
 

Обращаясь к действиям судьи по определению правоспособности сто-

рон, М.И. Малинин писал: «Государству нередко приходилось бы разру-

шать одной рукой то, что стремилось создать другой, если бы оно, заботясь 

о прочности правовых отношений, оставляло без внимания… условия, не-

обходимые для этой прочности; нередко случалось бы, что лица, не имею-

щие требуемой правоспособности, в прямую противоположность основным 

принципам правовых отношений и в нарушение законов вступали бы в пра-

воотношение, и самому государству приходилось бы укреплять и санкцио-

нировать эти нарушения. Отсюда сама собою вытекает необходимость для 

государства наблюдать чрез свои органы за правоспособностью лиц всту-

пать в правоотношение вообще и в частности, за правоспособностью  

“искать” и отвечать на суде (legitima persona standi in judicio)» [3. С. 118]. 

В силу изложенного суд независимо от заявления сторон, как отмечал дан-

ный автор, рассматривает, есть ли в наличности условия, из которых слага-

ется процессуальная правоспособность тяжущихся [Там же]. 

Что касается современного законодательства о судопроизводстве  

в арбитражных судах РФ, то правилом, определяющим деятельность суда  

в упомянутом случае, выступает положение, согласно которому суд при-

нимает меры к установлению юридического статуса участвующих в деле 

иностранных лиц (ст. 254 АПК РФ). Под юридическим статусом участву-

ющего в деле иностранного лица в целях применения положений разд. V 

                                           
1 Подробнее о критериях определения личного закона юридического лица, используе-

мых в разных странах, см.: [2. С. 28–40]. 
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«Производство по делам с участием иностранных лиц» АПК РФ следует 

понимать объем правоспособности и дееспособности иностранного лица, 

который определяется по его личному закону. Об этом разъяснено в п. 19 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 23 «О рас-

смотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возника-

ющим из отношений, осложненных иностранным элементом» (далее –  

постановление Пленума Верховного Суда РФ № 23). 

В отличие от АПК РФ ГПК РФ содержит конкретную норму о том, что 

процессуальная правоспособность иностранной организации определяется 

на основе ее личного закона. Личным законом иностранной организации 

считается право страны, в которой организация учреждена (ч. 1 ст. 400 

ГПК РФ). На основании личного закона суд устанавливает информацию  

о существовании конкретного юридического лица в определенной юрис-

дикции, его организационно-правовой форме и правоспособности. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 17 постановления от 09.07.2019 № 24  

«О применении норм международного частного права судами Российской 

Федерации» (далее – постановление Пленума Верховного Суда РФ № 24) 

обратил внимание на то, что в отдельных иностранных государствах неко-

торые виды организаций не имеют правового статуса юридических лиц, 

хотя и обладают гражданской правоспособностью (например, полное и ком-

мандитное товарищества в Федеративной Республике Германия). В соот-

ветствии со ст. 1203 ГК РФ личным законом таких иностранных организа-

ций считается право страны, где эта организация учреждена, в связи с чем 

такие иностранные организации вправе приобретать и осуществлять граж-

данские права и нести гражданские обязанности, выступать истцом и от-

ветчиком в российском суде. 

Способы установления правового статуса иностранной организации мо-

гут быть разнообразными, сведения об организации можно получить из раз-

личного рода документов. Из взаимосвязанных положений п. 9 ч. 1 ст. 126, 

ч. 1 ст. 253, ч. 3 ст. 254 АПК РФ следует, что в случае, когда истцом или 

ответчиком является иностранное лицо, к исковому заявлению прилагается 

документ, подтверждающий нахождение лица под юрисдикцией иностран-

ного государства, его организационно-правовую форму, правоспособность. 

Такой документ определяется на основании личного закона иностранного 

лица. Как правило, это выписка из официального торгового реестра страны 

происхождения. Юридический статус иностранных лиц может подтвер-

ждаться иными эквивалентными доказательствами юридического статуса, 

признаваемыми в качестве таковых законодательством страны учрежде-

ния, регистрации, основного места осуществления хозяйственной деятель-

ности. При установлении юридического статуса иностранного лица суд 

может также принимать во внимание открытую информацию в сети Ин-

тернет, размещенную на официальных сайтах уполномоченных иностран-

ных органов по регистрации юридических лиц и содержащую сведения  

о регистрации юридических лиц. Например, Верховный суд РФ по одному 

из дел указал на следующий недочет в работе нижестоящих судов: послед-

consultantplus://offline/ref=8198686DAF4DDD2BFF0661B1565420A4F7333ECB8D5158F849ED16916CBDE06E65CD7D6D010D260F94E5334153081F0FBC91D723F69808E7rEWAK
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ние не учли, что представленные в обоснование юридического статуса 

иностранной компании (истца) документы, в частности выдержка из 

уставных документов данной организации, носят неактуальный характер 

применительно ко времени рассмотрения настоящего дела (датируются 

2004 г.). При этом в общедоступных источниках информации в сети Ин-

тернет, а именно в реестре юридических лиц штата Вашингтон (США), 

содержатся иные сведения о составе руководящих органов иностранной 

компании [4]. 

Стоит обратить внимание на то, что документы о регистрации ино-

странного юридического лица и документы, подтверждающие его налого-

вое резидентство, выдаваемые на основании международных соглашений 

об избежание двойного налогообложения, не всегда являются тождествен-

ными. Поэтому при установлении юридического статуса иностранной ор-

ганизации необходимо учитывать, что доказательства, подтверждающие 

постоянное место нахождения организации для целей налогообложения,  

не являются достаточными для установления ее личного закона и процес-

суальной дееспособности (см., напр.: [5]). 

Официальные документы, подтверждающие статус иностранного юри-

дического лица, должны исходить от компетентного органа иностранного 

государства, содержать актуальную информацию на момент рассмотрения 

спора. По общему правилу такие документы должны быть получены не 

ранее чем за 30 дней до обращения истца в суд (п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ), 

за исключением случаев, когда такие документы требуют консульской ле-

гализации или проставления апостиля. В случае, если документы требуют 

консульской легализации или проставления апостиля, такая легализация 

должна быть совершена или апостиль должен быть проставлен не ранее 

чем за 30 дней до обращения истца в суд, а сам документ при этом должен 

быть получен в разумные сроки до начала осуществления консульской ле-

гализации или до проставления апостиля. 

Непредставление доказательств, подтверждающих юридический статус 

иностранного лица, является основанием для оставления искового заявле-

ния без движения в соответствии с ч. 1 ст. 128 АПК РФ. 

Отсутствие в материалах дела актуальных, достаточных, достоверных 

доказательств, подтверждающих статус иностранного лица, и (или) не-

установление этого статуса, также может являться основанием для отмены 

вынесенных по делу судебных актов. На это обстоятельство прямо указал 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 22 постановления № 23. Суды в боль-

шинстве случаев придерживаются данных разъяснений. 

Так, по одному из дел окружной суд, отменяя принятые по делу судеб-

ные акты, указал на то, что заявление о включении долга в реестр требова-

ний кредиторов в рамках дела о банкротстве подано в суд от имени ино-

странного юридического лица, зарегистрированного по праву Британских 

Виргинских Островов. Между тем нижестоящие суды не установили юри-

дический статус этого кредитора. В материалах дела отсутствует выписка 

из торгового реестра страны происхождения иностранной компании,  

consultantplus://offline/ref=FD9A8FEF6CF905BC1D911396DE8F489BF8FA5847C0A9FDC08295A2E9385DC766EFA0C785F2A101E30CA2C6D4F691BB5E598C0AB23AN16CN
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а равно иной эквивалентный актуальный на период рассмотрения дела до-

кумент, исходящий от органов государственной власти страны инкорпора-

ции компании и содержащий информацию об ее организационно-правовой 

форме, ее правоспособности [6]. 

В другом случае окружной суд обратил внимание на следующую ошиб-

ку, допущенную нижестоящими судами: предъявленный в суд иск подан 

от имени фирмы Coca-Cola Company, находящейся в Атланте, штат Джор-

джия (США). В то же время из представленных документов в обоснование 

наличия у фирмы статуса юридического лица следует, что зарегистриро-

ванная контора фирмы Coca-Cola Company расположена в Ньюкасле, штат 

Делавэр (США). Противоречия в приведенных обстоятельствах, имеющих 

значение для определения надлежащего истца по делу, не получили, как 

указал окружной суд, должной судебной оценки. Апелляционный суд, 

придя к выводу об изменении места нахождения иностранной фирмы (ист-

ца) и о возможности несовпадения места нахождения головного офиса  

с местом регистрации фирмы, не привел конкретных норм законодатель-

ства США, на основании которых был сделан такой вывод [7]. 

При рассмотрении другого дела нижестоящие суды сделали все пра-

вильно, и Суд по интеллектуальным правам счел неубедительными доводы 

кассационной жалобы одной из сторон о том, что противоположная сторона, 

фирма Microsoft Corporation (далее – корпорация) (истец), не представила 

документов, подтверждающих ее юридический статус, наличие у нее пра-

воспособности. Суд по интеллектуальным правам исходил из следующего. 

Исковые требования заявлены от имени корпорации – юридического лица, 

зарегистрированного по праву США. В качестве доказательств наличия  

у корпорации статуса юридического лица в США были представлены,  

в частности, сертификат / свидетельство секретаря штата Вашингтон о су-

ществовании / полномочиях корпорации, где было указано: срок деятель-

ности юридического лица не ограничен; сведения о ликвидации юридиче-

ского лица отсутствуют; все необходимые пошлины оплачены; последний 

годовой отчет предоставлен для регистрации. На всех этих документах 

проставлен апостиль, что исключает сомнения в соответствии указанных 

документов личному закону корпорации. Проставление апостиля на сер-

тификате о существовании / полномочиях корпорации подтверждает под-

линность подписи, а также качество, в котором выступал секретарь штата 

как должностное лицо государства, ответственное за регистрацию и учет 

юридических лиц [8]. 

Важность установления юридического статуса участника судебного 

процесса отчасти обусловлена и тем, что все тот же организованный кол-

лектив (корпорация) приобретает качество юридического лица только то-

гда, когда он признается таковым правом. Корпорация, согласно приве-

денной В.П. Мозолиным выдержке из одного иностранного юридического 

словаря, – это искусственное лицо (легальное образование), созданное под 

покровительством или в силу прямого предписания закона соответствую-

щего государства или нации [9. С. 51, 125–128]. 
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Проверка полномочий судебных представителей «искать»  

и отвечать на суде вместо самих тяжущихся 

 

Спорящие стороны, согласно ст. 59 АПК РФ и ст. 48 ГПК РФ, вправе 

вести свои дела в суде лично или через представителей. Если имеет место 

процессуальное представительство, суду вслед за вопросом о право- и дее-

способности тяжущихся необходимо рассмотреть вопрос о полномочиях 

представителей сторон «искать» и отвечать за них на суде. При проверке 

полномочий представителей иностранных организаций следует учитывать, 

что установление лица, имеющего полномочия действовать от имени юри-

дического лица без доверенности, а также определение полномочия на под-

писание доверенности от имени юридического лица осуществляются по лич-

ному закону иностранного юридического лица (подп. 6 п. 2 ст. 1202 ГК РФ).  

В упомянутом деле с участием Microsoft Corporation Суд по интеллек-

туальным правам, проверяя соответствующие полномочия, отметил, что 

гражданин Орндорфф, подписавший доверенность на представление инте-

ресов корпорации в российском суде, с 8 декабря 2004 г. является долж-

ностным лицом корпорации, а именно заместителем секретаря. Занятие им 

этой должности подтверждается переведенным на русский язык сертифи-

катом другого заместителя секретаря корпорации – Долливера, удостове-

ренным нотариусом штата Вашингтон с проставленным на нем апостилем. 

Приложением к данному сертификату является копия протокола заседания 

совета директоров корпорации об избрании Орндорффа на должность за-

местителя секретаря корпорации. В оригинале упомянутый протокол под-

писан председателем совета директоров Гейтсом и секретарем Смитом. 

Согласно данному документу все без исключения действия, предпринятые 

должностными лицами, указанными в приложении к протоколу, являются 

санкционированными, ратифицированными, подтвержденными, приняты-

ми и утвержденными во всех отношениях как свободное волеизъявление 

корпорации, утвержденное в установленном порядке советом директоров. 

Из документа «Продление регистрации коммерческой корпорации и годовой 

отчет» следует, что заместитель секретаря Орндорфф является действую-

щим должностным лицом корпорации, его назначение не было отменено, 

он в качестве заместителя секретаря имеет полное право создавать обяза-

тельства для корпорации своей единоличной подписью на всех без исклю-

чения документах, в том числе он имеет право выдавать доверенности [10]. 

Стоит сказать, что к полномочиям представителя иностранного лица 

для ведения дела в российском суде в силу п. 4 ст. 1217.1 ГК РФ применя-

ется право страны, где проводится судебное разбирательство; объем пол-

номочий представителя на ведение дела в арбитражном суде РФ, исходя из 

подп. 1 п. 5 ст. 1217.1 ГК РФ, определяется на основании ст. 62 АПК РФ. 

Форма доверенности на участие представителя иностранной организа-

ции в российском суде подчиняется праву страны, применимому к самой 

доверенности (п. 1 ст. 120.9 ГК РФ), т.е. праву Российской Федерации (п. 4 

ст. 1217.1 ГК РФ). Однако доверенность не может быть признана недей-
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ствительной вследствие несоблюдения формы, если не нарушены требова-

ния права страны выдачи доверенности (п. 1 ст. 1209 ГК РФ) и требования 

ст. 61 АПК РФ. 

Доверенность от имени иностранного лица, выданная на территории 

иностранного государства, не является официальным документом и по 

общему правилу не требует обязательного удостоверения в виде консуль-

ской легализации или проставления апостиля. Проставление апостиля 

необходимо только на нотариальном акте, удостоверяющем доверенность, 

в случае если таковой наличествует (см., напр.: [11. Ст. 1]). Изложенное не 

препятствует суду в случае сомнений в отношении подлинности подписи, 

статуса лица, подписавшего доверенность, запросить дополнительные до-

казательства, подтверждающие полномочия лица, участвующего в деле. К 

числу таких доказательств может быть отнесена выданная иностранным 

лицом своему представителю нотариально удостоверенная доверенность с 

проставленным апостилем или легализационной надписью консула. 

В ряде случаев в российские суды предъявляются самостоятельные ис-

ки о признании недействительными сделок по выдаче иностранными орга-

низациями судебных доверенностей. Так, по одному из дел поводом для 

подачи предпринимателем «А» самостоятельного иска к британской ком-

пании об оспаривании выданной ею доверенности послужило то обстоя-

тельство, что на основании данного документа предпринимателю вчинен 

иск по другому делу. Вместе с тем эта доверенность, как полагал предпри-

ниматель, выдана от имени иностранной компании неуполномоченным 

лицом. Арбитражный суд города Москвы отказал в принятии данного ис-

ка, и принятое им определение было поддержано вышестоящими судами. 

Окружной суд, в частности, указал в своем постановлении, что определя-

ющим фактором для отказа в принятии искового заявления в данном  

случае является безусловная, независимая от воли лиц, участвующих в де-

ле, их процессуального поведения невозможность рассмотрения иска  

в суде (п. 1 ч. 1 ст. 127.1 АПК РФ). Такая невозможность, по мнению 

окружного суда, обусловлена тем обстоятельством, что местом нахожде-

ния ответчика является иностранное государство (Великобритания) и от-

сутствуют иные критерии международной подсудности спора российским 

судам [12].  

Несоблюдение общего правила международной подсудности (предъяв-

ление иска не по месту нахождения ответчика), конечно, не позволяло рос-

сийскому суду принять упомянутый иск к рассмотрению. Если придержи-

ваться логики рассуждений судов, то отсутствие у российского суда между-

народной юрисдикции – само по себе весомое и самостоятельное основание 

для отказа в принятии иска, но более существенно в данном примере,  

на наш взгляд, другое обстоятельство. Представляется, что истцом избран 

ненадлежащий способ защиты своих прав, он весьма обременителен  

для него, поскольку требует, в частности, дополнительных денежных  

затрат на подачу самостоятельного иска. Более рационально в таком  

случае заявление процессуальных возражений в рамках уже ведущегося 



232                       А.И. Щукин 

 

судебного процесса по поводу полномочий лица действовать от имени 

иностранной компании на основании соответствующей доверенности (см., 

напр.: [13].). 

Кроме того, едва ли «постороннее» лицо по отношению к корпорации 

вправе оспорить в самостоятельном порядке (путем подачи отдельного 

иска), по сути, деятельность органов этой корпорации, охватываемую 

внутрикорпоративной функцией, функцией законного представительства, 

т.е. ставить перед судом вопрос о легитимности отношений по управлению 

юридическим лицом в рамках «внутрикорпоративных» отношений, отно-

шений между юридическим лицом и лицами, входящими в состав его ор-

ганов. Отношения органа юридического лица с последним, равно как и 

внутренние отношения представительства, лишь обусловливают выступ-

ление их от имени юридического лица, но не входят в состав представи-

тельства. Суды, скорее всего, придерживаются схожего мнения.  

Так, по одному из дел апелляционный суд оставил без изменения опре-

деление Арбитражного суда Иркутской области о возврате иска муници-

пального унитарного предприятия «Водоканал» (далее – МУП «Водоканал») 

о признании недействительными сделок по выдаче от имени иностранной 

компании Energo-management Anstalt доверенностей на представление ее 

интересов и применении последствий недействительности данных сделок 

путем признания недействительными всех юридически значимых дей-

ствий, совершенных от имени данной компании на основании спорных 

доверенностей. Суд привел следующие аргументы. Во-первых, спорные 

доверенности выданы иностранным юридическим лицом, местом нахож-

дения которого является г. Вадуц, Княжество Лихтенштейн, и, соответ-

ственно, спорные отношения тесно связаны с территорией данного госу-

дарства (несмотря на то, что доверенности подписаны на территории РФ,  

в г. Москве). Исковые требования по данному делу не составляют предмет 

исключительной компетенции российских судов, и по этой причине они не 

подлежат рассмотрению данными судами.  

Во-вторых, иск мотивирован тем, что оспариваемые доверенности были 

представлены иностранной компанией в рамках другого дела № А19-

8451/10-73 о банкротстве МУП «Водоканал» (истца по настоящему делу), 

но статус лица, подписавшего данные документы, и его полномочия не 

подтверждены. По сути, истец (МУП «Водоканал») в рамках данного дела 

оспаривает полномочия лица, выдавшего доверенности, которые, по его 

мнению, не подтверждены надлежащим образом оформленными докумен-

тами (отсутствует решение правления компании, представленные выписки 

из торгового реестра юридических лиц содержат противоречивые сведения 

и т.д.). МУП «Водоканал» фактически просит, как заметил апелляционный 

суд, проверить не только полномочия лица, выдавшего оспариваемые  

доверенности (предоставление соответствующих документов), но и со-

блюдение норм иностранного корпоративного законодательства, в силу 

которых данное лицо имеет право действовать от имени компании. Однако 

такая проверка не входит в прерогативу российского суда.  
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Кроме того, целью заявленного иска является признание отсутствия 

полномочий у лиц, поименованных в спорных доверенностях, на предста-

вительство в суде, в том числе по другому упомянутому делу о банкрот-

стве МУП «Водоканал». Между тем вопрос о подтверждении полномочий 

на предъявление иска (заявления) представленными доверенностями, их 

достоверности подлежит разрешению при принятии конкретного заявле-

ния судом к своему производству в порядке ст. 126-128 АПК РФ. Этот во-

прос в рамках дела № А19-8451/10-73 о банкротстве МУП «Водоканал» 

решен, о чем принято соответствующее определение [14]. 

Предъявление подобных самостоятельных исков об оспаривании дове-

ренности и удовлетворение этих требований не направлены на восстанов-

ление субъективного гражданского права истца, соблюдение которого 

вменялось бы в обязанности другой стороны, в частности иностранной ор-

ганизации при выдаче ею доверенности на ведение дел в суде. Как отмечал 

в свое время М.А. Гурвич, правом на иск в материальном смысле выступа-

ет способное к принудительному осуществлению гражданское субъектив-

ное право в отношении обязанного лица [15. С. 145]. Отсутствие у ответ-

чика корреспондирующей праву противоположной стороны обязанности 

означает неимение у истца права на иск.  

Чтобы уловить разницу между отсутствием права на иск в приведенных 

случаях и наличием такого права, приведем еще один пример из судебной 

практики. Это дело Арбитражного суда Тюменской области по иску акцио-

нера компании Alpha Investgroup Corporation Имамниязова к исполнитель-

ному органу данной компании в лице директора Шишханова о признании 

недействительными действий последнего по предоставлению полномочий 

другому акционеру, Льянову, выраженных в доверенности от имени ком-

пании, а также о признании недействительной самой доверенности как 

нарушающих интересы компании и истца как ее акционера. В обоснование 

иска указывалось, что в результате упомянутых действий, совершенных  

с превышением компетенций, был расторгнут заключенный ранее Alpha 

Investgroup Corporation договор купли-продажи долей участия в двух ка-

захских фирмах. 

Несмотря на то, что российские суды в итоге отказались рассматривать 

данный спор, поскольку он, по их мнению, относится к компетенции соот-

ветствующего суда Британских Виргинских Островов по месту нахожде-

ния Alpha Investgroup Corporation, ими сделан заслуживающий внимания 

следующий вывод. Субъектный состав спорного правоотношения и его 

характер свидетельствуют о наличии корпоративного спора, в основе кото-

рого лежат внутренние отношения компании Alpha Investgroup Corporation 

с ее акционерами, подлежащие урегулированию на основе личного закона 

данного иностранного юридического лица [16]. 

Таким образом, в отличие от предыдущих примеров, в последнем деле 

право на иск обусловлено наличием у истца в том числе субъективного 

корпоративного права на управление иностранным юридическим лицом, 

участием в этом процессе, которое, по мнению истца, было нарушено со 
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стороны ответчика вследствие выдачи от имени данной организации спор-

ной доверенности. Такое субъективное право в случае его несоблюдения 

(нарушения) подлежит принудительному осуществлению посредством по-

дачи иска в суд.     

 

Процессуальное правопреемство 

 

Процессуальное правопреемство основано на юридических фактах ма-

териального права и отражает прочную взаимосвязь между материальным 

и процессуальным правом. Иногда случается, что суду для решения этого 

вопроса приходится сталкиваться с необходимостью анализа соответствую-

щих фактических обстоятельств (какова судьба имущества реорганизован-

ной организации, кому достались активы, кому перешли невыполненные 

обязательства и кто будет нести за них ответственность) исходя из кон-

кретных норм корпоративного законодательства. Причем это может быть  

и иностранное право, поскольку вопросы реорганизации юридического 

лица, в том числе вопросы правопреемства, определяются на основе лич-

ного закона данного лица (подп. 4 п. 2 ст. 1202 ГК РФ). Примером этому 

может служить повторно рассмотренное Тринадцатым арбитражным апел-

ляционным судом дело, в рамках которого данный суд на основании ана-

лиза фактических обстоятельств реорганизации иностранного юридиче-

ского лица (ответчика по делу) отказал в удовлетворении ходатайства  

о процессуальном правопреемстве, сочтя, что имело место злоупотребле-

ние правом.  

Существо вопроса состояло в следующем. Белорусское акционерное 

общество «Белтрубопроводстрой» (далее – общество «Б»), обжаловав в по-

рядке апелляционного производства решение арбитражного суда РФ о взыс-

кании долга в пользу российской фирмы, просило также заменить должника 

на другое лицо, компанию «О». Последняя была создана путем выделения 

из общества «Б» с отнесением на нее прав и обязанностей реорганизован-

ного лица, в том числе обязанности по уплате долга, взысканного обжалу-

емым решением. Однако российские суды отказали в замене прежнего 

должника новым в порядке процессуального правопреемства ввиду следу-

ющего. Общество «Б» согласно имеющимся в деле документам зареги-

стрировано в качестве юридического лица на территории Республики Бе-

ларусь. Согласно личному закону данной организации, коим выступает 

Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК РБ), реорганизация 

юридического лица может быть осуществлена, в частности, по решению 

собственника его имущества (учредителей, участников) либо органа юриди-

ческого лица, уполномоченного на то учредительными документами (п. 1 

ст. 53). Пунктом 4 ст. 54 ГК РБ предусмотрено, что при выделении из со-

става юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каж-

дому из них в соответствии с разделительным балансом переходят права  

и обязанности реорганизованного юридического лица. В соответствии с п. 1 

ст. 55 ГК РБ разделительный баланс должен содержать положения о право-
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преемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица 

в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, 

оспариваемые сторонами. Общим собранием акционеров общества «Б» было 

принято решение о реорганизации в форме выделения из него фирмы «О». 

Данным собранием также утвержден разделительный баланс, согласно ко-

торому к фирме «О» перешла дебиторская задолженность, в том числе 

право требования задолженности с хозяйственных обществ «Н» и «П»,  

а также кредиторская задолженность перед российской фирмой (истцом по 

данному делу).  

В то же время в рамках другого дела (№ А40-120401/2016) арбитраж-

ные суды РФ, разрешая также вопрос о процессуальном правопреемстве, 

установили, что на момент передачи фирме «О» дебиторской задолженно-

сти хозяйственного общества «Н» последнее решением суда признано 

банкротом, и в отношении него открыто конкурсное производство. Обще-

ство «П» также являлось, по сути, неплатежеспособным, имело просрочен-

ную задолженность по заработной плате и налогам, в отношении данной 

организации возбужден ряд исполнительных производств. Суды в рамках 

дела № А40-120401/2016 пришли к выводу, что созданная в результате ре-

организации фирма «О» не имеет собственных денежных средств и иного 

ликвидного имущества и фактически учреждена обществом «Б» с целью 

ухода от исполнения обязательств и имущественной ответственности.  

При таких обстоятельствах суды по настоящему делу пришли к схоже-

му выводу: при реорганизации общества «Б» недобросовестно распределе-

ны активы и обязательства реорганизуемого юридического лица, что при-

вело к существенному нарушению интересов его кредиторов. Действия 

общества «Б» фактически направлены на уклонение от исполнения реше-

ния суда по данному делу [17].  

Занятая судами позиция заслуживает одобрения, поскольку суд может 

не принять доводы лица, злоупотребившего правом, обосновывающие со-

ответствие своих действий по осуществлению принадлежащего ему права 

формальным требованиям законодательства. Действия граждан и юриди-

ческих лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах не допус-

каются. В случае установления того, что лицо злоупотребило своим пра-

вом, суд отказывает в защите принадлежащего ему права. 

 

Разрешение гражданского дела по существу 

 

Зачастую предметом судебного разбирательства по существу спора ста-

новятся права и обязанности сторон, вытекающие непосредственно из кор-

поративных отношений, осложненных иностранным элементом. В этом 

случае необходимо учитывать, что внутренние отношения юридического 

лица с его участниками, отношения, связанные с образованием органов юри-

дического лица, осуществлением ими управления делами юридического 

лица и ответственностью членов этих органов перед юридическим лицом, 
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регулируются личным законом юридического лица (подп. 7 п. 2 ст. 1202 

ГК РФ). Этим же законом регламентируются и иные виды отношений 

участников юридического лица между собой, например преимущественное 

право покупки или необходимость получения согласия других участников 

в случае отчуждения акций или долей в уставном капитале хозяйственных 

обществ, вопросы участия товарищей в управлении делами хозяйственных 

товариществ. На это обращено внимание в п. 15 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 24. 

При применении норм иностранного права суд устанавливает содержа-

ние этих норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой 

применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве. 

Это прямо вытекает из положений ст. 1191 ГК РФ и ст. 14 АПК РФ. При-

ведем пример. Гражданка А. обратилась в Арбитражный суд г. Москвы  

с иском к гражданам Б., В. и Г. о взыскании с них убытков как членов ор-

гана управления кипрской компании Phoenix Pharmacy Ltd. По мнению 

истицы, данные лица, входившие в состав управления упомянутой ино-

странной компании, при выдаче ею займа российской фирме «Фармация» 

действовали недобросовестно и неразумно, поскольку заем являлся сдел-

кой с заинтересованностью, предоставлен на нерыночных условиях несо-

стоятельному заемщику (банкроту). В подтверждение права на иск А.  

сослалась на решение районного суда г. Санкт-Петербурга о признании  

за ней права собственности на часть акций кипрской компании.  

Однако российские суды отказали в удовлетворении иска, поскольку 

сочли, что А. не является акционером компании и у нее, соответственно, 

отсутствует право на подачу производного иска. Суды установили, что 

компания Phoenix Pharmacy Ltd. зарегистрирована на территории Кипра,  

и право данного государства, являясь личным законом данной организации, 

применимо в том числе для определения условий ответственности ее орга-

нов управления за причиненные убытки. Статьей 75 Закона Республики 

Кипр о компаниях предусмотрено, что право собственности на акции воз-

никает у нового собственника с момента внесения записи в реестр участ-

ников (акционеров) компании, сделанной на основании передаточного 

распоряжения. Российские суды подчеркнули, что в соответствии с реше-

нием Верховного Суда Кипра по делу Loizias v. Loizias & Sons Contracting 

Building Overseas Ltd. and others (Civil App. 13/2010, Judgment of 17 July 

2014) право подать производный иск имеют только зарегистрированные 

акционеры. Согласно сведениям регистратора компании Phoenix Pharmacy 

Ltd., ее акционерами являются граждане В. и Г. (ответчики). Признание же 

за истицей права собственности на часть акций данной компании на осно-

вании решения районного суда г. Санкт-Петербурга1 еще не означает, что 

она стала акционером кипрской компании. В соответствии с законодатель-

                                           
1 Согласно карточке дела № 2-2320/2016, размещенной на сайте Василеостровского 

районного суда г. Санкт-Петербурга, предметом заявленного иска по данному делу 

являлось требование о разделе совместно нажитого имущества между супругами [18]. 

consultantplus://offline/ref=A02382625350B9AC8BAB18717A661AAB98E7047A4E35EB42D6832134FF5235D28AAE39A2A1BEC20BF449756C98FF8D9DECC190406A9D21d7S1K
consultantplus://offline/ref=A02382625350B9AC8BAB18717A661AAB98E7047A4E35EB42D6832134FF5235C08AF635A3A9A8C000E11F242AdCSDK
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ством Кипра истица приобретет данный статус только после внесения со-

ответствующей записи в реестр акционеров этой компании. До этого мо-

мента истица, как подчеркнули российские суды, не является участником 

корпоративных правоотношений и не вправе подавать производные иски 

от имени кипрской компании [19]. 

Таким образом, российские суды пришли к выводу о подаче иска не-

надлежащим истцом на основании применения кипрского законодатель-

ства (lex societatis). 

Личным законом юридического лица определяется и порядок приобре-

тения им гражданских прав и принятия на себя гражданских обязанностей, 

т.е. процедура формирования и последующего выражения воли организа-

ции в отношениях с третьими лицами. В круг таких вопросов, в частности, 

входят: полномочие лица на совершение сделок от имени юридического 

лица без доверенности; необходимость получения согласия (одобрения) 

сделки от органов юридического лица или собственника его имущества  

и порядок такого одобрения, а также влияние нарушения установленной 

процедуры получения согласия (одобрения) на действительность сделки 

(подп. 6 п. 2 ст. 1202 ГК РФ). Применение этих норм иногда вызывает  

у судов некоторые сложности. Так, по одному из дел окружной суд, от-

меняя постановления нижестоящих судов, указал, что ими не дана 

надлежащая оценка с учетом норм иностранного права имеющимся в де-

ле документам, представленным нотариусу для совершения сделки с до-

лями российского хозяйственного общества [20]. При отсутствии такой 

оценки данные документы не могут, по мнению окружного суда, под-

тверждать наличие воли у канадской корпорации (истца по делу) на со-

вершение спорной сделки.  

В том, что касается деталей спора, окружной суд указал на следующее. 

Удовлетворяя иск канадской корпорации Marubeni Energy Corporation о при-

знании недействительным договора по отчуждению данной корпорацией 

гражданину М. 100% долей в уставном капитале российского хозяйствен-

ного общества «Т», Арбитражный суд Республики Крым исходил из того, 

что спорный договор купли-продажи от имени корпорации был заключен 

неуполномоченным лицом. Поэтому данный договор как заключенный  

с нарушением ст. 53 ГК РФ и ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998  

№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» является не-

действительным в силу ст. 168 ГК РФ. Принимая по делу противополож-

ное постановление, апелляционный суд исходил из отсутствия доказа-

тельств того, что принадлежащая канадской корпорации доля в уставном 

капитале российского общества выбыла из владения корпорации помимо 

ее воли или в результате противоправных действий третьих лиц. Отсут-

ствие у Джона Бени и Д.С. Рошки полномочий действовать от имени кор-

порации по заключению оспариваемой сделки не доказано; равно как не 

представлено доказательств недействительности решения о назначении 

директора корпорации, его действий по выдаче доверенности на соверше-

ние сделки по отчуждению спорного имущества согласно законодатель-
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ству провинции Нью-Бра́нсуик (Канада). В частности, решения компетент-

ного иностранного суда, которое бы свидетельствовало о недействитель-

ности приведенных фактов, не имеется.  

Однако окружной суд усмотрел в выводах апелляционного суда ряд не-

совпадений. С одной стороны, в материалах дела имеется решение дирек-

торов корпорации от 16.03.2016 о назначении ее директором Джона Бени, 

которое подписано им лично от своего имени. С другой стороны, есть ряд 

документов с апостилем (свидетельство о полномочиях, уведомление о 

директорах), из которых усматривается, что с 10.06.2016 директором ка-

надской корпорации является Алета К. Бритц. Спорная же сделка, являю-

щаяся предметом разбирательства, и доверенность на ее совершение от 

имени канадской корпорации датированы 27.12.2016, т. е. в тот период, 

когда директором корпорации являлось лицо, чья подпись на этих доку-

ментах отсутствует. 

Представляется, что окружной суд поступил верно: неисполнение или 

ненадлежащее исполнение судом обязанности по установлению содержа-

ния норм иностранного права является основанием для изменения или от-

мены судебного акта. Ошибка судов заключалась в том, что, решая вопрос 

о том, кто от имени канадской корпорации обладает правомочиями на при-

обретение гражданских прав и принятия на себя обязанностей, они не 

установили содержание норм иностранного права, в том числе на основа-

нии официальных документов, исходящих от властей государства инкор-

порации юридического лица.  

В то же время окружной суд, на наш взгляд, упустил из виду один су-

щественный момент, на который следовало обратить внимание нижестоя-

щих судов, которые заново будут рассматривать дело. По смыслу п. 3  

ст. 1202 ГК РФ иностранное юридическое лицо не может ссылаться на 

установленные его личным законом ограничения полномочий органа или 

представителя на совершение сделки, а также на выход за пределы право-

способности юридического лица при одновременном соблюдении следу-

ющих условий: в момент совершения сделки орган или представитель 

юридического лица находились за пределами территории страны, чей лич-

ный закон имеет юридическое лицо; праву страны, на территории которой 

орган или представитель совершили сделку, неизвестно указанное ограни-

чение; другая сторона в сделке не знала и заведомо не должна была знать 

об указанном ограничении (см., напр.: [21]). Бремя доказывания отсутствия 

добросовестности у контрагента в момент совершения сделки лежит  

на стороне, оспаривающей сделку. Это правило применимо в случае оспа-

ривания сделки как самим юридическим лицом, так и участником, дей-

ствующим от имени юридического лица (п. 1 ст. 65.2 ГК РФ). 

 

Заключение 

 

В заключение подчеркнем, что хозяйственная деятельность корпораций 

очень часто выходит за пределы одного государства, территории, где они 

consultantplus://offline/ref=8198686DAF4DDD2BFF0661B1565420A4F73436C78A5458F849ED16916CBDE06E65CD7D6D02092601C1BF23451A5C1A10B487C929E898r0W8K
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были инкорпорированы. От обеспечения эффективной защиты нарушен-

ных или оспариваемых прав и законных интересов участников частнопра-

вовых отношений, «окрашенных» в иностранный элемент, посредством 

правосудия в значительной степени зависят улучшение инвестиционного 

климата в государстве, привлекательность национальной юрисдикции для 

осуществления хозяйственной деятельности, стабильность гражданского 

оборота в целом. 
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The decisions and activities of legal persons have consequences in many states, some-

times giving rise overseas to disputes arising out of contracts, torts. The foreign element in 

such cases raises a number of difficult questions related to the legal status of the subjects of 

these relations: whether a legal entity created under the laws of one state is recognized as such 

in another state where it is engaged in economic activities; the laws of which state determine 

the legal capacity of a foreign legal entity? - etc. The answers to these questions may be found 

by means of the personal statute of a legal entity (lex societatis). 

The personal statute of a legal entity (lex societatis) is commonly referred to as the law, 

determined on the basis of a conflict of laws rule, to be applied to the totality of relations  

related to the legal entity and complicated by a foreign element, or at least to the main part of 

such relations. 

The application of the personal statute of a legal entity is relevant in civil cases in which 

at least one of the parties is a foreign corporation. This statute has to be resorted to in the case 

of a dispute on the merits, as well as in a number of other cases: determining the legal status 

of the disputing parties at the stage of initiation of the case and its subsequent resolution, 

checking the powers of the parties' representatives, etc. The court must examine the legal 

status of the corporation as a party to the proceeding before deciding on the applicable law. 

The purpose of this article is to analyze the practice of application by Russian courts  

the personal statute of a legal entity in resolving a number of procedural issues related to the 

determination of the legal status of the disputing parties, the verification of the credentials of 

the parties' representatives. The article provides an analysis of the content of the mentioned 

conflict of law norm, which is designed to help courts in their activities. The improvement of 

the investment climate in the state, the attractiveness of the national jurisdiction for economic 

activity, the stability of the civil turnover in general depend on the effective protection of the 

rights and legitimate interests of participants in corporate conflicts through justice. The study 

of features of the judicial form of protection of violated rights and interests in the light of the 

foreign element is of enduring theoretical and practical importance. 
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