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Представлена первая часть исследования социальной конкуренции как естественного 
механизма разрешения социальных противоречий, которые возникают и существуют 
в обществе. Автор считает разрешение социальных противоречий своеобразным пра-
вовым режимом реализации собственности как фундаментальной цели существова-
ния государства. Согласно авторской методологии нормативного структурализма, 
присвоение каждому способу организации собственности определенной функции 
(функции социального развития, функции социального компромисса, функции соци-
ального обеспечения) породило соответствующий потенциал для возникновения и су-
ществования социальных противоречий, а государство должно направлять энергию 
указанных противоречий в нормативно-правовое русло и тем самым обеспечивать су-
ществование социальной конкуренции. 
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The subject of the article is social competition as a natural mechanism for resolving social 
contradictions that arise and exist in society. 
The aim of the article is to confirm or refute hypothesis that the resolution of social contra-
dictions is a kind of legal regime for the realization of property as the fundamental purpose 
of the existence of the state 
According to the author's methodology of normative structuralism, the assignment to each 
mode of property organization of a specific function (social development function, social 
compromise (convergence) function, social security function) generated the corresponding 
potential for the emergence and existence of social contradictions, where the state as an 
artificial (reasonable) sufficiency had to direct the energy of the said contradictions into the 
normative-legal channel and thus ensure the existence of social competition. 
The main results. The restriction and leveling of social competition and the transition to 
domination as the basic legal regime (mode) of statehood destroys the natural mechanism 
for resolving social contradictions and transfers this mechanism to the plane of directive 
political and ideological expediency. As a result, the power of the structural organization of 
the state is transformed into a goal of its existence, and property only into a means of real-
izing this goal. There is a disavowal of property as a fundamental goal of the existence of 
the state; the escalation of its imperialization begins, triggering the destruction of social 
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 competition as the basic legal regime (mode) of life. There is a danger of an existential rup-
ture between the three most important social institutions of human civilization: property, 
competition, and the state. 
Society, constituting the creation of the state as artificial (reasonable) sufficiency, through 
the functioning of the structural organization of power has fixed the fundamental purpose 
of existence - property in the form of an integral structural platform of the main ways of its 
organization (private (individualized), mixed (corporate), general (collective)), assigning to 
each of them the execution of the corresponding social function. 
Conclusions. Society, realizing the existence of a social contradiction, purposefully forms 
appropriate ways (rules) to overcome them to ensure its progressive development. The es-
sence of the legal regime as the existence of the resolution of this social contradiction can 
be defined by the concept of “competition”. 

____________________________________________ 
 
1. Введение. Из теории социального противо-

речия 
Социальным прогрессистам и преобразовате-

лям для концептуального объяснения своих идеоло-
гических доктрин, характеризующих последователь-
ное нормированное развитие общества и государ-
ства, понадобился понятийный концепт «социаль-
ное противоречие» – как соотношение инстинкта и 
разума, – объясняющий указанное движение по-
средством формирования определенных норм и 
правил человеческого поведения [1–8].  

Философское умозаключение И. Канта о гене-
зисе данного социального процесса заключалось в 
следующем: «Поэтому да будет благословенна при-
рода за неуживчивость, за завистливо соперничаю-
щее тщеславие, за ненасытную жажду обладать и гос-
подствовать! Без них все превосходные природные 
задатки человечества оставались бы навсегда нераз-
витыми. Человек хочет согласия, но природа лучше 
знает, что для его рода хорошо; и она хочет раздора. 
Он желает жить беспечно и весело, а природа желает, 
чтобы он вышел из состояния нерадивости и бездея-
тельного довольства и окунулся с головой в работу и 
испытал трудности, чтобы найти средства разумного 
избавления от этих трудностей» [9, с. 12]. 

Только труд, сопротивление, а в конечном 
итоге преодоление обусловливает последователь-
ное развитие человеческой личности, синхронизи-
руя таким образом соответствующее поступатель-
ное движение общества и государства по пути соци-
ального прогресса. Тем самым преодоление (разре-
шение) социального противоречия индивидом, или 
группой, или коллективом предполагает создание 
соответствующей структурной организации, дей-
ствие которой определяется основополагающей це-
лью ее существования. 

Природой ограниченный круг источников удо-
влетворения различных материальных и иных по- 

требностей индивида, группы, коллектива пред-
определяет формирование пропорционально доста-
точной совокупности социально нормированных 
правил, позволяющих создать условия для цивили-
зованного разрешения социального противоречия.  

Для характеристики социального противоречия 
используем ряд классификационных начал, изло-
женных И. Кантом, но уже с позиции нормативного 
структурализма, где собственность – это основопо-
лагающая цель существования государства, детер-
минирующая функционирование базового источ-
ника удовлетворения различных материальных и 
иных потребностей индивида, группы, коллектива 
посредством соединения общественного признания 
социальной справедливости с действующей систе-
мой законодательства. И. Кант выделял три группы 
социальных противоречий: контрадикторное, 
контрарное, антагонистическое [10, c. 29]. Рассмот-
рим по отдельности каждую. 

Контрадикторные социальные противоре-
чия – это «…отношение полярности между двумя 
различными сторонами и т. п., которые взаимно 
предполагают друг друга и одновременно “взаимно 
отрицают свои действия”… <...> “Критический” же 
Кант не только воспроизводит этот взгляд, но и заяв-
ляет категорически: возможность движения (изме-
нения) как такового “не может быть понята рассуд-
ком. Изменение есть соединение контрадикторно 
противополагаемых… друг другу определений в су-
ществовании одной и той же вещи”. Именно это 
“контрадикторное противополагание” Кант и назы-
вает собственно противоречием… логическим про-
тиворечием или “аналитическим противополага-
нием”…» [10, c. 29].  

Для нормативного структурализма примером 
контрадикторного социального противоречия явля-
ется противоречие двух частей собственности – част-
ного (индивидуализированного) и общего (коллек- 
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тивного) способов ее организации. Само разделение 
собственности на два полюсных состояния – частный 
(индивидуализированный) и общий (коллективный) 
способ ее организации – подтверждает лишь то, что 
существование одного не может быть без существо-
вания другого, поскольку они являются неотъемле-
мыми частями целого.  

Само же возникновение и последующее разре-
шение социального противоречия между указан-
ными способами организации собственности опре-
деляется практикой взаимодействия их социальных 
функций, т. е. между функцией социального разви-
тия частного (индивидуализированного) и функцией 
социального обеспечения общего (коллективного) 
способов организации собственности.  

Формирование контрадикторного социального 
противоречия между указанными функциями соот-
ветствующих способов организации собственности 
определяется сложностью поиска пропорциональ-
ной достаточности между ними, так как эти функции 
противоположны по своему социальному генезису. 
В одном случае реализация функции социального 
развития объективно обусловливает необходимость 
всемерного роста объемов производства и воспро-
изводства социальных противоречий. В другом – 
функция социального обеспечения предопределяет 
всемерную минимизацию генезиса соответствую-
щих социальных противоречий. При этом функция 
социального развития обусловливает существова-
ние функции социального обеспечения, а послед-
няя, в свою очередь, определяет существование пер-
вой. Одна не может быть без другой. 

Контрарное социальное противоречие – это 
«диалектическое противополагание» из контрадик-
торного противостояния между первым и вторым и 
поиска его разрешения третьим. 

В нашем случае это «диалектическое противо-
полагание» в своем практическом выражении при-
обретает следующую структурную организацию: 

1. Частный (индивидуализированный) способ 
организации собственности с функцией социального 
развития. 

2. Общий (коллективный) способ организации 
собственности с функцией социального обеспечения. 

3. Смешанный (корпоративный) способ органи-
зации собственности с функцией социального ком-
промисса (конвергенции). 

Сущность контрарного социального противоре-
чия состоит в определенном «округлении» контра-
дикторного социального противоречия посредством 
структурирования «серединной» (промежуточной) 

организации, которая в своем функциональном со-
стоянии позволяет смягчить эту контрадикторность и 
максимизировать возможность ее социального раз-
решения.  

Человеческая цивилизация, структурируя су-
ществование контрарного противоречия, опреде-
лила «появление на свет» смешанного (корпоратив-
ного) способа организации собственности с функ-
цией социального компромисса (конвергенции), за-
вершив формирование целостной структурной плат-
формы собственности как основополагающей цели 
существования государства. Государство в реализа-
ции своего целеполагания нуждалось в формирова-
нии структурного механизма, необходимого прежде 
всего для разрешения социальных противоречий, а 
потому конституирование смешанного (корпоратив-
ного) способа организации собственности с функ-
цией социального компромисса (конвергенции) яв-
лялось специфическим ответом на этот цивилизаци-
онный вызов. 

Антагонистическое социальное противоре-
чие – его сущность и содержание противоречия оха-
рактеризовал сам И. Кант: «Величайшая проблема 
для человеческого рода, разрешить которую его 
вынуждает природа, – достижение всеобщего пра-
вового гражданского общества. Только в обще-
стве, и именно в таком, в котором членам его предо-
ставляется величайшая свобода, а стало быть суще-
ствует полный антагонизм и тем не менее самое точ-
ное определение и обеспечение свободы ради сов-
местимости ее со свободой других, – только в таком 
обществе может быть достигнута высшая цель при-
роды – развитие всех ее задатков, заложенных в че-
ловечестве; при этом природа желает, чтобы эту 
цель, как и все другие предначертанные ему цели, 
оно само осуществило» [9, c. 12–13].  

Если структурировать данное понятие, то 
можно выделить несколько ключевых признаков. 
Во-первых, это социальное противоречие, которое 
существует в таком обществе, где «членам его 
предоставляется величайшая свобода, а стало быть 
существует полный антагонизм и тем не менее са-
мое точное определение и обеспечение свободы 
ради совместимости ее со свободой других». Во-вто-
рых, решение этой «величайшей проблемы» воз-
можно лишь в условиях создания «всеобщего право- 
вого гражданского общества». В-третьих, разреше-
ние антагонистического противоречия – это дости-
жение высшей цели природы – «развитие всех ее за-
датков, заложенных в человечестве», указанным об-
ществом посредством самого общества. 
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Исходя из понятия антагонистического противо-
речия, данного И. Кантом, можно определить его 
сущность качеством совместимости «свободы од-
ного» со «свободой других». Разрешение этого проти-
воречия есть результат становления «всеобщего пра-
вового гражданского общества». Следует отметить: 
И. Кант, формулируя понятие антагонистического со-
циального противоречия, раскрывает его прежде 
всего как межличностное социальное противоречие, 
которое является базовым по отношению к межгруп-
повым и межколлективным противоречиям. 

Еще один нюанс. Разрешение этого антагони-
стического по существу непримиримого межлич-
ностного социального противоречия детерминиру-
ется появлением де-факто всеобщего правового 
гражданского общества, которое через несколько 
десятилетий К. Маркс и Ф. Энгельс назовут коммуни-
стическим. При этом И. Кант совершенно «спо-
койно» относится к существованию собственности в 
целом и к индивидуализированной (частной) кон-
кретно в отличие от К. Маркса и Ф. Энгельса. Инди-
видуализированная (частная) собственность в пред-
ставлении И. Канта есть одна из важнейших характе-
ристик реальности качества свободы личности. 

Свобода одного не должна умалять свободу 
других. Научная гипотеза И. Канта о сущности анта-
гонистического социального противоречия – это 
лишь одна версия, есть и другие. Более детально 
остановимся на их исследовании. 

2. Советская концепция антагонистического 
социального противоречия 

Советская доктрина антагонистического соци-
ального противоречия соответствовала концепту-
альным положениям, сформулированным К. Марк-
сом и Ф. Энгельсом. Основоположники марксизма 
при общем критическом отношении к существова-
нию частной собственности, изложенном еще в 
«Немецкой идеологии», уже в «Манифесте комму-
нистической партии» свою позицию сводят к поло-
жению об уничтожении буржуазной частной соб-
ственности и, соответственно, буржуазного права, 
буржуазного государства [11; 12].  

Вместе с тем происходит весьма своеобразная 
метаморфоза в природе антагонистического соци-
ального противоречия. Генетическое содержание 
этого антагонизма у основоположников марксизма 
начинает приобретать разнообразные формы своего 
существования: от противоречия между буржуа и 
пролетарием, общественным характером труда и 
частной формой присвоения до антагонизма между 
классами. 

 В этой последовательности антагонистическое 
социальное противоречие из непримиримого меж-
личностного трансформируется в антагонистическое 
межгрупповое и антагонистическое межколлектив-
ное. При этом особое внимание концентрируется на 
том, что генезис происхождения антагонистического 
социального противоречия кроется в индивидуали-
зированной буржуазной частной собственности.  

Подобная трансформация основоположни-
ками марксизма-ленинизма природы антагонисти-
ческого противоречия была обусловлена обще-
ственной практикой идеологической борьбы. С этой 
точки зрения уже специфически сформированный 
идеологический подход, как покажет будущее, на 
практике продемонстрирует свою эффективность.  

Межличностное антагонистическое противоре-
чие между двумя частными собственниками, в кото-
ром у одного это преимущественно собственность на 
условия и средства производства, у другого это соб-
ственность на товар «рабочая сила», и обе обладают 
характеристиками капитала, посредством идеологи-
ческого подхода преобразуется в антагонистическое 
межгрупповое и межколлективное социальное про-
тиворечие. Происходит принципиальная мимикрия 
природы этого социального антагонизма. Если в меж-
личностном социальном противоречии два свобод-
ных частных собственника регламентируют свои от-
ношения посредством заключенного контракта, то 
уже при межгрупповом и межколлективном противо-
речии антагонизм определяет, какая победившая 
группа (коллектив) будет свободной, а какая, побеж-
денная, группа (коллектив) – несвободной, путем ор-
ганизации диктатуры одного класса над другими. 

В условиях действующего советского социа-
лизма, где ликвидация частного (индивидуализиро-
ванного) способа организации собственности стала 
общественной практикой [13; 14], а следовательно, 
«исчез» антагонистический мотив для формирова-
ния соответствующего межличностного социального 
противоречия, советская философская мысль по-но-
ваторски решила проблему существования социаль-
ного антагонизма. Для рассмотрения этого подхода 
предлагаем своеобразную характеристику понятия 
«социальное противоречие», сложившуюся на про-
тяжении 1950–1990-х гг. в советской доктрине. 

В исследовании социального противоречия от 
жестко идеологической обусловленности 1950-х гг. 
[15, c. 5, 7–8] философская мысль уже в 1970-х гг. пы-
тается уйти к глубинным понятийным нюансам дан-
ного явления.  
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Так, В.И. Суханов в монографии «Предметное 
противоречие, его структура и механизм действия» 
писал: «Рассмотрение предметного противоречия в 
соотношении с единством противоположностей тре-
бует по возможности четкого определения и харак-
теристики его активности. Активность противоречия 
весьма многогранна и проявляется в том, что: 

1) оно обеспечивает бытие материальных си-
стем, их элементов как некоторой, качественно 
определенной целостности; 

2) противоречие побуждает противоположно-
сти к действиям; 

3) противоречие самовозникает, саморазвива-
ется, саморазрешается; 

4) противоречие является источником количе-
ственных изменений и качественных превращений;  

5) противоречие обусловливает отрицание от-
рицания» [16, c. 45]. 

Как видно из предложенного фрагмента, харак-
теристика предметности социального противоречия 
уже не содержит антагонистического и неантагони-
стического состояния. Предметность исследования 
социального противоречия базируется на анализе 
основополагающих диалектических положений и за-
конов Г.В.Ф. Гегеля. 

Структурируется глубинная идея о том, что 
«противоречие побуждает противоположности к 
действиям», «противоречие самовозникает, само-
развивается, саморазрешается». Возникает опреде-
ленная логическая ловушка. Если социальное проти-
воречие есть результат взаимодействия противопо-
ложностей, то, следовательно, процесс появления 
социального противоречия – это процесс стихийный 
[17]. Если же социальное противоречие управляет 
процессом взаимодействия противоположностей и 
«самовозникает, саморазвивается, саморазреша-
ется», то к чему тогда такие рационально-правовые 
категории, как «собственность», «конкуренция», 
«государство»? На этой центральной проблеме соот-
ношения социального противоречия и социальной 
конкуренции остановимся подробно, но чуть позже. 

В 1980-е гг., по мере приближения времени 
«гласности и перестройки», начинается постепенная 
дифференциация индивидуального (эгоистического) 
и коллективистского интересов в характеристике со-
циального противоречия. 

При внешней приверженности классическим ос-
новам марксизма-ленинизма [18, с. 47; 19, с. 38] со-
ветская реальность стала допускать возможность су-
ществования идеи «рыночного социализма». Неиз-
менным по-прежнему оставалось лишь «творческое» 

использование положений диалектических законов 
Г.В.Ф. Гегеля, придавая тем самым определенную 
наукообразность существованию советской модели 
социализма, которая в реальности уже была уходя-
щей геополитической натурой (см. также: [20–22]).  

Вопреки формальному исключению антагони-
стического социального противоречия из официаль-
ной советской доктрины, в понятийный оборот стали 
входить термины «индивидуальная трудовая дея-
тельность», «трудовая частная собственность», 
«смешанные предприятия с участием иностранного 
капитала»... Жизнь брала свое. Антагонистическое 
классовое противоречие как межгрупповое и меж-
коллективное, показав вторичную природу своего 
происхождения, стало уступать цивилизационную 
дорогу естественному существованию антагонисти-
ческого межличностного социального противоречия 
в качестве базового потенциала обеспечения функ-
ции социального развития, подтверждая тем самым 
уникальную ценность частного (индивидуализиро-
ванного) способа организации собственности в чело-
веческой цивилизации. 

Характеристику советского отношения к теории 
социального противоречия дополним фрагментом 
монографии Г.К. Овчинникова «Противоречия 
между базисом и надстройкой и способы их разре-
шения», демонстрирующим политическую эквилиб-
ристику автора в раскрытии указанной проблемы с 
использованием наследия К. Маркса: «Исключи-
тельно важен в этом плане анализ К. Маркса проти-
воречий частной собственности. Раскрывая движе-
ние труда и капитала, он выделяет следующие мо-
менты. “Во-первых, – непосредственное или опосре-
дованное единство обоих”. Вначале капитал и труд 
еще объединены; затем они, хотя и разъединены и 
отчуждены, но обоюдно поднимают и стимулируют 
друг друга как положительные условия. “Во-вторых, 
– противоположность обоих по отношению друг к 
другу: они исключают друг друга”… “В-третьих, – 
противоположность каждого по отношению к са-
мому себе”. Капитал распадается на самого себя и на 
свои проценты, а последние в свою очередь – на 
проценты и прибыль. Труд распадается на самого 
себя и заработную плату. Сам рабочий есть капитал, 
товар. В-четвертых, “враждебная взаимная противо-
положность”. Этой логике раскрытия противоречия 
частной собственности К. Маркс следует и в “Капи-
тале”» [23, c. 57–58].  

Многозначная трактовка Г.К. Овчинниковым от-
ношений между трудом и капиталом буквально заво-
дит решение этой проблемы в тупик. Нет определен- 
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ности в главном: отношение между трудом и капита-
лом – это социальное противоречие или противопо-
ложность? По мысли автора, это «два в одном».  

Отношение между трудом и капиталом это и 
социальное противоречие, и противоположность. 
Для К. Маркса глубинная характеристика между тру-
дом и капиталом была необходима в формировании 
генезиса его классовой теории. Он целесообразно 
использовал диалектическую методологию Г.В.Ф. Ге-
геля для конструирования своеобразной идеологи-
ческой концепции, в которой закономерности логи-
ческого мышления, разработанные для структуриро-
вания человеческого сознания, были применены 
для анализа социальных процессов. В результате 
К. Маркс, исследуя труд и капитал под углом зрения 
методологической концепции Г.В.Ф. Гегеля, сформу-
лировал идею о классовой природе существования 
человеческого общества, в котором есть класс экс-
плуататоров и класс эксплуатируемых, и социальная 
борьба между ними определяет развитие общества 
как естественно-исторического процесса перехода 
от одной общественно-экономической формации к 
другой. 

Если отношения между трудом и капиталом – 
это социальное противоречие, то взаимодействие 
каких противоположных явлений его генерирует? 
Если же отношение между трудом и капиталом есть 
отношение противоположностей, то что же является 
следствием их взаимодействия? Если труд и капитал 
– это противоположности, тогда классовая доктрина, 
направленная на обоснование уничтожения одной 
стороны противоположности (капитала), самым 
естественным образом должна формулировать объ-
ективное положение об исчезновении другой 
(труда). Возникает закономерный вопрос: во имя 
чего городить огород, если при ликвидации капи-
тала уничтожается его противоположность – труд?  

На наш взгляд, если отношение между трудом 
и капиталом – это социальное противоречие, то оно 
определяется взаимодействием частного (индиви-
дуализированного) и общего (коллективного) спосо-
бов организации собственности. С одной стороны, 
формируется межличностное антагонистическое со-
циальное противоречие между двумя частными соб- 
ственниками, с другой – структурируется сложное 
социальное противоречие как соотношение меж-
личностного антагонистического с межгрупповым, 
межколлективным; поиск оптимальной формулы их 
разрешения определяет генетический потенциал су-
ществования функции социального развития и функ- 

ции социального обеспечения, признаваемый обще-
ством в качестве социально справедливого. 

Еще раз следует акцентировать внимание на 
фрагменте работы Г.К. Овчинникова. Во всех его четы-
рех рубриках подтверждается мысль, что труд и капи-
тал – противоположности. Особенно это прослежива-
ется в тексте третьей рубрики: «В-третьих, – противо-
положность каждого по отношению к самому себе. 
Капитал распадается на самого себя и на свои про-
центы, а последние в свою очередь – на проценты и 
прибыль. Труд распадается на самого себя и заработ-
ную плату. Сам рабочий есть капитал, товар».  

Если труд – это специфическая форма суще-
ствования капитала (и мы согласны с этим), то, убрав 
понятие «труд», у нас получится весьма странная 
противоположность, где одна определенная форма 
капитала противополагается другой. А их «враждеб-
ность» – это не что иное, как характеристика меж-
личностного антагонистического социального проти-
воречия, но не противоположности. 

Противоречие между трудом и капиталом – это 
прежде всего межличностное антагонистическое со-
циальное противоречие, которое генерируется взаи-
модействием частей одного целого – собственности 
и способов ее организации. В нашем случае взаимо-
действие частного (индивидуализированного) и об-
щего (коллективного) способов организации соб-
ственности порождает указанное межличностное 
антагонистическое социальное противоречие.  

Собственность как основополагающая цель су-
ществования государства, распадаясь на противопо-
ложность частного (индивидуализированного) и об-
щего (коллективного) способов своей организации, 
определяет сам факт существования государства, по-
скольку, с одной стороны, частный (индивидуализи-
рованный) способ предопределяет функцию его со-
циального развития, с другой – общий (коллектив-
ный) способ – функцию социального обеспечения, 
т. е. сам факт его структурной организации с моно-
польным правом на легитимное насилие.  

Именно ликвидация этой противоположности 
между частным (индивидуализированным) спосо-
бом организации собственности с функцией соци-
ального развития и общим (коллективным) спосо-
бом ее организации с функцией социального обес- 
печения объективно ведет к разрушению соответ-
ствующего государства. Разрешение же противоре-
чия между трудом и капиталом – это по существу 
вечное межличностное антагонистическое социаль-
ное противоречие, которое возникает, «живет» и 
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«разрешается» до тех пор, пока существует государ-
ство, реализующее собственность как свою осново-
полагающую цель. 

Общий анализ природы антагонистического со-
циального противоречия как непримиримого явле-
ния показал наличие двух основных направлений 
его исследования. 

И. Кант, наряду с выделением контрадиктор-
ного и контрарного социальных противоречий, осо-
бое внимание обращал на существование социаль-
ного антагонистического как непримиримого меж-
личностного противоречия, где параметр свободы 
одного есть результат естественной борьбы с дру-
гими свободными личностями. Эта перманентная 
межличностная борьба за соответствующий пара-
метр свободы представляет собой определенную ге-
нерацию социальной энергии, необходимую для 
обеспечения функции социального развития госу-
дарством, реализующим свою основополагающую 
цель – собственность – на целостной структурной 
платформе ее соответствующих способов организа-
ции: частного (индивидуализированного); смешан-
ного (корпоративного); общего (коллективного). Ис-
ходя из этого, существование межгрупповых и меж-
коллективных социальных противоречий вторично 
по своей природе, первичным же является функцио-
нирование межличностного антагонистического со-
циального противоречия. 

Ликвидация в СССР частного (индивидуализи-
рованного) способа организации собственности обу-
словила нивелирование существования межлич-
ностного антагонистического социального противо-
речия, а вместе с ним реализацию функции социаль-
ного развития, что в конечном итоге предопреде-
лило разрушение советской модели социалистиче-
ского государства. 

Кроме рассмотренных подходов к природе со-
циального антагонистического противоречия, 
можно предложить еще один, сформулированный 
С. Жижеком в монографии «Читать Маркса». 

Исследователь, экстраполируя методологию 
Г.В.Ф. Гегеля о классификационном существовании 
всеобщего, особенного, единичного в качестве 
структурных частей целого, сформулировал мысль о 
том, что «…антагонизм – это в конечном счете то, что 
существует между частным элементом, который ге- 
гемонизирует всеобщность, и элементом, который в 
рамках самой этой всеобщности представляет то, что 
из нее исключено» [24, c. 67].  

В этом определении сущности социального ан-
тагонизма особое внимание уделяется характери- 

стике взаимодействия структурных частей как целого, 
в процессе которого происходит генерация данного 
вида социального противоречия. Применим методо-
логию нормативного структурализма для наполнения 
практическим содержанием концептуального поло-
жения о сущности социального антагонизма, предло-
женного вышеуказанным автором. 

Есть собственность как целостная структурная 
платформа взаимодействия основных способов ее 
организации, каждым из которых реализуется соот-
ветствующая социальная функция: частным (индиви-
дуализированным) способом – функция социаль-
ного развития; смешанным (корпоративным) – функ-
ция социального компромисса (конвергенции); об-
щим (коллективным) – функция социального обес-
печения. Если из этой структурной целостности ис-
ключить какую-либо часть в виде определенного 
способа организации собственности с его социаль-
ной функцией, то, безусловно, государство будет вы-
нуждено гегемонизировать оставшуюся часть в виде 
конкретного способа организации собственности с 
соответствующей социальной функцией, придав ей 
качества ликвидированной. Это генерирует социаль-
ный антагонизм, т. е. «то, что существует между част-
ным элементом, который гегемонизирует всеобщ-
ность, и элементом, который в рамках самой этой 
всеобщности представляет то, что из нее исключено». 

Представим себе советскую модель социалисти-
ческого строительства, из которой исключен частный 
(индивидуализированный) способ организации соб-
ственности с его функцией социального развития.  

Попытка гегемонизировать общий (коллектив-
ный) способ организации собственности и его функ-
цию социального обеспечения в конечном счете 
явилась базовым основанием разрушения советской 
модели социалистического строительства. Детерми-
нирует ли гегемонизация части и приведение ее в со-
стояние всеобщности (целого), наделенной каче-
ством ликвидированной части, происхождение со-
циального антагонизма? На наш взгляд, нет. 

Дело в том, что сама гегемонизация части в со-
стояние всеобщности (целого) есть следствие ликви-
дации частного (индивидуализированного) способа 
организации собственности с его функцией социаль-
ного развития. Следовательно, генетической причи- 
ной социального антагонизма является существова-
ние межличностного противоречия, обусловленного 
функционированием частного (индивидуализиро-
ванного) способа организации собственности. По-
тому его уничтожение стимулирует вторичность при-
роды указанного С. Жижеком социального антаго- 
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низма, разрушающего государство с подобной ха-
рактеристикой гегемонизации, где первичной при-
чиной все же является ликвидация частного (инди-
видуализированного) способа организации соб-
ственности, порождающая существование межлич-
ностного антагонистического социального противо-
речия, которое необходимо для обеспечения гене-
тического потенциала функции социального разви-
тия в соответствующем государстве.  

Определение же социального антагонизма 
С. Жижека, вопреки производности происхождения, 
является в определенном смысле свидетельством о 
«смерти» соответствующей модели социалистиче-
ского государственного строительства. Государство, 
чтобы избежать подобного фиаско, должно при реа-
лизации своей основополагающей цели – собствен-
ности – обеспечить целостность структурной плат-
формы в виде основных способов ее организации, 
где каждый из них осуществляет соответствующую 
социальную функцию.  

Достижение государством пропорциональной 
достаточности при реализации каждой из социаль-
ных функций предопределяет рациональное ис-
пользование генетического потенциала социальных 
противоречий, и прежде всего антагонистического, в 
осуществлении социального развития, социального 
компромисса (конвергенции), социального обеспе-
чения, необходимого для его устойчивого развития 
и социальной стабильности.  

Детальная характеристика естественной при-
роды существования социальных противоречий под 
углом зрения исследования собственности в каче-
стве основополагающей цели жизнедеятельности 
государства была необходима для понимания того, 
что сам факт генерации данного противоречия есть 
непреходящая социальная ценность человеческой 
цивилизации.  

В общих чертах этот вывод сформулировал 
Г.В.Ф. Гегель: «Противоречие – вот что на деле дви-
жет миром, и смешно говорить, что противоречие 
нельзя мыслить. Правильно в этом утверждении 
лишь то, что противоречием дело не может закон-
читься и что оно (противоречие) снимает себя само 
через себя» [25, с. 280].  

Приведенное концептуальное положение 
Г.В.Ф. Гегеля вновь возвращает нас к проблеме соот- 

ношения инстинкта и разума. Инстинкт – это прежде 
всего явление стихийного характера, а разум – это 
проявление рациональной человеческой деятельно-
сти в виде определенной совокупности правил его 
поведения, направленных на удовлетворение лич-
ного, группового, коллективного интересов.  

К какой из этих категорий относится социальное 
противоречие? Само явление противоречия стихий-
ное; как только оно становится предметом мыследе-
ятельности, то приобретает значение социального. В 
свою очередь, разрешение этого социального проти-
воречия представляет собой форму движения чело-
веческой цивилизации. Если воспринять концепту-
альное положение о том, что «…противоречие само-
возникает, саморазвивается, саморазрешается» [16, 
c. 45], то генерируется естественный вопрос: для чего 
создаются и существуют рациональные правила че-
ловеческого поведения, и прежде всего такие рацио-
нальные формы, как право и государство? Да, проти-
воречие как стихийное явление вполне вписывается 
в характеристику самовозникновения и саморазви-
тия, но может ли оно, будучи стихийным по природе, 
обеспечить саморазрешение?  

На наш взгляд, нет. Общество, осознав суще-
ствование социального противоречия, целенаправ-
ленно формирует соответствующие способы (пра-
вила) их преодоления для обеспечения своего посту-
пательного развития. Социальное противоречие на 
стадии его разрешения обществом приобретает уже 
иное понятийное состояние, иную наличность бытия 
в контексте существования права и государства.  

Вместе с тем наличность бытия разрешения со-
циального противоречия – это не тождество катего-
рий «право» и «государство». В определенном 
смысле эта наличность бытия разрешения социаль-
ного противоречия есть своеобразный правовой ре-
жим реализации собственности как основополагаю-
щей цели существования государства. Сущность пра-
вового режима как наличности бытия разрешения 
этого социального противоречия можно определить 
понятием «социальная конкуренция». Именно ис-
следованию генезиса социальной конкуренции как 
базового правового режима (способа) жизнедея-
тельности государства будет посвящена вторая – за-
вершающая – часть данной статьи.
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Исследуются история становления и развития института дипломатических иммунитетов 
и привилегий, становление дипломатической службы США и проводится анализ норма-
тивно-правовой базы США, применимой к дипломатической службе. Цель исследова-
ния – выявление пробелов и коллизий в праве США и обоснование гипотезы о необхо-
димости приведения законодательства США в указанной области в соответствие с нор-
мами международных договоров по дипломатическому и консульскому праву, участни-
ками которых являются США. Выявлены существенные расхождения национально-пра-
вовой регламентации дипломатической службы США с нормами международного 
права, что приводит к массовым нарушениям дипломатических иммунитетов и приви-
легий со стороны властей США. Сделаны выводы о том, что дипломатический иммуни-
тет является гарантом эффективной деятельности органов внешних сношений на терри-
тории государства пребывания, однако на практике часто наблюдаются случаи их нару-
шения со стороны властей государства пребывания и случаи злоупотребления диплома-
тическими иммунитетами и привилегиями со стороны их носителей. Наделение особым 
правовым статусом, личной неприкосновенностью и прочими привилегиями и иммуни-
тетами ни в коем случае не приравнивается к абсолютной безнаказанности сотрудников 
органов внешних сношений в случае совершения ими противоправных деяний. 
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The subject of study. Throughout the historical period of the development of diplomatic 
law, an institution of immunities and privileges was formed, the content and scope of which 
were determined by the level of diplomatic relations between states and the development 
of public administration. 
The rules of national law also have a significant impact on the procedure for exercising dip-
lomatic immunities and privileges. Many states have adopted legal acts regulating the foun-
dations of the diplomatic service. For example, in the United States, after joining the Vienna 
Convention on Diplomatic Relations of 1961, the Law on Diplomatic Relations of 1978 was 
adopted, based on the rules of this Convention. 
The article examines the history and development of diplomatic immunities and privileges, 
the formation of the US diplomatic service and the content of current national laws in the US. 
The purpose of the study is the identification of problems in the practice of implementing 
diplomatic immunities and substantiate the hypothesis that it is necessary to develop the 
legislation on diplomatic immunities and the diplomatic service in the United States. 
The methodology of the study. The methodology of the study includes general scientific 
methods (analysis, synthesis, description, systematization) and special scientific methods 
(formal legal and comparative legal methods). In addition to this, historical method was also 
applicable. 
The main results. Based on the results of the study, were disclosed significant discrepancies 
between the national legal regulation of the US diplomatic service and the rules of interna-
tional law, which leads to massive violations of diplomatic immunities and privileges by the 
US authorities.  
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 Conclusions. Diplomatic immunity is a guarantor of the effective operation of foreign rela-
tions bodies on the territory of the host state, however, in practice, there are often cases 
of their violation by the authorities of the host state and cases of abuse of diplomatic im-
munities and privileges by their carriers. The granting of a special legal status, personal in-
violability and other privileges and immunities is in no way equated to absolute impunity 
for employees of foreign relations bodies in case they commit illegal acts. 

____________________________________________ 
 

1. Введение 
Под «дипломатическим иммунитетом» при-

нято понимать совокупность дипломатических им-
мунитетов и привилегий, которыми наделяется ди-
пломатическое представительство и его сотрудники. 
Иммунитет, immunitas, в переводе с латыни озна-
чает «независимость», «неподверженность», т. е. 
изъятие из-под юрисдикции государства пребыва-
ния, а под привилегиями принято понимать особые 
правовые преимущества, льготы.   

Согласно нормам международного права ди-
пломатические иммунитеты и привилегии предо-
ставляются аккредитующим государством для обес-
печения эффективной деятельности этих органов на 
территории государства пребывания. Государство 
пребывания в свою очередь обязуется предоставить 
все условия для соблюдения и охраны полного объ-
ема предоставленных иммунитетов и привилегий.  
Эти правила, которые, по мнению Б. Сена, такие же 
древние по происхождению, как и сама дипломатия 
[1, p. 80], необходимы для поддержания отношений 
между независимыми суверенными государствами. 
Как правило, они предоставляются на взаимной  
основе, и их нарушение государством пребывания 
может повлечь за собой зеркальные меры со сто-
роны другого договаривающегося государства и 
нанести ущерб уровню двусторонних отношений 
между ними.  

Гуго Гроций в трактате «О праве войны и мира» 
1625 г. утверждает следующее: «В праве наций есть 
две максимы, касающиеся послов, которые обще-
приняты как установленное правило: во-первых, по-
слы должны быть приняты, а во-вторых, им не дол-
жен быть причинен вред» (цит. по: [1, p. 14]). С мо-
мента своего признания дипломатический иммуни-
тет слишком часто становился удобным средством 
для злоупотреблений, превращая дипломатов, поль-
зующихся такими привилегиями, в «слишком защи- 

                                                           
1 Anderson J., Whitlen L. The Diplomatic Immunity Charade // 
Washington Post. 1975. Nov. 14. P. 18. 
2 Diplomatic Immunity Legislation. Hearing Before the Senate 
Committee on Foreign Relations on H.R. 7819, 95th Cong., 2d 
Sess. 27, 1978. 

щенный класс»1. Стремясь противостоять этой про- 
блеме, Конгресс Соединенных Штатов принял Закон 
о дипломатических сношениях 1978 г.  

На принятие Закона о дипломатических сноше-
ниях повлияло несколько факторов [2, p. 356–357]. 
Во-первых, Закон о дипломатических сношениях 
был вызван двояким подходом к объему предостав-
ляемых иммунитетов и привилегий: с одной сто-
роны, Статут 1790 г. предусматривал широкий объем 
иммунитетов и привилегий в отношении всех ка- 
тегорий сотрудников дипломатических представи- 
тельств, независимо от их принадлежности к выс-
шему или к низшему звену дипломатических сотруд-
ников, с другой, действующие нормы Венской кон-
венции о дипломатических отношениях 1961 г. – 
предоставление определенного объема иммуните-
тов и привилегий в отношении каждой из категорий 
персонала представительства. Закон о дипломатиче-
ских сношениях 1978 г. привел многие нормы наци-
онального права, применимые к дипломатической 
службе, в соответствие с Венской конвенцией 1961 г., 
тем самым устранив существующие коллизии.  

Вторым фактором, ускорившим процесс приня-
тия Закона 1978 г., было чрезмерное количество ди-
пломатов в США, пользующихся дипломатическими 
иммунитетами и привилегиями в максимальном 
объеме. На момент принятия Закона 1978 г. количе-
ство лиц в Соединенных Штатах, которые могли пре-
тендовать на абсолютную неприкосновенность, пре-
вышало 30 тыс. чел., от камердинера до посла2.  

Третьим, очень тревожным фактором, были ча-
стые акты насилия и иных противоправных деяний 
со стороны местных граждан, направленные против 
лиц, пользующихся дипломатическими иммуните-
тами и привилегиями3. Примечательным инциден-
том стало жестокое избиение либерийского дипло-
мата бандой молодых людей в Нью-Йорке в 1973 г.4 
Закон был необходим для смягчения сложившегося 

3 Pace E. N. Y. and the Diplomats, A Fearful Coexistence // New 
York Times. 1977. Aug. 14. P. 4. 
4 Ibid. 
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в США отношения к дипломатам как к «чрезмерно 
привилегированному классу»5. 

В-четвертых, принятие Закона было обуслов-
лено необходимостью ограничить произвол противо-
правного поведения дипломатов, которые, опираясь 
на абсолютную неприкосновенность, могли причи-
нить ущерб простым гражданам и при этом остаться 
безнаказанными. Граждане США, пострадавшие от 
действий дипломатических сотрудников, оставались 
без компенсации причиненного ущерба, поскольку 
отсутствовали правовые механизмы для их защиты. 
Отсутствие средств правовой защиты остро ощуща-
лось в случаях дорожно-транспортных происшествий, 
участниками которых были дипломаты.  

2. Становление и развитие дипломатической 
службы США 

Историю зарождения дипломатической 
службы США можно отсчитывать с 1781 г., когда по 
решению Конгресса США был создан Департамент 
по иностранным делам. Первым главой Департа-
мента стал Р. Левингстон [3]. Помимо главы в дипло-
матическом ведомстве работало всего четыре со-
трудника. Однако объем работы оказался колос-
сальным, требовалось больше людей для выполне-
ния дипломатических задач. Со временем штат по-
степенно расширялся, появились переводчики, 
штатные работники, секретари и т. д. [4, с. 5]. Сна-
чала Департамент был подотчетен Конгрессу, но 
позже он был преобразован в Госдепартамент и осу-
ществлял свою работу в прямом подчинении Прези-
денту США.  

Согласно разделу II ст. 2 Конституции США Пре-
зидент имеет право с согласия Сената назначать по-
слов, других официальных представителей и консу-
лов. В Конституции США мало что говорится о дея-
тельности органов внешних сношений, однако любо-
пытным положением является раздел II ст. 3, согласно 
которому по всем делам, касающимся послов, других 
официальных представителей и консулов, а также по 
делам, в которых штат является стороной, Верховный 
Суд обладает первоначальной юрисдикцией. 

На ранних этапах становления дипломатиче-
ской службы в США наблюдалась острая нехватка 
квалифицированных кадров. Отсутствовала проце-
дура отбора кандидатур на вакантные должности, не 
было четкого перечня требований для приема на ди-
пломатическую службу, что сказывалось на качестве 
работы Госдепартамента. Сложилась своеобразная 

                                                           
5 Gupte Р. Privileges for Diplomats Stir Resentment and May 
Be Curbed // New York Times. 1978. July 18. P. 8. 

система назначений на высшие дипломатические 
должности, получившая название spoil system (spoil 
– трофей, добыча, выгода). Суть этой системы назна-
чений заключалась в следующем: избранный прези-
дент назначал своих друзей и союзников, демон-
стрируя при этом благодарность за оказанную ему 
поддержку. Однако при таких назначениях зачастую 
не учитывались квалифицированность, профессио-
нализм и другие необходимые качества. В данной 
системе назначений дело зачастую доходило до 
нелепостей. Например, в 1869 г. президент У. Грант 
на должность госсекретаря назначил своего прия-
теля Э. Уошбера сроком всего на 12 дней, для того 
чтобы тот мог ненадолго «насладиться престижем 
пребывания» на посту главы дипломатического ве-
домства. При таких назначениях эффективность ра-
боты дипломатического ведомства резко падала, 
расцветала коррупция. В итоге, такая система при-
вела к ухудшению престижа США в мире и способ-
ствовала выработке негативного имиджа диплома-
тического ведомства [5, p. 50–54]. Однако ситуация 
изменилась в 1883 г. с принятием Закона о граж-
данской службе, который был известен как «Закона 
Пэндлтона». Согласно Закону 1883 г. устанавливался 
конкурсный порядок замещения должностей на ди-
пломатической службе по итогам экзамена. Канди-
даты, набравшие наибольшее количество баллов, 
назначались на испытательный срок для проверки их 
моральных качеств и практических навыков. В 
1905 г. президент США Т. Рузвельт подписал указ об 
установлении системы экзаменов для дипломатов 
низшего звена. Данную идею подхватил ряд высших 
учебных заведений США, которые согласились раз-
работать программы по подготовке кадров для ди-
пломатической службы.  

В начале ХХ в. произошли серьезные измене-
ния в структуре Госдепартамента: расширилось ру-
ководящее звено органа, появились должность спе-
циального советника Госсекретаря и директора кон-
сульской службы; увеличилось количество отделов и 
управлений, занимающихся узкоспециальными во-
просами, например управление по торговым отно-
шениям, отдел информации и т. д.; расширилась 
сеть территориальных подразделений – были со-
зданы управления по делам Западной Европы, Ла-
тинской Америки и Ближнего Востока.  

Еще одной из особенностей развития диплома-
тической службы в начале ХХ в. было ее сближение 
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с консульской службой. Если до этого эти две службы 
были абсолютно обособлены, и переход из одной 
службы в другую был практически невозможен, то с 
принятием Акта о дипломатической службе 1924 г., 
который известен как «Закон Роджерса», ситуация 
кардинально изменилась. Согласно Акту 1924 г. ди-
пломатическая и консульская службы объединялись 
в единую службу с общим порядком приема на ра-
боту и продвижения по карьерной лестнице, уста-
навливались единые оклад для работников одного 
звена и возраст выхода на пенсию – 65 лет. Позже, с 
принятием «Закона Трумена» о заграничной службе 
США 1946 г., возраст выхода на пенсию для всех был 
снижен до 60 лет. 

В 1960-е гг. была разработана программа «Но-
вая дипломатия», основной целью которой было 
расширение дипломатических связей между госу-
дарствами в области образования и культуры. Госде-
партаменту было поручено непосредственно кури-
ровать программы по обмену иностранными студен-
тами для прохождения стажировки в университетах 
США. К 1980-м гг. в мире насчитывалось порядка 
35 президентов и премьер-министров, которые в 
свое время обучались в Соединенных Штатах [6]. 

В 1981 г. был принят Закон о заграничной 
службе. В Законе утверждалось: «Конгресс считает, 
что карьерная заграничная служба, основанная на вы-
соком профессионализме, служит национальным ин-
тересам страны и необходима для оказания содей-
ствия Президенту и Государственному секретарю в 
ведении ими внешних дел Соединенных Штатов»6. 

Начало нового тысячелетия для дипломатиче-
ской службы США ознаменовалось новыми террори-
стическими угрозами, что не могло не сказаться и на 
структуре Госдепартамента. С целью обеспечения 
информационной безопасности был создан Межре-
гиональный Центр обмена и анализа информации 
(Multi-State Information sharing and analysis center, 
MS-ISAC). 

В 2005 г. президент США Джордж Буш-мл. из-
дал директиву NSPD-44, согласно которой Госсекре- 
тарь должен был возглавить и координировать все 
усилия правительства США, включая все соответству- 

                                                           
6 Foreign service law – S.443.1981 // Congress official website. 
URL: https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-
bill/243/text (дата обращения: 12.03.2022) 
7 Directive NSPD-44. Emergency Assistance in Unstable States 
// Congress’s library official website. URL: https://www.con-
gress.gov/bill/115th-congress/house-bill/244  (дата обраще-
ния: 12.03.2022) 

ющие департаменты и агентства, в деле стабилиза-
ции и восстановления «сложных чрезвычайных ситу-
аций в нестабильных государствах», в том числе в 
Ираке7. Вслед за указанной директивой госсекретарь 
К. Райс предложила проект под названием «дипло-
матия преобразований» (transformational diplo-
macy), основная идея которого заключалась в том, 
чтобы дипломаты отправлялись в «горячие точки» 
разных уголков планеты с целью стабилизации ситу-
ации внутри страны. 

На сегодняшний день США насчитывают более 
200 дипломатических и консульских учреждений за 
рубежом. 

3. Нормы национального права, применимые 
к институту дипломатических иммунитетов и при-
вилегий в США 

Первый нормативно-правовой акт, регламен-
тирующий деятельность зарубежных органов внеш-
них сношений США, был принят в 1792 г.8  

На принятие указанного Закона 1792 г. колос-
сальное влияние оказала национальная судебная 
практика. Во второй половине XVIII в. Верховный Суд 
США в деле Republica v. De Longchamps принял кон-
цепцию абсолютного дипломатического иммуни-
тета (the concept of complete diplomatic immunity). 
Главный судья Маккин заявил, что личность дипло-
матических сотрудников неприкосновенна и свя-
щенна. Жестокое обращение, угроза жизни, а также 
причинение вреда сотрудникам дипломатического 
представительства является нарушением междуна-
родного права9. Данная норма послужила основа-
нием для принятия Закона 1790 г. Приняв «правило 
Де Лоншама», согласно которому неприкосновен-
ность дипломатов практически абсолютна, этот за-
кон, таким образом, предоставил дипломатам и их 
семьям иммунитет от уголовной, гражданской и ад-
министративной юрисдикции государств пребыва-
ния [7]. 

В результате дипломаты не подвергались аре-
сту, задержанию или преследованию в какой-либо 
форме. Кроме того, согласно Закону 1790 г. любой 
иск против дипломата или члена его семьи явля- 
ется уголовным преступлением. Наказанием за та- 

8 Legislative act. The functioning of a foreign service. 1792 // 
Official website of the Library of Congress. URL: https://www. 
congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/392 (дата обра-
щения: 12.03.2022) 
9 Republica v. De Longchamps. 1784. 1 U.S. (1 Dall.) 111. 
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кое нарушение был штраф или тюремное заключе-
ние сроком на три года [8, p. 107; 9]. 

Предоставление Конгрессом дипломатам абсо-
лютного иммунитета по Закону 1790 г. было продик-
товано историческими реалиями того периода. Ди-
пломатический престиж и роскошный образ жизни 
послов XVI–XVIII вв. требовали больших личных за-
трат [10, p. 252]. Представляемые государства прак-
тически не оплачивали работу дипломатов. Дипло-
мат был вынужден заниматься коммерческой дея-
тельностью, чтобы финансировать деятельность по-
сольства. Следовательно, в национальном праве 
США не проводилось никакой грани между служеб-
ной и частной предпринимательской деятельностью 
дипломата. На практике, частная предприниматель-
ская деятельность дипломатов никак не была защи-
щена, и часто по решению национальных судов лич-
ное имущество дипломатов подвергалось исполни-
тельным действиям с целью удовлетворения исков 
кредиторов. Однако, Закон 1790 г. запретил креди-
торам обращаться в национальные суды с иском в 
отношении действий дипломатов, совершенных ими 
в период нахождения в должности. Считалось, что 
требование к дипломату отвечать по частным искам 
является формой принуждения и неоправданным 
вмешательством в выполнение им своих функций 
[11, p. 120]. 

Закон 1790 г. также предусматривал изъятие 
из-под уголовной юрисдикции в отношении дипло-
матов. Дипломаты не могли подвергаться суду, за-
прещались в отношении них любые исполнительные 
действия по решению национальных судов на протя-
жении всего периода их нахождения в должности 
[12, p. 170].  

Однако изъятие из-под уголовной юрисдикции 
государства пребывания не означает абсолютную 
безнаказанность дипломатов в случае совершения 
ими противоправных деяний. В отношении диплома-
тических агентов продолжает действовать юрисдик-
ция аккредитующего государства. Принимающее го- 
сударство в случае совершения дипломатом преступ-
ления может сообщить об этом правительству его 
страны, а в некоторых случаях – потребовать отказа от 
его иммунитета властями аккредитующего государ- 
ства для дальнейшего привлечения к ответственности 
последнего в соответствии с законодательством госу-
дарства пребывания [13, p. 170]. Однако, если пре-
ступление носит серьезный характер, например уча-
стие в заговоре с целью свержения правительства, 

                                                           
10 22 U.S.C.A., para 2SSA. 

принимающее государство имеет право наложить на 
него ограничения и выслать его из страны [14, p. 181]. 
По мнению юриста Херста, такие действия, которые 
государство может предпринять в целях самообо-
роны, не являются осуществлением уголовной юрис-
дикции [15, p. 218–225]. Полное освобождение ди-
пломатического агента от местной уголовной юрис-
дикции представляется вполне оправданным требо-
ванием для беспрепятственного осуществления им 
должностных функций, иначе вряд ли можно было бы 
гарантировать его безопасность. 

На принимающем государстве также лежит от-
ветственность по обеспечению неприкосновенности 
дипломатических помещений. Обязанность по охра-
не помещений означала, что принимающее государ-
ство должно принять все необходимые для предот-
вращения нанесения ущерба зданию посольства или 
любого вторжения в помещение представительства 
меры. Верховный Суд США в деле United States v. 
Hand [16, p. 62] выразил мнение, что посягательство 
на помещение посланника равносильно посягатель-
ству на его личность и что необходимо принять меры 
предосторожности против давления со стороны 
толпы и, если меры не были предприняты, принести 
извинения в адрес представительства. Должны быть 
обеспечены повышенные меры безопасности в слу-
чае проведения массовых демонстраций и протестов 
у здания посольства [17, p. 56–57]. Государству пре-
бывания необходимо установить определенную тер-
риторию вокруг помещения посольства, где запре-
щаются любые демонстрации или акции протеста. 
Конгресс США в совместной резолюции, одобренной 
15 декабря 1938 г., запретил проведение любых ак-
ций протеста ближе 500 футов к зданиям посольств, 
расположенных в пределах округа Колумбия10. 

Роль Закона 1790 г. постепенно стала ослабе-
вать. Особенно остро это стало ощущаться после Вто-
рой мировой войны. На фоне укрепления дипломати-
ческих отношений между США и другими государ-
ствами наблюдалось некое пренебрежение диплома-
тическими иммунитетами и привилегиям. Нацио-
нальные суды США стали принимать к рассмотрению 
дела с участием действующих дипломатов или же 
направленные против дипломатических представи- 
тельств. В деле Agostini v. DeAntueno суд штата Нью-
Йорк рассматривал вопрос об изъятии арендованных 
помещений сотрудников дипломатического предста-
вителя11. Суд постановил, что недвижимое имуще-
ство, принадлежащее дипломатическому персоналу 

11 199 Misc. 1950. 191, 99 N.Y.S. 2d 245. 
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в государстве пребывания и не имеющее отношения 
к его дипломатическому статусу, подпадает под дей-
ствие законодательства государства пребывания.  

Серьезной проблемой в дипломатической 
практике была проблема злоупотребления дипло-
матическим иммунитетом и причастность сотрудни-
ков дипломатических представительств к противо-
правным деяниям в государстве пребывания. К при-
меру, нарушения дипломатическими агентами пра-
вил дорожного движения и невозможность их при-
влечения к ответственности в случае причинения 
вреда третьим лицам вследствие таких правонару-
шений, приводило к тому, что зачастую жертвы этих 
происшествий оставались без компенсации причи-
ненного ущерба.  

В апреле 1974 г. в одном из таких происшествий 
атташе посольства Панамы по неосторожности про-
ехал на красный свет и столкнулся с автомобилем, в 
котором ехала доктор Х. Браун12. Доктор Браун полу-
чила паралич нижних конечностей, и ее расходы на 
лечение составили более 200 тыс. долларов, однако 
посольство и правительство Панамы отказались ком-
пенсировать причиненный ущерб.  

Подобные инциденты послужили импульсом 
для скорого принятия Конгрессом США Закона о ди-
пломатических сношениях 1978 г., в соответствии с 
которым ужесточались меры ответственности ди-
пломатов за противоправные деяния, совершенные 
ими на территории государства пребывания. 

4. Закон о дипломатических сношениях США 
1978 г. 

США были среди сорока пяти стран, первона-
чально подписавших Венскую конвенцию о дипло-
матических сношениях 1961 г. Сенат одобрил Вен-
скую конвенцию в 1965 г., и она вступила в силу в 
1972 г. Законом 1790 г. в отношении сотрудников ди-
пломатических представительств предусматривался 
объем иммунитетов и привилегий шире, чем тот, ко-
торый был закреплен в Венской конвенции 1961 г.  

В сентябре 1978 г. США приняли новый Закон о 
дипломатических сношениях. Основная цель Закона 
1978 г. заключалась в приведении законодательства 
США в соответствие с Венской конвенцией о дипло-
матических сношениях 1961 г. Этот закон устранил 
существующие противоречия в национальном пра- 

                                                           
12 House Hearings. 1977. 95th Cong., Ist Sess. 188–90. P. 80–81. 
13 Ibid. Section 5 (22 USC 254d.), 8. 
14 Dickinson v. Del Solar (Mobile and General Insurance Com-
pany Limited, Third Party) // Annual Digest of Public Interna-
tional Law Cases. 1936. № 5. P. 299–300. 

ве, в частности односторонние преференции в отно-
шении американских дипломатов.  

Одним из изменений, внесенных Законом 
1978 г., является механизм отклонения исков нацио-
нальными судами при наличии иммунитета13. 
Иными словами, суд в соответствии с новым зако-
ном должен отклонить любой иск в отношении лица, 
обладающего иммунитетом. Однако, любой член 
миссии или член его семьи, пользующий иммуните-
тами и привилегиями в соответствии с Конвенцией 
1961 г. или Законом 1978 г., должен соблюдать тре-
бования, вытекающие из правил, установленных 
Президентом США. 

Закон закрепил требование обязательного 
страхования ответственности для всех сотрудников 
зарубежных представительств и членов их семей в 
отношении рисков, связанных с управлением транс-
портными средствами, в том числе судами или само-
летами, в Соединенных Штатах. 

В дополнение к обязательному страхованию 
Закон также разрешает пострадавшему, участвовав-
шему в дорожно-транспортном происшествии, обра-
щаться в национальные суды США с иском к страхо-
вой компании, а не в отношении члена миссии, кото-
рый пользуется иммунитетом. В деле Dickinson v. Del 
Solar было указано, что страховая компания не мо-
жет полагаться на привилегии и иммунитеты дипло-
мата, чтобы избежать ответственности14.  

Одним из главных недостатков данного закона 
является то, что, что он не предусматривает компен-
сации за ущерб, причиненный в результате злоупо-
треблений дипломатическим иммунитетом, кроме 
тех случаев, связанных с использованием транспорт-
ных средств. 

Согласно законодательству США наделение ди-
пломатическим иммунитетом лица находится в ис-
ключительной юрисдикции исполнительной вла- 
сти15. Президент Дж. Картер делегировал эту функ-
цию государственному секретарю в 1978 г.16 Полно-
мочия государственного секретаря по предоставле-
нию или отказу в иммунитете являются строго поли-
тическим решением и не подлежат судебному пере-
смотру. Критики ставят под сомнение администра-
цию Госдепартамента по поводу определения ди-
пломатического статуса.  

15 U.S. Const. art. II, § 3 («President shall receive ambassadors 
and other public ministers») URL: http://www.law. 
cornell.edu/constitution/index.html (дата обращения:  
20.02.2022). 
16 Exec. Order No. 12,101, 43 Fed. Reg. 54,195 (1978). 
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Госдепартамент провел секретные слушания 
для оценки обработки прошлых дел о преступле-
ниях, совершенных сотрудниками дипломатическо-
го представительства17. Департамент опасался, что 
огласка обострит отношения с другими государства-
ми. В деле Abdulaziz v. Metropolitan Dade County18  
прокуроры округа Дейд начали расследование дела 
после известия о том, что слуги саудовского принца, 
живущего во Флориде, были вынуждены работать по 
двадцать часов в день без связи с внешним миром и 
за рабскую заработную плату [18, p. 107–108]. Поли-
цейские с ордером на обыск отправились в дом 
принца и при входе подверглись нападению его 
охраны, в результате чего не смогли найти никаких 
доказательств в доме саудовского принца. Принц, ко-
торый на момент инцидента не имел дипломатиче-
ской неприкосновенности, подал иск против сотруд-
ников правоохранительных органов округа Дейд. В 
ответ на это четверо полицейских подали встречный 
иск о возмещении ущерба в результате инцидента, 
произошедшего в доме принца. По запросу прави-
тельства Саудовской Аравии Госдепартамент предо-
ставил принцу дипломатический статус в качестве 
«специального посланника». Статус глав представи-
тельств регламентирован в § 254a Закона о диплома-
тических cношениях 1978 г., в соответствии с которой 
они пользуются полным объемом иммунитетов и 
привилегий наравне с другими сотрудниками дипло-
матического представительства. Таким образом, 
наличие дипломатического статуса предполагало 
полное изъятие из-под юрисдикции государства пре-
бывания. В связи с этим апелляционный суд США 
оставил в силе отклонение встречных исков против 
принца и его семьи на том основании, что они обла-
дают дипломатическим иммунитетом. Хотя суд в 
своем решении постановил, что первоначальная по-
дача жалобы принцем не представляет собой отказ 
от дипломатического иммунитета, однако ст. 32 Вен-
ской конвенции о дипломатических сношениях 
предусматривает, что, если дипломатический агент 
инициирует судебное разбирательство, он не может 
в дальнейшем ссылаться на этот иммунитет в отно-
шении любого встречного иска, связанного с перво-
начальным требованием. В соответствии с этим поло-
жением иск принца представляет собой отказ от его 
дипломатического статуса. Однако, суд обосновал 
свое решение тем, что на момент возбуждения иска 
право принца на иммунитет не было ясным, и, таким 

                                                           
17 Weiser B., Knight A. Crime by Those with Diplomatic Immun-
ity Rises // Washington Post. 1984. Jan. 9. 

образом, он не мог сознательно отказаться от дипло-
матического статуса, на который он явно не имел 
права. Сотрудники правоохранительных органов 
были возмущены действиями Государственного де-
партамента, так как его решение поставило под со-
мнение факт о злоупотреблении предоставленным 
иммунитетом. Таким образом, такие дела о дипло-
матических преступлениях иллюстрируют дилемму, с 
которой сталкиваются местные правоохранительные 
органы; они оказались в ловушке между междуна-
родными обязательствами Соединенных Штатов 
оправдывать преступления, совершенные диплома-
тами и присягой соблюдать закон [19, p. 186–187]. 

В конце ХХ в. Госдепартамент активно участво-
вал в работе по принятию законопроектов, связан-
ных с дипломатическими иммунитетами и привиле-
гиями. Так, в 1987 г. Госдепартамент незамедли-
тельно вмешался в дебаты Конгресса по поводу при-
нятия законопроекта, направленного на ограниче-
ние дипломатической неприкосновенности. Руково-
дитель протокола Госдепартамента, посол С. Руз-
вельт представила свою позицию по этому вопросу в 
сенатском комитете по международным отноше-
ниям, отметив, что «дипломатический иммунитет 
предназначен для обеспечения дипломатическим 
представителям гарантированного выполнения ими 
должностных функций, для недопущения вмеша-
тельства со стороны властей принимающей страны. 
Иммунитет позволяет им работать в условиях сво-
боды, независимости и безопасности» [20, p. 206–
207]. В связи с этим постулатом глава протокола за-
явила, что Госдепартамент не может поддержать за-
конопроект, сужающий дипломатические иммуни-
теты и привилегии. Однако она отметила, что будут 
предприняты шаги для пресечения злоупотребле-
ний дипломатическими иммунитетами и привилеги-
ями со стороны самих носителей.  

Во время слушаний по принятию закона было 
предложено создать фонд претензий, управляемый 
Госдепартаментом, который возмещал бы потерпев-
шим материальный ущерб, причиненный противо-
правным поведением дипломатов [21, p. 393]. Со-
ларз, представитель Конгресса Нью-Йорка, поддер-
жал идею создания фонда претензий, чтобы воспол-
нить пробелы в законе [21, p. 409]. Преимущество 
этого фонда заключалось бы в том, что права граж-
дан могли быть защищены, не препятствуя возмож-
ности дипломата продолжать свою деятельность. 

18 Abdulaziz v. Metro. Dade County, 741 F.2d 1328, 1332. 
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Однако, несмотря на все усилия, данный про-
ект не нашел поддержку. Главный вопрос состоял в 
том, кто должен нести финансовое бремя для под-
держки фонда.  

Дж.К. Баркер в своем труде «Злоупотребление 
дипломатическими иммунитетами и привилегиями» 
рассмотрел возможность внесения поправок в Вен-
скую конвенцию 1961 г., с тем чтобы предусмотреть 
прямой иск против аккредитующего государства в 
отношении неофициальных и официальных дей-
ствий членов его дипломатического представитель-
ства и их семей. Однако он признал, что государства 
не желают вносить ограничительные поправки в 
Венскую конвенцию и, что перспективы рассмотре-
ния этого предложения в любом другом контексте, 
например в работе Комиссии международного 
права по государственному иммунитету, весьма от-
далены [22, p. 211–218]. 

Тенденция к сужению дипломатических имму-
нитетов и привилегий в США подтверждается в науч-
ных исследования многих специалистов. К примеру, 
представитель юридической школы Стэнфордского 
университета Л. Фарханги в своих работах предла-
гает общую систему страхования в качестве обяза-
тельного условия для дипломатических представи-
тельств, находящихся в США [23, p. 1517]. 

В 1988 г. Комитет сената по иностранным де-
лам предложил законопроект № S.1437. Основная 
идея законопроекта заключалась в отказе от имму-
нитета от уголовной юрисдикции за некоторые виды 
преступлений сотрудников дипломатических пред-
ставительств и консульских учреждений, находя- 
щихся в США [24, p. 351]. Одностороннее лишение 
иммунитета от уголовной юрисдикции будет препят-
ствовать эффективному функционированию зару-
бежных представительств [25, p. 17]. Подобные но-
вовведения противоречат международно-правовым 
нормам и нарушают взаимные обязательства между 
государствами в деле обеспечения благоприятных 
условий для функционирования зарубежных пред-
ставительств.  

5. Заключение 
По итогам проведенного исследования можно 

констатировать, что одной из существенных про-
блем дипломатической службы был и остается во-
прос кадрового обеспечения. Для устранения этой 
проблемы был принят ряд нормативно-правовых ак-
тов, устанавливающих порядок назначения на ди-
пломатические должности, а также разработан пе- 

речень квалификационных требований к кандидату-
рам. Согласно новым правилам, для прохождения 
на дипломатическую службу необходимо было сда-
вать экзамен. Эти новые правила заложили основу 
профессиональной подготовки кадров для диплома-
тической службы. Ведущими высшими учебными за-
веденями США были разработаны специальные про-
граммы для их обучения. Однако, невзирая на такой 
комплексный подход, кадровый дефицит наблюда-
ется до настоящего времени.  

Еще одной существенной проблемой в дея-
тельности Госдепартамента остается отсутствие чет-
кого разграничения функций внешнеполитического 
ведомства с другими ключевыми государственными 
структурами, такими как ЦРУ, в реализации внешне-
политического курса. Деятельность Госдепарта-
мента сильно зависит от тактики реализации внеш-
ней политики, избранной другими силовыми ведом-
ствами. Часто на практике сотрудники дипломатиче-
ских представительств или других зарубежных орга-
нов внешних сношений уполномочиваются выпол-
нять роль наблюдателя в тех или иных горячих точ-
ках, где присутствие американцев является, по их 
мнению, неким гарантом стабильности. 

Нельзя не затронуть и проблему частого нару-
шения властями США норм международного права и 
взаимных обязательств, взятых в отношении зару-
бежных представительств, находящихся на террито- 
рии США. Прикрытием для подобных нарушений 
служит положение Закона о дипломатических сно-
шениях США 1978 г., согласно которому Президент, 
на основе взаимности, может предоставить ино-
странным представительства и их сотрудникам 
объем иммунитетов и привилегий шире или уже 
того объема, который предусмотрен Венской кон- 
венцией о дипломатических сношениях 1961 г. По-
добные оговорки в национальном законодательстве 
подрывают основы международного права и со-
здают очень опасный прецедент, когда государство, 
прикрываясь нормами национального права, может 
избирательно соблюдать нормы международного 
права, угрожая тем самым всеобщей безопасности. 

Таким образом, по итогам проведенного иссле-
дования очевидно, что дипломатическая служба 
США нуждается в дальнейшем усовершенствовании 
и усилении роли норм международного права для 
поддержания благоприятного климата и в двусто-
ронней, и в многосторонней дипломатии. 
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Рассматриваются четыре вида самоуправления, существовавшие в Степном генерал-
губернаторстве в дореволюционный период. Особое внимание уделяется организа-
ционно-правовым вопросам, структуре и формам деятельности городского, крестьян-
ского, казачьего и киргизского (казахского) самоуправления, их взаимодействию с 
местными административно-полицейскими органами, представленными генерал-гу-
бернатором, губернаторами областей и уездными начальниками. Деятельность орга-
нов местного самоуправления в Степном крае основывалась на концепции само-
управления, в основе которой лежало то, что местное самоуправление должно было 
действовать в интересах государственной власти. Оно осуществляло свою деятель-
ность на основе законов, предметы его ведения и компетенция также определялись 
государством. 
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The subject. Many shortcomings in the current state of local government and self-govern-
ment systems are that in the process of forming institutions of public power, there were 
not evolutionary qualitative changes, but, on the contrary, there were processes of quanti-
tative complication of mechanisms and institutions for the exercise of public power, making 
the role of the people in administrative processes impossible or insignificant.  
The theoretical and methodological basis of the research are the categories and principles 
of materialistic dialectics, systematic, formal-logical, formal-legal and comparative-legal 
methods.  
The main results. The article discusses 4 types of self-government that existed in the Steppe 
General Government in the pre-revolutionary period. Special attention is paid to organiza-
tional and legal issues, the structure and forms of activity of urban, peasant, Cossack and 
Kyrgyz (Kazakh) self-government, their interaction with local administrative and police bod-
ies represented by the Governor-General, regional governors and county chiefs. 
Conclusions. The activity of local self-government bodies in the Steppe Region was based 
on the concept of self-government, which was based on the fact that local self-government 
had to act in the interests of state power. It carried out its activities on the basis of laws, 
the subjects of its jurisdiction and competence were also determined by the state. The ac-
tivities and powers of the local state administration and local self-government were consid-
ered homogeneous and constituted a single power vertical.  

____________________________________________

1. Введение  
Актуальность избранной автором статьи темы 

определяется ее слабой изученностью в российской и 
казахстанской исторической и теоретико-правовой 
науке. Современными исследователями изучались 
лишь отдельные виды организации местного само-
управления. Комплексное исследование местного са- 

моуправления в Степном генерал-губернаторстве 
еще не стало объектом пристального внимания исто-
риков и юристов, и лишь отдельные аспекты про-
блемы в виде изучения городского, крестьянского, ка-
зачьего и киргизского (казахского) самоуправления 
нашли отражение в работах прикладного или более 
общего характера – казахстанских исследователей 
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Б.М. Абдрахмановой [1] и С.З. Зиманова [2], в моно-
графии Л.М. Дамешека и И.Н. Мамкиной [3], а также 
в трудах омского историка А.В. Ремнева [4]. 

Теретико-методологической основой исследо-
вания стали базовые принципы исторического и тео-
ретико-правового познания – историзм и объектив-
ность, которые предполагают критическое отноше-
ние к источникам, а также непредвзятые подходы к 
анализу исследуемых проблем. В ходе изучения про-
блемы автором использовалась совокупность обще-
научных и специальных методов, которые применя-
ются в подобного рода исследованиях.  

2. Общая характеристика местного управле-
ния в Степном генерал-губернаторстве 

18 мая 1882 г. в соответствии с указом импера-
тора Александра III было образовано Степное гене-
рал-губернаторство, объединившее Акмолинскую, 
Семипалатинскую и Семиреченскую области, с ад-
министративным центром в г. Омске1. Впрочем, Се-
миречинская область в 1899 г. была передана назад 
в Туркестанское генерал-губернаторство. Админи-
стративные центры в областях Степного генерал-гу-
бернаторства были расположены в Семипалатинске, 
Омске и Верном. Области были в административном 
отношении поделены на уезды. Так, Акмолинская и 
Семипалатинская области состояли из 5 уездов, Се-
миреческая – из 6. В состав уездов, наряду с город-
скими центрами, входили казачьи станичные управ-
ления, казахские и крестьянские волости [5, c. 21].  

Интеграция территорий Казахстана в россий-
скую имперскую систему управления осуществля-
лась через особую модель администрирования, ко-
торая прошла апробацию в Сибири еще в результате 
реформ М.М. Сперанского 1822 г. Эта модель была 
специально приспособлена к условиям удаленных 
от центра империи территорий, своеобразных по ре-
лигиозному и национальному составу населения и 
низкой плотности его расселения. Ее устойчивость 
объяснялась, в том числе, разнообразностью инсти-
туциональных и правовых управленческих форм, 
а также территориальных и административных обра-
зований [6, c. 44]. 

Характерным для Степного генерал-губерна-
торства, так же как для других владений Российской 
империи, расположенных за Уралом, было то, что 
Судебные уставы и Положение о губернских и уезд-
ных земских учреждениях 1864 г. были распростра- 

                                                           
1 Полное собрание законов Россиской империи: собр. 3-е. 
Т. 2: 1882. СПб.: Тип. II Отд-ния Собств. Е. И. В. Канцелярии, 
1886. C. 211–212. [Док.] 886. 

нены здесь позже, чем в европейских губерниях 
страны [7, c. 215]. Поэтому полномочия местных ор-
ганов государственной власти, представленных 
прежде всего органами Министерства внутренних 
дел, предметы их ведомства и пределы власти были 
более многогранными, чем во внутренних губер-
ниях. Сотрудники полиции выполняли полномочия, 
в других регионах возложенные на должностных лиц 
земского самоуправления и служащих судебного ве-
домства [8, c. 198].  

В Степном генерал-губернаторстве сразу же 
сложилась четырехступенчатая структура местного 
администрирования, во главе которой находился ге-
нерал-губернатор, являвшийся одновременно руко-
водителем региональной администрации, команди-
ром армейских и казачьих подразделений, расквар-
тированных в регионе, а также надзорным органом. 
Второй ступенью в структуре администрирования 
было областное, включившее в себя областных гу-
бернаторов и учреждения, выполнявшие полицей-
ские, административно-полицейские и финансовые 
полномочия (областные правления и казенные па-
латы). Третья ступень была представлена уездным 
управлением. Она состояла из уездных начальников 
и уездных казначейств. Четвертой ступенью, завер-
шающей структуру местного управления в генерал-
губернаторстве, были городское, казачье станичное, 
волостные крестьянское и киргизское (казахское)  
самоуправления, которые осуществляли значимые 
управленческие полномочия и были фактически 
встроены в единую вертикаль власти с местным  
государственным управлением [9, р. 1232]. 

3. Местное самоуправление 
Городское общественное управление появи-

лось на юге Западной Сибири и в Северном Казах-
стане еще в XVIII в., после распространения на ре-
гион Жалованной грамоты городам Российской им-
перии 1785 г. С 1822 г. оно действовало на основании 
Учреждения для управления сибирских губерний и 
областей [10, c. 18], а затем в 16 областных и уездных 
центрах Степного генерал-губернаторства – на ос-
нове Городового положения 1870 г. [11, c. 118]. Оно 
имело широкие полномочия в административной и 
хозяйственной сферах и было представлено пред- 
ставительными – городскими думами – и исполни- 
тельными – городскими управами – органами. Во 
главе дум и управ стояли городские головы, которые 
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одновременно председательствовали в городских 
думах и управах [12, c. 278].  

Полномочия городского общественного управ-
ления в Степном генерал-губернаторстве были суще-
ственно скорректированы Городовым положением 
1892 г., которое серьезно урезало права представи-
тельных дум и управ в пользу органов местного го- 
сударственного управления, а также высоким иму-
щественным цензом и сократило круг городских из-
бирателей [13, c. 21]. По Городовому положению 
1892 г. губернаторы областей утверждали даты вы-
боров в городские думы, их организацию, назначали 
председателей избирательных собраний. Губерна-
торам должны были направляться жалобы на нару-
шения, допущенные при проведении выборов. По-
становления городских дум по новому Городовому 
положению стали вступать в законную силу только 
после их утверждения губернаторами [14, с. 356].  

Согласно новому Городовому положению ис-
полнительные органы городского самоуправления – 
городские управы – стали более независимы от пред-
ставительских городских дум и были поставлены под 
прямой контроль административно-полицейских ор-
ганов [15, с. 124]. Их члены приравнивались к государ-
ственным чиновникам 8-го класса, они могли полу-
чать чины и ордена. Губернаторы областей, которые 
прежде осуществляли лишь надзор за законностью 
деятельности городского самоуправления, теперь 
приобрели право делать предписания членам управ и 
даже увольнять их от должностей [16, с. 31].  

Надзор губернаторов над городским само-
управлением стал заключаться также в праве прово-
дить ревизии его деятельности. Усмотрев по резуль-
татам ревизии неправильность в действиях управ, гу-
бернаторы предлагали им исправить нарушения. 
Если управа не смогла исправить нарушение и ис-
полнить постановление губернатора, то дело пере-
давалось в городскую думу, которая имела право 
или отменить решение управы, или передать его для 
дальнейшего рассмотрения в областное по город-
ским делам присутствие2. 

Казачье станичное управление на территории 
юга Западной Сибири и в Казахстане после создания 
Степного генерал-губернаторства регламентирова- 
лось Положением «Об общественном управлении в 
казачьих войсках» 1870 г.3 В его структуру входили 

                                                           
2 Полное собрание законов Российской империи: собр. 3-е. 
Т. 12: 1892. СПб.: Тип. II Отд-ния Собств. Е. И. В. Канцеля-
рии, 1895. С. 430–456. [Док.] 8708. 
3 Полное собрание законов Российской империи: собр.  
2-е. Т. 45: 1870. Отд-ние 1: 47862–48529.  СПб.: Тип. II  

избираемые казаками и «иногородними», прожи-
вавшими на казачьих землях, станичные суды, ста-
ничные атаманы и станичные правления. Станичное 
правление состояло из станичного атамана с помощ-
ником, казначея, станичного писаря и доверенных 
станичного общества. Станичные атаманы утвержда-
лись губернаторами областей. В составе Сибирского 
войска было сначала 37, а затем 48 казачьих станич-
ных правлений [17, c. 15]. 

В 1891 г. было принято новое Положение «Об 
общественном управлении станиц казачьих войск», 
которое распространялось и на Сибирское войско4. 
Положение, как и другие контрреформы, усилило 
надзор за станичным управлением со стороны ата-
манов отделов Сибирского войска, войскового хо-
зяйственного правления и уездных начальников. 
Оно также сильно увеличило роль станичных атама-
нов в отношении станичных собраний (сборов) и ста-
ничных судов [18, c. 588]. 

Однако двойное подчинение станичного само-
управления: с одной стороны – уездной, а с другой – 
войсковой администрациям – давало почву межве-
домственным конфликтам между станичными ата-
манами и офицерами Сибирского войска. Доста-
точно часто станичные атаманы халатно относились 
к приказам офицеров и признавали своими непо-
средственными руководителями только уездных 
начальников [19, c. 29]. 

До 1870 г. на территории современного Казах-
стана почти не было крестьянских поселений и зем-
леделием занимались исключительно казаки. После 
принятия закона 1889 г. и строительства Транссибир-
ской магистрали начинается массовая крестьянская 
колонизация Степного генерал-губернаторства из 
европейской части Российской империи. Так, в 
1908 г. только в Акмолинскую область прибыло 
140 350 крестьян-переселенцев [20, c. 8]. Для пере-
селенцев в регионе было организовано волостное 
крестьянское управление в соответствии с Учрежде-
нием для управления Сибирских губерний и обла-
стей 1822 г. и Положением от 19 февраля 1861 г., ко- 
торые в 1898 г. были дополнены Временным поло-
жением о крестьянских начальниках [21, c. 34]. 

Местное самоуправление осуществляли десят-
ские и сотские, а также старосты в поселениях, а на 
волостном уровне – волостные правления. Главы со- 

Отд-ния Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1874. С. 617–629. 
[Док.] 48354. 
4 Полное собрание законов Российской империи: собр. 3-е. 
Т. 11: 1891. СПб.: Тип. II Отд-ния Собств. Е. И. В. Канцеля-
рии, 1894. С. 329–350. [Док.] 7782. 
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словных муниципальных образований – волостей – 
волостные старшины были выборными председате-
лями волостных правлений. В волостях учреждались 
также волостные крестьянские суды для разбора ад-
министративных, мелких уголовных и гражданских 
дел, выносившие решения на основе обычно-право-
вых норм. Аппарат волостного управления был пред-
ставлен волостным старшиной, двумя волостными 
заседателями, писарем и волостными судьями, все 
они избирались на три года мирским (волостным) 
сходом и утверждались губернаторами областей. 
Сотские, десятские, а также старосты избирались 
непосредственно в своих поселениях и утвержда-
лись не губернаторами областей, а уездными на-
чальниками. На крестьянское самоуправление воз-
лагалось обеспечение «спокойствия и порядка» на 
территориях волостей. На него возлагалась ответ-
ственность за состояние дорог, перевозов и мостов, 
за сбор налогов, а также за порядок выполнения го- 
сударственных и местных повинностей [22, c. 18]. 

В 1898 г. в Степном генерал-губернаторстве 
учреждались должности крестьянских начальников 
[23, c. 51], которые стали осуществлять надзор за во-
лостным самоуправлением, они утверждали реше-
ния крестьянских сходов и должностных лиц волост-
ных правлений. Крестьянский начальник был наде-
лен судебными полномочиями и должен был зани-
маться размещением переселенцев5. 

Особого внимания для исследования заслужи-
вает волостное киргизское (казахское) управление. В 
1868 г. было принято Временное положение об 
управлении в степных областях Оренбургского и Си- 
бирского ведомства и Уральским и Сибирским казачь-
ими войсками, согласно которому в Казахстане, вме-
сто наследственных султанов, появились выборные 
должности волостных правителей [24, c. 171]. Киргиз-
ские (казахские) волости делились на аулы сообразно 
количеству кибиток. Численность кибиток в волости 
должна была быть до 2000, а в аулах – до 200 кибиток. 
На должность волостного правителя могло претендо- 
вать лицо, достигшее 25 лет, которое пользовалось 
уважением и доверием местного населения и не 
имевшее судимостей. Волостной правитель выби- 
рался волостным съездом избирателей, в который 
входили по одному представителю от 50 кибиток. Из- 

                                                           
5 Полное собрание законов Российской империи: собр. 3-е. 
Т. 18: 1898. Отд-ние 1: 14861–16309. СПб.: Тип. II Отд-ния 
Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1901. С. 403. [Док.] 15503. 

бранный волостной правитель назначался на долж-
ность губернатором на трехлетний срок6. 

4. Заключение 
Коронная власть достаточно осторожно относи-

лась ко всем видам местного самоуправления, пред-
ставленным на территории Степного генерал-губер-
наторства. Местное государственное управление, 
представленное губернаторами, областными прав-
лениями, полицмейстерами и уездными начальни-
ками, было подотчетно генерал-губернатору и Мини-
стерству внутренних дел, которые выступали орга-
нами, осуществлявшими контроль за органами мест-
ного самоуправления – городскими управами и ду-
мами, станичными и волостными правлениями. Вер-
ховная власть стремилась к инкорпорации всех четы-
рех видов местного самоуправления в систему мест-
ного государственного управления. Однако, вместе с 
тем она стремилась оставить за самоуправленче-
скими корпорациями обязанности в военно-мобили-
зационной, полицейской и фискальной сферах.  

В основе взаимодействия местного государ-
ственного управления и самоуправления в Степном 
генерал-губернаторстве лежала концепция, основан-
ная на том, что самоуправление должно было дей-
ствовать в интересах государственной власти. Так как 
оно осуществляло свою деятельность на основе зако-
нов, предметы его ведения также определялись госу-
дарством. Деятельность и полномочия местного госу-
дарственного управления и самоуправления счита-
лись одинаковыми, имели общую цель и составляли 
единую властную вертикаль [25, c. 772]. В основу их 
взаимоотношений в Степном генерал-губернаторстве 
законодателем были положены принципы «един-
ства» и «иерархичности» публичной власти, которые 
заложили строгий порядок соподчиненности органов 
местного самоуправления органам и должностным 
лицам местной административно-полицейской вер-
тикали власти региона «снизу вверх», а также обеспе-
чивали общность способов решения вопросов, обяза-
тельность и беспрекословность исполнения предпи-
саний коронной администрации. Таким образом, 
даже в начале ХХ в. вне контроля губернаторов обла-
стей Степного края находились лишь казенные па-
латы, губернские акцизные управления, жандарм-
ские управления и суды [20, c. 29].

6 Полное собрание законов Российской империи: собр. 2-е. 
Т. 43: 1868. Отд-ние 2: 46063–46609. СПб.: Тип. II Отд-ния 
Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1873. С. 364. [Док.] 46380. 
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Рассматривается анализ издержек и выгод в публичном праве – междисциплинарный 
прием, который пока не получил достаточного распространения в российском консти-
туционном и административном судопроизводстве. Утверждается: анализ издержек 
и выгод должен использоваться лишь субсидиарно, а не заменять формально-логиче-
скую методологию; вряд ли стоит применять этот ресурсоемкий прием в простых де-
лах, когда достаточно догматической методологии; в публичном праве анализ издер-
жек и выгод наиболее эффективен в экономической сфере; применение этой методо-
логии в нематериальных областях должно быть ограничено, иначе не исключена ком-
модификация личных, политических и социальных прав, т. е. наделение их свой-
ствами товаров. 
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The subject-matter of the research is economic analysis in public law. This method evalu-
ates both costs and benefits of the regulatory measures. When assessing the alternatives, 
the judges in public litigation take into account their side effects. If an economically effec-
tive alternative is found, it should be ensured that it imposes a minimal burden on the right-
holder or the costs to third parties. 
The purpose of the research is to argue that the cost-benefits analysis should be limited 
primarily to the economic field. Otherwise, personal, political, and social rights can be con-
ferred with the properties of goods (commodification). 
The methodology of research is based on approaches of school “law and economics”. Eco-
nomic analysis of law makes it possible to construct a scale of constitutional values, albeit 
not uncontroversial, but universal. This scale offers the important advantage of introducing 
proportionality for seemingly disparate individual freedoms and public interests. The intro-
duction of material and financial scales, including compensation even for irreparable intan-
gible goods, represents a better solution than the available alternatives. 
The main results of the research and the scope of their application. The above-mentioned 
method consists of assessing the costs and benefits both for the right-holders and for 
achieving the common good. It is necessary to analyse the costs and benefits of the chal-
lenged legal provision to individuals. Then, the governmental costs incurred in using alter-
native means should be reviewed. The public authorities should not incur excessive 
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 organisational or financial costs from a legal alternative that is humane to the individual. 
Due to the objective constraint on public resources, judges take into account future budg-
etary expenditures. 
In constitutional adjudication and administrative litigation, cost-benefit analysis is most effec-
tive in the economic sphere. It is easier to ensure the measurability of judicial review, usually 
in monetary or other material terms. The preparatory works, including the financial and eco-
nomic justification of draft laws or regulations, may serve as an informational source in re-
viewing the legislative provisions and administrative acts which entail material costs. 
The cost-benefit analysis is applicable to non-material sphere. Although such costs gener-
ated by regulators are often difficult to assess in public law. A cost-benefit analysis is possi-
ble even in the political sphere. At the same time the judges usually restrain itself from 
assessing the political expediency of legislative decisions and administrative actions. 
Conclusions. There is a danger of economic analysis being abused in public law. The disad-
vantages of using this methodology include the possible devaluation of values which are 
essential for democracy. The abstract common good and reducing public expenditure will 
prevail over individual freedoms. 

____________________________________________ 

 
1. Введение1 
Российские цивилисты активно внедряют эконо-

мический анализ права [1], а в публичном праве, за 
редким исключением, таких исследований не прово-
дится [2]. Одновременно в конституционном праве 
обосновывается использование междисциплинарной 
методологии [3–4]. Экономический анализ уже ак-
тивно применяется к антимонопольным спорам [5; 6]. 
Тем самым экономические методы уместны в консти-
туционном и административном судопроизводстве. 

Анализ издержек и выгод (англ. Cost–benefit 
analysis) получил обстоятельную разработку под 
влиянием школы «права и экономики» в англосак-
сонском праве [7–11]. Этот прием определяется как 
«экономический метод, используемый в публичном 
принятии решений, которое стремится количе-
ственно оценить и сравнить экономические достоин-
ства (выгоды) и недостатки (издержки) в связи с кон-
кретным проектом или социальной политикой в це-
лом» [12, p. 404]. О важности рассматриваемого ме-
тода свидетельствует проведенная в 1999 г. отдель-
ная научная конференция по теме анализа издержек 
и выгод в правосудии [13–15]. Так, в американской 
доктрине этот метод выводится из требования необ-
ходимости. К примеру, профессор Стэнфордского 
университета Алан Сайкс (Alan O. Sykes) понимает 
под необходимостью (англ. necessity) «альтернатив-
ное регулирование, которое, несомненно, достигает 
ясно заданную регуляторную цель при равных или 
более низких затратах для регулирующих органов, в 
то же время налагая меньшее обременение на ряд 

                                                           
1 Настоящая статья частично основывается на материалах 
неопубликованной докторской диссертации автора на со-
искание ученой степени доктора юридических наук (2022). 

других значимых интересов (свободы слова, сво-
боды предпринимательской деятельности и т. п.), 
тем самым альтернатива является “менее обреме-
нительной”... например, предлагаемая альтерна-
тива может быть слегка более дорогостоящей при 
осуществлении, или отчасти менее пригодной для 
достижения заданной цели регулирования, но все 
же может считаться вполне подходящей, если она 
намного менее обременительна для интересов, за-
щищаемых в силу требования о менее обремени-
тельных средствах» [16, p. 403].  

В соответствии с такими подходами в России 
нормативным основанием для применения метода 
издержек и выгод в конституционном и администра-
тивном судопроизводстве может служить понятие 
необходимости (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ2). Это тре-
бование считается элементом общеправового прин-
ципа соразмерности [17]. К тому же категория 
«необходимость» общепризнана в уголовном и част-
ном праве [18; 19].  

Анализ издержек и выгод применим в публич-
ном праве. В силу наименования рассматриваемого 
метода анализ издержек предшествует их сравне-
нию с выгодами регуляторной политики. Исходя из 
особенностей конституционного и административ-
ного судопроизводства этот метод состоит в оценке 
издержек и выгод как для носителей прав, так и для 
достижения общего блага. Теоретически нужно по- 
следовательно проанализировать издержки и вы-
годы от обжалуемого положения для частных лиц. За- 
тем рассмотреть издержки государства от использо- 

2 См.: Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (с изм. от 
14 марта 2020 г.) // Российская газета. 1993. 25 дек. 
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вания альтернативных средств. Публичная власть не 
должна нести чрезмерных организационных или фи-
нансовых издержек от гуманной по отношению к 
частному лицу юридической альтернативы. Препят-
ствием тому является объективная ограниченность 
государственных ресурсов. Учитывая последнее об-
стоятельство, Конституционный Суд РФ обычно 
предусматривает отсрочку исполнения своих итого-
вых решений. Примером такой отсрочки служит По-
становление от 5 марта 2020 г. № 11-П, которое каса-
лось убытков собственников земельных участков в 
случае их включения в охранную зону объекта куль-
турного наследия. Конституционный Суд, признав не-
конституционными оспариваемые законоположения, 
подчеркнул: «…впредь до внесения соответствующих 
изменений основанием для возмещения убытков, 
причиненных собственникам земельных участков 
ограничением их прав на землю органом государ-
ственной власти или органом местного самоуправле-
ния по причине правомерного установления или из-
менения зоны охраны объекта культурного наследия, 
является само наличие убытков, вызванных право-
мерными действиями этого органа»3. По сути, судом 
был восполнен пробел до момента обратной реакции 
парламентариев. Одновременно судьи принимают во 
внимание будущие бюджетные расходы. 

В судебной практике всесторонний анализ из-
держек и выгод осуществляется редко. Требование 
необходимости часто сводится к одностороннему 
анализу издержек. Заявитель убеждает в чрезмер-
ности своего бремени. Представители государствен-
ных органов аргументируют противоположную по-
зицию. На следующем этапе оценивается степень 
выгоды для общественного блага, если предполо-
жить, что вместо обременительного будет использо- 
вано более гуманное для индивида средство. Если 
от щадящего для индивида регулирования публич- 
ные интересы не страдают или их защита лишь не-
значительно снижается, то могут исследоваться име- 

                                                           
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 5 марта 
2020 г. № 11-П «По делу о проверке конституционности 
подпунктов 4 и 5 пункта 1 и пункта 5 статьи 57 Земельного 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граж-
данки И.С. Бутримовой» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2020. № 11. Ст. 1639. 
4 См.: Постановление Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ от 22 января 1998 г. № 2134-II ГД (с изм. 
от 5 июля 2022 г.) «О Регламенте Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 1998. 
№ 7. Ст. 801. 

ющиеся альтернативы. Впрочем, анализ выгод и во-
все может не проводиться. 

2. Анализ издержек и выгод в экономической 
сфере 

В публичном праве анализ издержек и выгод 
наиболее эффективен в экономической сфере. Здесь 
легче обеспечить измеримость судебного контроля, 
как правило, в денежном или ином материальном 
выражении. К тому же для использования рассматри-
ваемого метода в сфере экономики и финансов име-
ются нормативные основания. В соответствии с п. «г» 
ч. 1 ст. 105 Регламента Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ в качестве самостоятельного 
документа к законопроекту, реализация которого по-
требует материальных издержек, прикладывается 
финансово-экономическое обоснование4. 

В одном из дел Конституционный Суд РФ ин-
терпретировал требование о представлении иници-
атором законопроекта финансово-экономического 
обоснования «как частное проявление реализации в 
процессе федерального законотворчества конститу-
ционного требования о бюджетной сбалансирован-
ности, соответствующего конституционным принци-
пам законодательного процесса»5. Следовательно, 
такие подготовительные материалы могут служить 
источником информации для оценки соразмерности 
обжалуемых в порядке конституционного судопро-
изводства тех законоположений, которые предпола-
гают материальные издержки. Схожий вывод возмо-
жен и в отношении судебной оценки подготовитель-
ных материалов, послуживших основанием для при-
нятия подзаконных нормативных правовых актов и 
некоторых административных актов. 

В судебной практике встречаются ссылки на 
финансово-экономическое обоснование законопро-
ектов. С одной стороны, прямо упоминается доку-
мент с таким наименованием в делах, которые каса- 
лись налога на имущество организаций6, компенса-
ции за счет бюджета добросовестному приобрета- 

5 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 29 но-
ября 2006 г. № 9-П «По делу о проверке конституционно-
сти пункта 100 Регламента Правительства Российской Фе-
дерации» // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2006. № 50. Ст. 5371. 
6 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 12 но-
ября 2020 г. № 46-П «По делу о проверке конституционно-
сти подпункта 1 пункта 4 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой открытого акци-
онерного общества "Московская шерстопрядильная фаб-
рика"» // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2020. № 47. Ст. 7624. 
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телю жилья7, вступления России во Всемирную торго-
вую организацию8. С другой стороны, суды могут ис-
ходить из содержательного понимания финансово-
экономического обоснования обжалуемых законопо-
ложений. Этот подход был использован в деле, кото-
рое затрагивало непредоставления из регионального 
бюджета субсидий на осуществление городом функ-
ций столицы субъекта Российской Федерации. Кон-
ституционный Суд РФ подчеркнул, что региональный 
законодатель, «снижая объем выделенных муници-
пальному образованию бюджетных средств, должен 
иметь для этого финансово-экономическое обоснова-
ние и… при соблюдении баланса конституционно зна-
чимых ценностей, региональных и местных интересов 
минимизировать возможные негативные послед-
ствия своего решения для осуществления прав мест-
ного самоуправления»9. В данном случае судьи попы-
тались уравновесить издержки местного сообщества 
как носителя права на самоуправление и выгоды ре-
гиональных властей в условиях нехватки бюджетных 
средств. Исходя из данного дела прием издержек и 
выгод может включаться в требование баланса инте-
ресов. Именно такой подход обосновывается в кон-
ституционной доктрине [20, s. 658]. В связи c резкой 
критикой метода судейского балансирования [21–24] 
заслуживает поддержки тезис о проведении более 
четкого разграничения этих двух элементов сораз-
мерности в судебной практике [25]. 

Впрочем, в рассматриваемом деле подчеркива-
ется важная характеристика необходимости. Конститу-
ционный Суд РФ указывает на желательность для носи-
телей прав минимизации издержек, вызываемых зако-
нодательными мерами. В частности, было отмечено, 
что «сокращение софинансирования осуществления 

                                                           
7 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 4 июня 
2015 г. № 13-П «По делу о проверке конституционности по-
ложений статьи 31.1 Федерального закона "О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним" в связи с жалобой граждан В.А. Князик и 
П.Н. Пузырина» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2015. № 24. Ст. 3548. 
8 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 2 июля 
2013 г. № 1055-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
запроса группы депутатов Государственной Думы о про-
верке конституционности Федерального закона "О рати-
фикации Протокола о присоединении Российской Федера-
ции к Марракешскому соглашению об учреждении Все-
мирной торговой организации" от 15 апреля 1994 года» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. 
№ 30 (ч. II). Ст. 4190. 
9 Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 
2018 г. № 33-П «По делу о проверке конституционности 

органами местного самоуправления функций админи-
стративного центра (столицы) субъекта Российской Фе-
дерации – особенно с учетом того, что расходование 
предназначенных для обеспечения муниципальных 
нужд бюджетных средств происходит в том числе че-
рез закупку в надлежащей процедуре товаров, работ, 
услуг у третьих лиц, – может повлечь неблагоприятные 
последствия для исполнения ими принятых на себя как 
стороной в соответствующих контрактах обяза-
тельств»10. Тем самым обращается внимание и на ана-
лиз издержек третьих лиц, чьи интересы прямо не за-
трагиваются оспариваемыми нормами.  

Вопрос об отнесении метода анализа выгод и 
издержек к проверке необходимости или баланса 
интересов является преимущественно теоретиче-
ским. На практике этот вопрос не имеет смысла, если 
только суд не придерживается строгой последова-
тельности в проверке четырех элементов соразмер-
ности. В то же время анализ издержек и выгод в рам-
ках баланса интересов уязвим с точки зрения про-
блемы моральной нейтральности судей [26]. Проще 
говоря, объединение взвешивания интересов с эко-
номическим анализом права чревато риском оправ-
дания вмешательства в права ради достижения эко-
номической эффективности. 

Судебная практика демонстрирует уместность 
анализа издержек и выгод в сфере экономики и фи-
нансов. Отсюда понятен подход, ограничивающий 
экономический анализ права спорами, предметом 
которых являются экономические права [27, с. 86, 
89]. Российские исследователи чаще концентрируют 
свое внимание на анализе издержек и выгод в тех 
делах, которые касались кадастровой оценки недви- 
жимости11, льготных авиаперелетов для детей12, 

пункта 3 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации в связи с жалобой муниципального образования – 
городского округа "Город Чита"» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2018. № 31. Ст. 5063. 
10 Там же. 
11 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 19 де-
кабря 2019 г. № 3465-О «Об отказе в принятии к рассмот-
рению жалобы гражданина Горяйнова Александра Юрье-
вича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 
статьи 568 Земельного кодекса Российской Федерации». 
URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision448183.pdf 
(дата обращения: 01.07.2021). 
12 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 20 де-
кабря 2011 г. № 29-П «По делу о проверке конституционно-
сти положения подпункта 3 пункта 2 статьи 106 Воздушного 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закры-
того акционерного общества "Авиационная компания "По-
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гражданской ответственности предпринимателя за 
нарушение авторского13 или антимонопольного за-
конодательства14 и т. п. Такой акцент можно объяс-
нить измеримостью издержек носителей экономи-
ческих прав и соответствующих альтернатив.  

Интересным примером анализа издержек слу-
жит Определение Конституционного Суда РФ от 
5 марта 2013 г. № 413-О. Дело касалось проблемы 
списания в бюджет невостребованных в течение 
трех лет авансовых таможенных платежей. С одной 
стороны, большинство судей делает вывод о том, 
что «не ограниченной по времени возможности для 
лиц, уплативших авансовые платежи, принимать ре-
шения об их возврате… означало бы возложение на 
государство избыточной обязанности по бессроч-
ному учету и контролю невостребованных сумм де-
нежных средств, перечисленных на счета Федераль-
ного казначейства, а также несению обусловленных 
ею дополнительных финансовых обременений»15. С 
другой стороны, судья К.В. Арановский указал на не-
достатки такой аргументации, поскольку не ясно, «в 
чем именно состоит финансовое обременение, су-
ществует ли оно и в самом ли деле связано с учетом 
и контролем невостребованных сумм… обычно 
наличие денег на счетах не обременяет, а, напротив, 
дает преимущества, особенно финансовым органи-
зациям, каковым является Федеральное казначей-
ство»16. Проще говоря, в этом случае издержки госу-
дарства были низкими и в действительности значи-
тельно перекрывались имеющейся выгодой от де-
нежных средств частных лиц. 

                                                           
лет" и открытых акционерных обществ "Авиакомпания "Си-
бирь" и "Авиакомпания "ЮТэйр"» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2012. № 2. Ст. 397. 
13 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 13 де-
кабря 2016 г. № 28-П «По делу о проверке конституционно-
сти подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и под-
пункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Ал-
тайского края» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2016. № 52 (ч. V). Ст. 7729. 
14 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 24 июля 
2020 г. № 40-П «По делу о проверке конституционности под-
пункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбит-
ражного апелляционного суда» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2020. № 32. Ст. 5362. 
15 Определение от 5 марта 2013 г. № 413-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы общества с ограничен- 

3. Анализ издержек и выгод в нематериаль-
ной сфере 

Рассматриваемый экономический метод при-
меним к нематериальным отношениям. Так, по мне-
нию Люциуса Мадера (Luzius Mader), понятие издер-
жек в широком смысле «включает не только прямые 
финансовые последствия соблюдения применяемых 
правовых норм; также во внимание принимаются 
неосязаемые элементы, такие как психологические 
или эмоциональные неудобства, а также все отрица-
тельные воздействия как результат законодатель-
ного акта» [28]. Конечно, нематериальные из-
держки, порождаемые законодательными или ад-
министративными решениями, трудно оценить. 

Вместе с тем в судебной практике есть при-
меры анализа затрат и выгод в нематериальной об-
ласти. К примеру, такой анализ в отношении личных 
прав можно обнаружить в деле, которое касалось 
депортации иностранцев в связи с однократным 
неуведомлением  ими о своем проживании в горо-
дах федерального значения (Постановление от 
17 февраля 2016 г. № 5-П17). Текст судебного реше-
ния не содержит экономического анализа издержек 
и выгод. Этот метод применил судья К.В. Аранов-
ский, который в особом мнении подчеркнул, что 
«…поддержание уведомительного миграционного 
учета избавляет иностранцев от прямого и сплош-
ного управления их поведением со стороны ФМС 
России и оставляет им свободу передвижения, вы-
бора места пребывания и жительства, государству 
позволяет свободнее квотировать их прием (больше 
принимать иностранных граждан), а гражданам Рос-
сии в принципе дает возможность обойтись сравни-
тельно компактной и недорогой миграционной 

ной ответственностью "ЭФКО Пищевые Ингредиенты" на 
нарушение конституционных прав и свобод частью 2 ста-
тьи 122 Федерального закона "О таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации» // Вестник Конституцион-
ного Суда Российской Федерации. 2013. № 6. 
16 Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 
2013. № 6. 
17 Постановление Конституционного Суда РФ от 17 фев-
раля 2016 г. № 5-П «По делу о проверке конституционно-
сти положений пункта 6 статьи 8 Федерального закона "О 
правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации", частей 1 и 3 статьи 18.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и 
подпункта 2 части первой статьи 27 Федерального закона 
"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию" в связи с жалобой гражданина 
Республики Молдова М. Цуркана» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2016. № 9. Ст. 1308.  
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службой... [в противном случае] придется либо тер-
петь неучтенную массу неадаптированных людей, 
униженных коррупцией, хозяевами, бесправием и 
нуждой, чужих и враждебных местной среде, вовле-
каемых в преступность и экстремизм… Альтернатива 
в итоге такова: либо сплошное исполнение мигран-
тами уведомительных условий учета, обеспеченное 
практикой выдворений за нарушения, либо его рас-
стройство с опасными издержками»18. В особом 
мнении обращается внимание на организационные 
издержки административных органов, включая воз-
можные издержки на персонал при введении менее 
обременительных средств. Выгода от ограничения 
личных прав иностранцев, по мнению судьи, выра-
жается в достижении публичных целей по предот-
вращению нелегальной миграции при сохранении 
их личной свободы. 

Анализ издержек и выгод возможен даже в по-
литической сфере. Конституционный Суд РФ обычно 
воздерживается от оценки политической целесооб-
разности законов или административных решений. 
Однако сравнение издержек и выгод в области поли-
тики служит предпосылкой соблюдения принципа со-
размерности. Попытка использования рассматривае-
мого экономического метода была предпринята в 
деле, касавшемся переноса даты выборов депутатов 
Государственной Думы. Конституционный Суд РФ ука-
зал, что «федеральный законодатель вправе принять 
решение об изменении даты выборов, влекущее не-
которое сокращение реального (фактического) срока 
полномочий Государственной Думы текущего созыва, 
только если издержки такого решения в достаточной 
степени компенсируются значимостью преследуемых 
им целей, которые, хотя и относятся к сфере законо-
дательного усмотрения, должны быть конституци- 
онно оправданными, а иные правовые средства их 
достижения отсутствуют или не лишены – в балансе 
конституционных ценностей – сопоставимых недо-
статков»19. В этом деле были упомянуты издержки 
(ограничение избирательных прав) и выгоды (дости- 

жение публичных целей). Однако альтернативны 
проанализированы не были. Данное дело с точки 
зрения своих последствий демонстрирует недоста-
ток экономического анализа права. Речь идет о про-
блеме несоизмеримости между правами частных 
лиц и противостоящими им публичными интере-
сами [29]. Если предписание о высшей ценности че-
ловека и его прав (ст. 2 Конституции РФ) рассматри-
вать не только в качестве красивого идеала, то ста-
новится понятна опасность злоупотребления эконо-
мической методологией в конституционном и адми-
нистративном судопроизводстве. В связи с этим за-
служивает внимания точка зрения известного 
немецкого философа Ю. Хабермаса: «…как только 
деонтологический характер основных прав воспри-
нимается всерьез, они исключаются из анализа из-
держек и выгод» [30, p. 260]. Иной подход ведет к 
девальвации ценностей, которые значимы для де-
мократии. Абстрактное общее благо и сокращение 
государственных расходов будет превалировать над 
индивидуальными свободами. Такая логика лежит в 
основе популярного аргумента об отмене выборов в 
пользу иных способов формирования органов пуб-
личной власти ради экономии бюджетных средств. 

4. Выводы 
Возможности анализа выгод и издержек в пуб-

личном праве не нужно абсолютизировать. Наибо-
лее уместной сферой применения этой методологии 
выступает сфера экономических отношений. Одно-
временно значительные риски имеют попытки ком-
модификации прав частных лиц (наделение их свой-
ствами товаров) в иных областях. Редуцирование 
нормативного содержания личных, политических и 
социальных прав до простых количественных выра-
жений неизбежно приведет к утилитарному подходу 
и девальвации ценности человеческой личности. 
При всех неоспоримых достоинствах правового реа-
лизма нельзя отказываться от труднодостижимых на 
практике конституционных идеалов. 
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Исследуется проблема соотношения частного и публичного интереса при автоматиче-
ском обмене информацией о финансовых счетах, т. е. проблема баланса между стрем-
лением государств к репатриации выведенных за рубеж активов и желанием налого-
плательщиков сохранить в тайне информацию о своей финансовой деятельности. По-
средством анализа регулирования в США выявляются лакуны в законодательстве о бе-
нефициарном собственнике, которые в совокупности с особенностями межправитель-
ственных соглашений США, имплементирующих FATCA, могут быть использованы 
иностранными инвесторами в целях ухода от правил Общего стандарта отчетности. В 
результате граждане США и иностранные инвесторы при автоматическом обмене ин-
формацией о финансовых счетах оказываются в разном правовом положении. 
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The subject of research, relevance. Exchange of information is an important measure of 
administrative cooperation between and among tax authorities aimed at the fight with tax 
evasion. Tax evasion is a problem that has gone beyond national borders, thus individual 
states can’t cope with it alone. In the light of this problem tax authorities develop new forms 
of administrative cooperation such as automatic exchange of information. While develop-
ing new forms, states should remember about the balance of private and public interest. In 
the context of automatic exchange of information this problem looks like a problem of find-
ing a balance between confidentiality and tax transparency. 
The purpose. The article discusses the problem of finding a balance between confidentiality and 
tax transparency on the example of the United States. The choice of the United States may be 
explained by its national approach to such a balance that differs from the approach of other 
states that have implemented the Common Reporting Standard and Mandatory Disclosure 
Rules. The aim of the article is to show what peculiarities in national and international regula-
tion in the United States influence their unique approach and what is the effect of this approach 
on the global system of automatic exchange of information and the rights of the US taxpayers. 
The methodological basis. The following scientific methods were used: comparative-legal, 
formal-juridical and historic-legal. The research was conducted in compliance with the prin-
ciples of independence and verification of the results. 
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 The main results, scope of application. The conclusion of this article is that the balance of 
private and public interest in the context of automatic exchange of information is reached 
by the United States through confidentiality provisions exclusively. They use their national 
state legislation on beneficial ownership and the lack of reciprocity in intergovernmental 
agreements implementing FATCA to attract foreign investors (non-resident aliens) wishing 
to avoid reporting under the Common Reporting Standard. Meanwhile, the United States 
acquire full information on the financial accounts of their citizens and resident aliens who 
are beneficial owners of such accounts held in foreign financial institutions. Such a state of 
affairs is dangerous for the effectiveness of the global system of automatic exchange of 
information. Moreover, it impairs the rights of Accidental Americans who permanently re-
side in foreign states and have no connection with the United States except for their citi-
zenship but still have reporting obligations before the US Internal Revenue Service. 
Conclusions. Automatic exchange of information should be developed in compliance with the 
principle of balance between tax transparency and confidentiality. States should follow one 
and the same approach to providing such a balance. At the same time the taxpayers’ rights, in 
particular the rights of Accidental Americans, should be protected and they can’t be out-
weighed by the need of administrative cooperation between or among tax authorities. 

____________________________________________

1. Введение 
Автоматический обмен информацией является 

важной мерой международного сотрудничества 
налоговых органов, направленной на борьбу с укло-
нением от уплаты налогов, на что указывают зарубеж-
ные исследователи [1, p. 203], и на противодействие 
размыванию налоговой базы, о чем пишут отече-
ственные авторы [2, с. 77]. Именно благодаря этому 
виду обмена информацией удалось значительным 
образом повысить прозрачность в налоговой сфере и 
«сократить долю национальных активов, размещен-
ных в офшорах, на 67 %» [3, p. 850]. 

Между тем при обеспечении налоговой прозрач-
ности посредством автоматического обмена инфор-
мацией необходимо помнить о том, что речь идет, в 
частности, о финансовой информации, раскрытие ко-
торой может причинить ущерб налогоплательщику. 
Следовательно, должен быть соблюден баланс между 
налоговой прозрачностью и конфиденциальностью, 
или между публичным и частным интересом. 

Проблеме соотношения конфиденциальности 
и налоговой прозрачности посвящен ряд научных 
публикаций [4]. Также есть ряд исследований, посвя-
щенных отдельно вопросу налоговой прозрачности 
в контексте международного сотрудничества нало-
говых органов [5]. Есть работы, касающиеся этого же 
вопроса в контексте автоматического обмена инфор-
мацией [6] и вопросов конфиденциальности [7]. 

                                                           
1 Offshore Voluntary Disclosure Program of 2014. URL: https:// 
www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/offshore-vol-
untary-disclosure-program (дата обращения: 18.09.2022). 

Однако именно проблема соотношения не до-
статочно исследована. Так, соотношение конфиден- 
циальности и налоговой прозрачности в контексте 
автоматического обмена информацией о финансо-
вых счетах различается в зависимости от юрисдик-
ции, что обусловлено особенностями проведения 
налоговой политики тем или иным государством. 

Некоторые исследователи выявляют в этом во-
просе определенные закономерности. Так, П. Бория 
отмечает, что страны англосаксонского права сле-
дуют концепции приоритета частного интереса, то-
гда как страны континентального права исходят из 
приоритета публичного интереса при налогообло-
жении [8, p. 10]. На наш взгляд, вывод относительно 
каждой отдельной юрисдикции может быть сделан 
только по результатам анализа ее законодательства 
и правоприменительной практики. 

В США автоматический обмен информацией о 
финансовых счетах реализуется на основе Закона «О 
соблюдении налоговых требований в отношении за-
рубежных счетов» (далее – FATCA). Изначально дан-
ный закон принимался для повышения эффективно-
сти правил добровольного раскрытия информации в 
рамках Программы добровольного раскрытия ин-
формации об офшорах (Offshore Voluntary Disclosure 
Program)1. Как пишут отечественные авторы, США в 
принципе «уделяют особое внимание достижению 
именно добровольного соблюдения налогового за-
конодательства» [9, p. 8]. 
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Отметим, что за участие в данной программе 
налогоплательщики, умышленно скрывавшие фи-
нансовые активы за рубежом и, как следствие, не 
платившие налоги в отношении данных активов, по-
лучали возможность освобождения от уголовной от-
ветственности и урегулирования финансовых вопро-
сов с бюджетом [10]. 

Современный глобальный тренд, напротив, ис-
ходит из повышения эффективности автоматиче-
ского обмена информацией о финансовых счетах че-
рез правила обязательного раскрытия информации 
[11]. Соответствующие Модельные правила2 были 
разработаны ОЭСР, однако пока еще не стали обще-
признанными. Например, США не имплементиро-
вали их в национальное законодательство. Террито-
рия фактического применения указанных правил на 
настоящий момент ограничивается лишь Европей-
ским Cоюзом (далее – ЕС)3. 

Иными словами, США, в отличие от ЕС, не спе-
шат с повышением налоговой прозрачности. Наобо-
рот, в США имеют место противоположные тенден-
ции, что следует из анализа их международно-пра-
вовой позиции и национального права. 

2. Национальное право и международно-пра-
вовая позиция США 

Первая из тенденций заключается в том, что 
США исторически заключают соглашения об избежа-
нии двойного налогообложения и соглашения об об-
мене налоговой информацией с указанием на то, что 
они касаются обмена информацией исключительно 
в части федеральных налогов. Более того, при присо-
единении к Многосторонней конвенции о взаимной 
административной помощи по налоговым вопросам 
1988 г. США сделали соответствующие заявление и 
оговорку4. 

                                                           
2 Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Ar-
rangements and Opaque Offshore Structures. URL: https:// 
www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/model-
mandatory-disclosure-rules-for-crs-avoidance-arrangements-
and-opaque-offshore-structures.pdf (дата обращения: 
19.09.2022). 
3 Council Directive (EU) 2018/822 of 25 May 2018 amending 
Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic ex-
change of information in the field of taxation in relation to re-
portable cross-border arrangements. URL: https://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0822 
(дата обращения: 19.09.2022). 
4 Reservations and Declarations for Multilateral Convention  
on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters of 1988.  
URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/ 

Вторая тенденция выражается в том, что США 
во взаимных межправительственных соглашениях, 
имплементирующих FATCA5, исключают предостав-
ление информации о бенефициарном собственнике 
со своей стороны, но ожидают ее получения от госу-
дарства-партнера. Поскольку большинство госу-
дарств-партнеров при автоматическом обмене ин-
формацией о финансовых счетах исходят из Общего 
стандарта отчетности, предусматривающего предо-
ставление сведений о бенефициарном собствен-
нике, такое ожидание оправдано [12, p. 1053]. 

Напомним, что США не присоединились к дан-
ному международному стандарту, разработанному 
ОЭСР, поскольку они создали собственную систему 
автоматического обмена информацией о финансо-
вых счетах, в основе которой лежит FATCA [13, 
p. 919]. В этой связи В. Верер отмечает, что «ОЭСР 
признала совместимость соглашений, имплементи-
рующих FATCA, с Общим стандартом отчетности и их 
соответствие ему, даже несмотря на то что данные 
соглашения не предусматривают полной взаимно-
сти, позволяя США предоставлять меньшее количе-
ство сведений, чем требуется от государств-партне-
ров» [14, p. 67]. 

По мнению зарубежных исследователей, для 
США «это ключевое преимущество перед традици-
онными офшорами, которые теперь осуществляют 
автоматический обмен информацией о финансовых 
счетах по правилам Общего стандарта отчетности» 
[15, p. 2]. 

Например, в ст. 2 межправительственного со-
глашения между США и Францией6 закреплены меж-
дународно-правовые обязательства обеих сторон. 
Французская сторона, среди прочего, обязуется 
предоставить информацию об имени, адресе и ИНН 

conventions/treaty/127/declarations (дата обращения: 
21.09.2022). 
5 Отметим, что в США FATCA применяется как непосред-
ственно, так и через имплементирующие его межправи-
тельственные соглашения. Данные соглашения заключа-
ются по нескольким моделям. В настоящей статье будут 
рассмотрены только те из них, которые заключены по Мо-
дели 1A. URL: https://home.treasury.gov/system/files/131/ 
FATCA-Reciprocal-Model-1A-Agreement-Preexisting-TIEA-or-
DTC-6-6-14.pdf (дата обращения: 20.09.2022). 
6 Agreement between the Government of the United States of 
America and the Government of the French Republic to Im-
prove International Tax Compliance and to Implement FATCA 
of 2014. URL: https://home.treasury.gov/system/files/131/ 
BilateralAgreementUSFranceImplementFATCA.pdf (дата об-
ращения: 20.09.2022). 



46 

Правоприменение 
2023. Т. 7, № 2. С. 43–52 

ISSN 2542-1514 (Print) 

 
 

Law Enforcement Review 
2023, vol. 7, no. 2, pp. 43–52 

в отношении каждого «определенного лица США» 
(specified US person)7, а в случае с учреждением не из 
США, имеющим одно или несколько контролирую-
щих лиц, являющихся определенными лицами США, 
– имя, адрес и ИНН США такого учреждения и каж-
дого такого определенного лица США. Американ-
ская сторона, напротив, обязуется предоставить све-
дения лишь об имени, адресе, ИНН (применительно 
к учреждению) или дате рождения / ИНН (примени-
тельно к физическому лицу) лица, являющегося ре-
зидентом Франции и владельцем соответствующего 
счета. 

Такая разница в международно-правовых обя-
зательствах вызывает недоумение у налогоплатель-
щиков, подтверждением чему является судебная 
практика. Например, во Франции было рассмотрено 
дело8, в котором одним из доводов истцов в пользу 
отмены межправительственного соглашения между 
США и Францией было неисполнение США взаимных 
обязательств по предоставлению соответствующей 
информации. Такое положение вещей недопустимо 
с точки зрения ст. 55 Конституции Франции 1958 г. Но 
Государственный совет Франции посчитал, что сто-
роны сами определяют свой объем прав и обязанно-
стей при заключении межправительственного согла-
шения, поэтому нарушения Конституции Франции 
1958 г. нет [16]. 

Если говорить о национальном праве США, то в 
нем имеют место положения, в соответствии с кото-
рыми компании с ограниченной ответственностью, 
учреждаемые на уровне штатов, не обязаны предо-
ставлять информацию о бенефициарных собственни-
ках. Так, С.Ю. Яковлев пишет, что в штатах Вайоминг, 
Делавэр и Невада в настоящее время при регистра-
ции компании не нужно указывать ее истинного вла-
дельца. Вся «бумажная работа» выполняется фир-
мами-агентами – оперативно, недорого и без лишних 
вопросов [17]. 

Например, в штате Делавэр регулирование 
компаний с ограниченной ответственностью закреп-
лено в Законе «О компаниях с ограниченной ответ-
ственностью», который представлен в гл. 18 Ти- 

                                                           
7 В соответствии с параграфом 1473(3) Кодекса внутренних 
доходов США под «определенным лицом США» понима-
ется любое лицо США, отличное от закрытого перечня 
субъектов, среди которых корпорации, чьи акции регу-
лярно торгуются на организованных рынках ценных бумаг, 
банки, трасты и др. 

тула 6 Свода законов данного штата9. Согласно пара- 
графу 18-201(a), «чтобы учредить компанию с огра-
ниченной ответственностью, одно лицо или уполно-
моченные лица должны составить свидетельство 
о регистрации». В данном свидетельстве, представ-
ляемом секретарю штата, должны быть указаны: 
(1) название компании с ограниченной ответствен-
ностью; (2) адрес зарегистрированного офиса, 
а также имя и адрес зарегистрированного агента для 
вручения судебных документов; (3) иная информа-
ция по усмотрению членов компании с ограничен-
ной ответственностью. Из этого перечня следует, что 
раскрытие сведений о бенефициарном собствен-
нике действительно не является обязательным. 

Одновременно с этим, как отмечают зарубеж-
ные исследователи, «США, к примеру, не обязывают 
банки к идентификации бенефициарных собствен-
ников трастов для целей автоматического обмена 
информацией по правилам FATCA» [18, p. 658]. 
Иначе говоря, трасты, как и компании с ограничен-
ной ответственностью, могут быть использованы 
иностранцами для обхода правил Общего стандарта 
отчетности при инвестировании в США. 

Таким образом, краткий анализ междуна-
родно-правовой позиции и национального права 
США, а также правоприменительной практики поз-
воляет сделать вывод о том, что в США для ухода от 
правил Общего стандарта отчетности иностранному 
инвестору достаточно учредить компанию с ограни-
ченной ответственностью и открыть счет в американ-
ском финансовом учреждении от ее имени, но в 
своих интересах. 

3. Принятие в США Закона «О корпоративной 
открытости» 

В этой связи примечательно, что в Конгрессе 
США в 2019 г. обсуждался проект Закона «О корпо-
ративной открытости»10. В соответствии с данным за-
конопроектом новые и уже существующие малые 
корпорации и компании с ограниченной ответствен-
ностью обязаны раскрывать сведения о бенефици-
арном собственнике. Более того, указанный законо- 
проект предусматривает гражданско-правовые и 

8 Conseil d'État, Assemblée, 19/07/2019, 424216, Publié au 
recueil Lebon. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/ 
CETATEXT000038801233 (дата обращения: 22.09.2022). 
9 Delaware Code. URL: http://delcode.delaware.gov/ (дата 
обращения: 20.09.2022). 
10 Corporate Transparency Act of 2019 (Bill). URL: https:// 
www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/2513# 
(дата обращения: 20.09.2022). 
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уголовно-правовые санкции за предоставление не-
достоверных сведений о бенефициарном собствен-
нике, а также за умышленное непредоставление 
полной или актуальной информации. 

Именно этот законопроект лег в основу приня-
того в США в 2021 г. Закона «О корпоративной откры-
тости» как части Закона «О расходах на националь-
ную оборону»11. Напомним, что проект FATCA тоже 
был принят не в качестве самостоятельного закона 
[19, p. 29], а как часть Закона «Об инициативах найма 
с целью восстановления занятости»12. Официально 
FATCA был назван источником финансирования ос-
новного закона. Неофициально FATCA было сложно 
провести через Конгресс США в качестве самостоя-
тельного закона ввиду его противоречивого харак-
тера, поэтому его приняли в рамках такого закона, 
который нельзя было не принять. Схожая ситуация 
сложилась и вокруг Закона «О корпоративной откры-
тости». 

Согласно данному закону обязанность по 
предоставлению сведений возлагается на корпора-
ции, компании с ограниченной ответственностью и 
иные подобные учреждения. Также вводится катего-
рия «освобожденных учреждений» (exempt entities). 
К ним относятся, к примеру, банки. Подотчетные 
учреждения предоставляют информацию обо всех 
бенефициарных собственниках в подразделение фи-
нансовой разведки США (Financial Crimes 
Enforcement Network, FinCEN). За непредоставление 
информации либо за предоставление недостовер-
ной информации предусмотрена ответственность в 
виде гражданско-правовой санкции в размере до 
500 долларов США за каждый день нарушения и уго-
ловно-правовые санкции в виде лишения свободы 
на срок до 2 лет и штрафа в размере до 10 000 дол-
ларов США. 

Принятие Закона «О корпоративной открыто-
сти», безусловно, меняет представление о законода-
тельстве США, касающемся института бенефициар-
ного собственника. Но оно не меняет положения ве- 

                                                           
11 William M. (Mac) Thornberry National Defense Authoriza-
tion Act for Fiscal Year 2021 (Bill). URL: https://www.con-
gress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6395 (дата обраще-
ния: 20.09.2022). 
12 Hiring Incentives to Restore Employment Act of 2010. URL: 
https://www.congress.gov/111/plaws/publ147/PLAW-111 
publ147.pdf (дата обращения: 20.09.2022). 
13 Blanco M.C. Corporate Transparency Act: New beneficial 
ownership reporting requirements for all entities with US  
operations // Norton Rose Fulbright. Jan. 2021. URL:  
https://www.nortonrosefulbright.com/en-hk/knowledge/ 

щей в контексте автоматического обмена информа-
цией о финансовых счетах по двум причинам. Во-
первых, банки отнесены данным законом к катего-
рии «освобожденных учреждений». Во-вторых, со-
держание межправительственных соглашений, им-
плементирующих FATCA, остается тем же: они по-
прежнему не предусматривают встречной обязанно-
сти со стороны США по предоставлению сведений о 
конечных владельцах финансовых счетов. 

4. Сравнение правового положения иностран-
ных инвесторов и граждан США при автоматиче-
ском обмене информацией о финансовых счетах 

Особенности национального права и междуна-
родно-правовой позиции США открывают широкие 
возможности для сокрытия информации о финансо-
вых счетах иностранными инвесторами. С приня-
тием Закона «О корпоративной открытости» таких 
возможностей станет меньше, но, по мнению зару-
бежных экспертов13, они останутся. 

Информация о финансовых счетах – это тайна 
для налоговых органов тех юрисдикций, налого-
выми резидентами которых являются иностранные 
инвесторы. Но если говорить о Службе внутренних 
доходов США, то для нее она таковой не является. 
Более того, в силу гл. 3 Кодекса внутренних доходов 
США, посвященной «режиму квалифицированного 
посредника» (qualified intermediary regime)14, 
Служба внутренних доходов США способна получать 
информацию о доходах иностранных инвесторов от 
источников в США даже от зарубежных финансовых 
учреждений [20, p. 113]. 

Иными словами, США за счет положений о кон-
фиденциальности обеспечивают свой публичный ин-
терес, привлекая активы иностранных инвесторов, и в 
то же время соблюдают их частный интерес, предла-
гая иностранным инвесторам возможности по уходу 
от правил Общего стандарта отчетности. Но при этом 
иностранные инвесторы платят подоходные налоги в 
США, в отличие от традиционных офшоров, где отсут-
ствует подоходное налогообложение. 

publications/f99c2d40/corporate-transparency-act (дата об-
ращения: 24.09.2022). 
14 В соответствии с данным режимом, между посредни-
ком, являющимся зарубежным финансовым учрежде-
нием, и Службой внутренних доходов США заключается 
соглашение, после чего посредник становится квалифици-
рованным. В рамках данного соглашения он обязуется 
удерживать налог по ставке 30 % с пассивного дохода ино-
странцев-нерезидентов и зарубежных корпораций от ис-
точников в США. 
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Если говорить о гражданах США, то, по справед-
ливому замечанию Р. МакГилла, «несмотря на 
оценку США как офшора de facto, растущие налого-
вые ставки, применимые к состоятельным амери-
канцам, даже в эпоху Трампа, таковы, что у этих аме-
риканцев возникает серьезная мотивация переме-
стить и разместить свое состояние за пределами 
США, обычно в комплексных корпоративных струк-
турах, которые скрывают свою истинную структуру 
владения или управления и имеют доступ к более 
низким налоговым ставкам, чем те, которые в про-
тивном случае применялись бы к соответствующему 
доходу» [21, p. 158]. 

Возникает вопрос: могут ли граждане США, по-
добно иностранным инвесторам, создать за рубе-
жом структуру между собой и финансовым учрежде-
нием, чтобы не попасть под действие межправитель-
ственных соглашений, имплементирующих FATCA, и 
сокрыть информацию о своих финансовых счетах? 

Представляется, что не могут. США получают от 
государств-партнеров полную информацию о фи-
нансовой деятельности своих граждан, поскольку 
сведения о них передаются с учетом Общего стан-
дарта отчетности. Данный международный стан-
дарт, как было сказано выше, предусматривает рас-
крытие сведений о бенефициарном собственнике. 
Иными словами, для граждан США едва ли найдется 
такой офшор, в котором они могли бы сокрыть ин-
формацию о своих финансовых счетах. 

Необходимо заметить, что речь идет об Общем 
стандарте отчетности не по форме, а по сути. Есте-
ственно, что передача сведений о финансовых сче- 
тах граждан США в Службу внутренних доходов США 
происходит на основе межправительственного со-
глашения, имплементирующего FATCA. Но обяза-
тельства государства-партнера в нем соответствуют 
тем, что закреплены в Общем стандарте отчетности. 
На этом основании сущностно можно говорить о пе-
редаче сведений, соответствующих перечню, за-
крепленному в Общем стандарте отчетности. 

В результате, как справедливо отмечают неко-
торые исследователи, «такая ситуация позволяет 
США получать максимальный доход от инвестиций 
граждан США за рубежом и при этом, не предостав-
ляя взаимности, по существу становиться одним из 

                                                           
15 Crawford et al v. United States Department of the Treasury 
et al, No. 3:2015cv00250 – Document 30 (S.D. Ohio 2015). 
URL: https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/ 
ohio/ohsdce/3:2015cv00250/185901/30/ (дата обращения: 
25.09.2022). 

самых привлекательных мест для сокрытия зарубеж-
ного капитала, повышая тем самым конкурентоспо-
собность своих национальных финансовых учрежде-
ний» [22, p. 111]. 

Примечательно, что даже те граждане США, ко-
торые не имеют никаких связей с США, кроме поли-
тико-правовой, не могут избежать обязанности по 
предоставлению отчетности в Службу внутренних 
доходов США [23]. Данная категория граждан США 
получила название «случайные американцы» 
(Accidental Americans) [24]. Конкретно в их случае 
имеет место явный перекос в сторону приоритета 
публичного интереса над частным. Но при этом наци-
ональная и зарубежная правоприменительная прак-
тика складывается не в их пользу [25, p. 154–155]. 

Например, в деле Crawford et al v. United States 
Department of the Treasury et al15, рассмотренном в 
США, истцы, среди прочего, пытались обжаловать 
действие межправительственных соглашений и 
FATCA в отношении «случайных американцев» со 
ссылкой на положения о надлежащей правовой про-
цедуре и равной защите, закрепленные в виде ого-
ворок в V и XIV Поправках к Конституции США 1787 г. 
соответственно. 

Но суд не согласился с тем, что граждане США, 
проживающие за рубежом, отличаются в своем пра-
вовом положении от граждан США, проживающих в 
США, поскольку требования отчетности одинаковы 
для всех граждан США. Более того, суд отметил, что 
«требование отчетности, установленное FATCA, на-
правлено на решение проблемы использования 
офшорных счетов с целью уклонения от уплаты нало-
гов, на усиление системы добровольного соблюде-
ния требований налогового законодательства по-
средством помещения налогоплательщиков, кото-
рые имеют доступ к возможностям офшорного инве-
стирования, в равное положение с налогоплатель-
щиками из США, которые инвестируют в США». 

Аналогичным образом, в деле Virginia Hillis and 
Gwendolyn Louise Deegan v. the Attorney General of 
Canada and the Minister of National Revenue16 истцы 
пытались воспрепятствовать сбору и раскрытию ин-
формации о налогоплательщиках Службе внутрен- 
них доходов США министром национальных дохо- 
дов Канады, когда «это обязывает граждан США, 

16 Virginia Hillis and Gwendolyn Louise Deegan v. the Attorney 
General of Canada and the Minister of National Revenue, Sep-
tember 16, 2015. URL: https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/de-
cisions/en/119873/1/document.do (дата обращения: 
25.09.2022). 
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проживающих в Канаде, к налогообложению и со-
блюдению требований, связанных с ним, которые 
более обременительны, чем налогообложение и 
требования, связанные с ним, которые применимы к 
гражданам Канады, проживающим в Канаде». 

Однако суд пришел к выводу, что ссылка ист-
цов на ст. XXV Соглашения об избежании двойного 
налогообложения между США и Канадой17 («Недис-
криминация») не состоятельна, поскольку отсут-
ствуют более обременительные обязанности. Так, по 
мнению суда, схожая обязанность есть и у канадских 
граждан при аналогичных обстоятельствах. Имеется 
в виду, что на основании Общего стандарта отчетно-
сти сведения о финансовых счетах канадских граж-
дан собираются американскими финансовыми учре-
ждениями и передаются в автоматическом режиме 
через Службу внутренних доходов США в налоговый 
орган Канады [26, p. 145]. 

Таким образом, правовое положение граждан 
США при автоматическом обмене информацией от-
личается от правового положения иностранных ин-
весторов. Это выражается в том, что применительно 
к гражданам США имеет место приоритет публич-
ного интереса над частным, тогда как частные инте-
ресы иностранных инвесторов находятся в балансе с 
публичными интересами США. Среди граждан США 
особенно остро проблему дисбаланса частного и 
публичного интереса ощущают «случайные амери-
канцы», которые, не имея связей с США, за исключе-
нием политико-правовой, вынуждены исполнять 

налоговые обязанности и иметь риски привлечения 
к ответственности за их неисполнение. 

5. Заключение 
По итогам проведенного исследования можно 

сделать вывод, что граждане США и иностранные ин-
весторы имеют разное правовое положение при ав-
томатическом обмене информацией о финансовых 
счетах. 

В отношении иностранных инвесторов США со-
блюдают баланс частного и публичного интереса, но 
делают это в ущерб публичным интересам других 
государств. Данный баланс достигается благодаря 
правилам о конфиденциальности, хотя современ-
ный глобальный тренд заключается в ином – в обес-
печении налоговой прозрачности. 

Такое положение вещей для других государств 
невыгодно, поскольку налогоплательщики находят в 
США более благоприятную налоговую юрисдикцию 
с целью ухода от правил Общего стандарта отчетно-
сти. Ситуация может ухудшиться с имплементацией 
этими государствами разработанных ОЭСР модель-
ных правил обязательного раскрытия информации. 

Если говорить о гражданах США, то в опреде-
ленных случаях, а именно в ситуации со «случай-
ными американцами», их частные интересы нахо-
дятся ниже публичных интересов. Между ними и 
США существует лишь политико-правовая, а не фи-
нансовая связь, поэтому едва ли должны возникать 
налоговые правоотношения. Но судебная практика 
США и зарубежных стран исходит из обратного. 
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Выявляются причины, оказывающие негативное влияние на развитие института при-
нуждения в финансовом праве, а также осуществляется поиск нового подхода и эф-
фективного правового инструментария, направленного на упорядочение системы мер 
государственного принуждения, применяемых к субъектам финансовых правоотно-
шений. Исследуются: альтернативное, в обход действующего законодательства, пра-
вовое регулирование отношений в сфере применения мер принуждения; параллель-
ные правовые институты юридической ответственности за нарушение финансового 
законодательства, а также вопросы упорядочения системы имущественных санкций 
за финансовые правонарушения. Применение общелогических методов исследова-
ния, в том числе анализа и синтеза, формально-юридического и сравнительно-право-
вого метода позволили прийти к выводу о необходимости применения обязатель-
ственного метода возложения имущественной ответственности, использование кото-
рого позволит создать иной механизм наложения экономических санкций, корре-
спондирующий риск-ориентированному подходу осуществления контрольно-надзор-
ной деятельности. 
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The subject of the study is the legal norms that fix the procedure for applying coercive 
measures for violation of financial legislation, as well as doctrinal approaches and concepts 
on the chosen subject. 
The purpose of the article is: firstly, to rethink the leading role of the sectoral approach to 
the analysis and legal regulation of enforcement measures for violations of financial legis-
lation, the development of which has led to the formation of alternative legal structures for 
regulating financial relations and parallel legal institutions of legal liability; secondly, in de-
termining effective legal instruments aimed at streamlining the system of measures of state 
coercion applied to subjects of financial legal relations. 
The article examines: alternative, bypassing the current legislation, legal regulation of rela-
tions in the field of application of coercive measures; parallel legal institutions of legal re-
sponsibility for violation of financial legislation, as well as issues of streamlining the system 
of property sanctions for financial offenses. 
The use of general logical research methods, including analysis and synthesis, the formal 
legal and comparative legal methods, allowed the author to come to the following conclu-
sions: (1) the emergence of alternative legal structures for regulating coercive measures for 
violation of financial legislation is caused by a mixture of state functions between federal 
executive authorities, the reason for which is a deviation from the concept of a three-tier 
system of public administration; (2) based on an industry approach, the well-established 
opinion of the legislator to determine the types of legal liability leads to the absence of 
conjugation of legislative acts in this area and, as a result, to the unreasonable application 
of legal liability measures, to double liability, as well as to problems in the field of determin-
ing the evidence base in cases of financial offenses; (3) as a basis for streamlining the system 
of coercive measures for violation of financial legislation, it is advisable to take an approach 
aimed at overcoming the gap between branches of law, the development of which is man- 
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 ifested in the expansion of the reception of universal legal structures in financial legislation 
and the application of the obligatory method of imposing property liability, which allows 
creating a different mechanism for imposing economic sanctions, corresponding to the risk-
based approach to the implementation of control and supervisory activities. The application 
of the obligatory method of imposing property liability should be accompanied by a reduc-
tion in the number of fines for offenses in the financial sector, provided for by acts of finan-
cial legislation and the Russian Code of Administrative Offenses. 

____________________________________________ 
 

1. Введение 
На сегодняшний день в правовой доктрине ис-

следована значительная часть проблем, возникаю-
щих в области применения мер принуждения за 
нарушение финансового законодательства, однако 
ряд спорных вопросов в обозначенной сфере до сих 
пор не удалось разрешить. Правовая наука встала 
перед необходимостью подойти к обобщающим вы-
водам, выведению общих признаков и закономер-
ностей применения мер принуждения за финансо-
вые правонарушения и разрешению острых про-
блем, связанных с их применением. 

Попытки устранить неясности, неувязки при 
применении мер принуждения за нарушение соци-
альных норм, определить общие направления раз-
вития института юридической ответственности пери-
одически предпринимаются в юридической науке. В 
частности, в 1960-е гг. ставился вопрос о необходи-
мости разработки «…общетеоретического понятия 
правовой ответственности, охватывающей все виды 
ответственности за правонарушения» [1, с. 22–23]. А 
в 1980-е гг. Д.И. Бернштейном в обозначенном 
ключе написана и опубликована монография «Пра-
вовая ответственность как вид социальной ответ-
ственности и пути ее обеспечения» [2]. Однако при-
верженность отраслевым признакам классификации 
мер правового принуждения не позволила ученым-
правоведам в полном объеме разрешить стоявшие 
на тот момент времени перед правовой наукой про-
блемы.  

На современном этапе развития механизма 
правового регулирования, сопровождающегося уси-
лением процесса взаимопроникновения частного и 
публичного права, вопросы упорядочения преду-
смотренных отраслевыми законами системы мер 
правового принуждения вновь остро встают перед 
исследователями.  

Во многом потребность переосмыслить под-
ходы в исследуемой сфере вызвана цифровой транс-
формацией экономики и государственного управле-
ния, направленной на сокращение административ-
ных процедур, обеспечивающих взаимодействие 
участников гражданского оборота с органами пуб- 

личной власти, в результате чего востребованными 
становятся альтернативные правовые инструменты 
регулирования социально-экономических отноше-
ний, включая отношения в сфере применения мер 
правового принуждения, что в свою очередь порож-
дает новые требующие разрешения проблемы.  

Целью настоящей статьи не является анализ и 
оценка существующих мер правового принуждения, 
применяемых за нарушение финансового законода-
тельства. Их исследованию и оценке посвящено зна-
чительное количество работ, написанных в рамках 
науки финансового [3–7], уголовного [8, с. 388–389] и 
административного права [9; 10, с. 228; 11]. На совре-
менном этапе задача финансово-правовых исследо-
ваний наряду с выявлением причин, оказывающих 
негативное влияние на развитие института принуж-
дения в финансовом праве, заключается в поиске но-
вого подхода и эффективного правового инструмен-
тария, направленного на упорядочение системы мер 
государственного принуждения, применяемых к 
субъектам финансовых правоотношений. 

Авторский подход к исследованию заключа-
ется в необходимости коренного переосмысления 
лидирующей роли отраслевого подхода к анализу и 
правовому регулированию мер принуждения за 
нарушения финансового законодательства, разви-
тие которого привело к формированию альтернатив-
ных правовых конструкций регулирования финансо-
вых отношений и параллельных правовых институ-
тов юридической ответственности, тем самым утя-
желив механизм применения мер принуждения за 
правонарушения в финансовой сфере.  

2. Альтернативные правовые конструкции ре-
гулирования мер принуждения за нарушение фи-
нансового законодательства 

В последнее время активное развитие полу-
чают альтернативные, применяемые в обход дей-
ствующего законодательства, правовые институты 
регулирования мер принуждения в финансовой 
сфере, имеющие субсидиарный и правовосстанови-
тельный характер по отношению к основному ре-
жиму. Применительно к исследуемой проблеме 
речь идет прежде всего об административных про- 
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цедурах и мерах правового принуждения, не преду-
смотренных актами финансового законодательства 
и установленных в письмах и приказах контрольно-
надзорных органов для служебного пользования. 
Изложенное можно продемонстрировать на при-
мере актов Федеральной налоговой службы (далее 
– ФНС) России. В письме от 25 июля 2017 г. № ЕД-4-
15/14490@1, закрепляющем порядок работы комис-
сии по легализации налоговых баз, помимо правил о 
мерах принуждения правовосстановительного и 
пресекательного характера, закреплены положения 
о применении к налогоплательщикам, не явив-
шимся на заседание комиссии, мер ответственности, 
предусмотренных ст. 19.4 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушниях  (далее – КоАП РФ). На 
основании Письма от 10 июля 2018 г. № ЕД-4-
15/13247@ «О профилактике нарушений налогового 
законодательства»2 был закреплен порядок аннули-
рования налоговых деклараций. В настоящий мо-
мент прослеживается активное использование нало-
говыми органами не установленных Налоговым ко-
дексом (далее – НК) РФ форм предпроверочного 
анализа и связанных с их проведением мер принуж-
дения, порядок реализации которых закреплен при-
казом ФНС России от 27 февраля 2015 г. № ММВ-8-
2/13дсп@ «О проведении пилотного проекта по раз-
витию на региональном уровне методов побужде-
ния налогоплательщиков к добровольному исполне-
нию налоговых обязательств», который не опубли-
кован и не зарегистрирован в Министерстве юсти-
ции РФ в качестве нормативного акта, однако упоми-
нается судами при разрешение споров, связанных с 
процедурой проведения налоговой контроля3. 

Очевидно, что приведенные примеры «…де-
монстрируют глубокий кризис правоприменения, де-
конструкцию идеи верховенства права» [12, с. 160]. В 
контексте исследуемой проблемы причиной появле-
ния альтернативных правовых конструкций в меха-
низме применения мер принуждения послужило 
смешение государственных функций между феде-
ральными органами исполнительной власти, вызван-
ное отклонением от концепции трехуровневой си-
стемы государственного управления [13], основанной 
на разработанном в доктрине административного 
права функциональном подходе к правовому ре- 

                                                           
1 Документ утратил силу в связи с изданием Письма ФНС 
России от 7 июля 2020 г. № БС-4-11/10881@. 
2 На основании Письма Минюста Российской Федерации 
12 октября 2018 г. № 01-134776/18 это письмо ФНС России 
было отозвано с исполнения. 

гулированию управления развитием экономики [14, 
с. 6] и отраженной в Указе Президента РФ № 314 «О 
системе и структуре федеральных органов исполни-
тельной власти», четко разграничившим государ-
ственные функции между федеральными министер-
ствами, службами и агентствами. 

Помимо изложенного альтернативное право-
вое регулирование отношений в сфере применения 
мер принуждения за финансовые правонарушения 
основано на подходах Конституционного Суда (да-
лее – КС) РФ, который неоднократно отмечал, что от-
сутствие специального правового регулирования в 
актах финансового законодательства не исключает 
использование универсальных юридических кон-
струкций, закрепленных в отраслевых законах4. В 
Постановлении от 8 декабря 2017 № 39-П КС РФ ле-
гализовал возможность по ряду оснований взыски-
вать недоимку, числящуюся за организацией, с 
должностного лица этой организации в порядке, 
предусмотренном ст. 1064 Гражданского кодекса 
(далее – ГК) РФ посредством применения такой уни-
версальной юридической конструкции, как возме-
щение вреда. С одной стороны, подход КС РФ, наце-
ленный на преодоление разрыва между отраслями 
права посредством расширения сферы применения 
универсальных юридических конструкций, заслужи-
вает внимания, с другой стороны, это привело к утя-
желению системы мер имущественной ответствен-
ности, применяемых к нарушителям финансового 
законодательства.  

3. Параллельные правовые институты регули-
рования юридической ответственности за наруше-
ние финансового законодательства 

Появление проблем, связанных с примене-
нием мер юридической ответственности за наруше-
ние финансового законодательства, во многом вы-
звано сформированным в 1930-е гг. отраслевым 
подходом к системе права, фактическим следствием 
которого стало «…“растаскивание” норм админи-
стративного права по новым отраслям» [15, с. 24], 
что, в свою очередь, негативно отразилось на разви-
тии науки и административного, и финансового 
права. В частности, это проявилось в том, что пред-
мет административно-правового регулирования 
ограничился «…в основном применением запретов, 

3 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 5 октября 
2020 г. дело № А40-211149|18-115-4949; Постановление 
Арбитражного Суда Московского округа от 31 октября 
2019 г. по делу № А41-394/2019. 
4 Постановление КС РФ от 24 марта 2017 г. № 9-П. 
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ограничений и административного принуждения» 
[16, с. 7], а финансовое законодательство наполни-
лось многочисленными административными проце-
дурами, а также «…целым комплексом пресекатель-
ных, обеспечительных, правовосстановительных и 
карательных мер административного принуждения» 
[17, с. 22], нивелирующих обязательственный харак-
тер финансовых правоотношений, и конкурирую-
щими с процедурами, закрепленными в админи-
стративном и иных отраслях законодательства.  

Выделение видов юридической ответственно-
сти по отраслевому принципу привело к появлению 
параллельных правовых институтов, что суще-
ственно утяжелило механизм финансово-правового 
регулирования, а также повлияло на формирование 
стойкого убеждения законодателя о том, что финан-
совое право не имеет собственного эффективного 
правового инструментария, а финансы регулируются 
административным, гражданским и уголовным пра-
вом. В частности, вместо того, чтобы применять 
предусмотренные финансовым законодательством 
меры принуждения в случае неуплаты или неполной 
уплаты налогов, правоприменитель прибегает к уго-
ловному преследованию, а также к применению 
мер административной ответственности.  

Приверженность отраслевому подходу при-
вела к формированию достаточно сложного меха-
низма применения мер принуждения в финансовой 
сфере, основанного на формировании параллель-
ных правовых институтов регулирования финансо-
вых отношений. Наряду с мерами ответственности, 
предусмотренными НК РФ, штрафным санкциям 
нарушители финансового законодательства могут 
быть подвергнуты в соответствии с КоАП РФ и Уго-
ловным кодексом (далее – УК) РФ.  

Примером параллельного правового регулиро-
вания отношений в сфере применения юридической 
ответственности за нарушение финансового законо-
дательства служат положения Федерального закона 
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» о субсидиарной ответственности 
контролирующих должника лиц, применение кото-
рых позволило Верховному Суду (далее – ВС) РФ су-
щественно расширить круг субъектов ответственно-
сти (фискальных должников). В частности, в ряде ре- 
шений ВС РФ отметил, что долг, возникший из субси- 

                                                           
5 Определение ВС РФ от 16 декабря 2019 г. № 303-ЭС19-
15056. 
6 Определение ВС РФ от 23 декабря 2019 г. № 305-ЭС19-
13326. 

диарной ответственности при банкротстве, может 
передаваться по наследству5 и, более того, наступать 
для лиц, используемых в качестве инструмента для 
сокрытия принадлежащего контролирующему лицу 
имущества6, а отсутствие корпоративных связей 
между потерпевшим и причинителями вреда не мо-
жет быть основанием для освобождения последних 
от ответственности в виде взыскания убытков7. 

В сложившейся ситуации, когда одно и то же 
финансовое правонарушение вызывает разные юри-
дические последствия, а различными отраслевыми 
законами за эти правонарушения предусмотрены 
одинаковые меры ответственности в форме штрафа 
[18], говорить о существовании финансово-правовой 
ответственности в качестве самостоятельного вида 
ответственности преждевременно [19]. В связи с из-
ложенным не позволяют упорядочить правовое ре-
гулирование отношений в сфере применения мер 
принуждения за нарушение финансового законода-
тельства современные исследования, в рамках кото-
рых обосновывается самостоятельность финансово-
правовой ответственности [20–22]. В то же время не 
вписывается в современную концепцию правового 
регулирования имущественной ответственности за 
нарушение финансового законодательства стойкий 
подход, выраженный представителями науки адми-
нистративного права, о том, что за нарушение фи-
нансового законодательства применяются админи-
стративно-правовые меры принуждения. В частно-
сти, в доктрине административного права налоговые 
санкции и взыскиваемые с кредитных организаций 
штрафы за нарушение предписаний Банка России 
рассматриваются в качестве специальных админи-
стративно-наказательных мер, применяемых в ад-
министративном порядке [23, с. 108–117]. 

Приверженность отраслевым признакам клас-
сификации мер принуждения не позволяет достичь 
развития риск-ориентированного подхода – одного 
из ключевых направлений Концепции нового КоАП 
РФ, нацеленного на трансформацию института юри-
дической ответственности из преимущественно кара-
тельно-фискального инструмента в институт назначе-
ния наказания, подлежащего дифференцирован-
ному применению. Основанное на отраслевом по-
ходе, устоявшееся мнение законодателя и правопри- 
менителя к определению видов юридической ответ- 

7 Определение Судебной коллегии по экономическим спо-
рам Верховного Суда Российской Федерации от 14 ноября 
2022 г. № 307-ЭС17-10793(26-28) по делу № А56-45590/ 
2015. 
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ственности приводит к отсутствию сопряженности за-
конодательных актов в указанной сфере и, как след-
ствие, – к необоснованному применению мер юри-
дической ответственности, к двойной ответственно-
сти, а также к проблемам в сфере определения дока-
зательственной базы по делам о финансовых право-
нарушениях. Нередкими являются случаи, когда на 
основании решения суда отказано в привлечении ор-
ганизации к ответственности, предусмотренной ак-
том финансового законодательства, однако долж-
ностное лицо организации привлекают к администра-
тивной ответственности в соответствии с КоАП РФ. В 
сложившейся ситуации ключевое значение приобре-
тают акты КС РФ, определяющие направления право-
вого регулирования отношений, складывающихся в 
сфере применения мер принуждения. В Постановле-
нии от 20 октября 2022 г. № 45-П КС РФ, исследовав 
вопрос об оценке конституционности ст. 15.33.2 КоАП 
РФ, устанавливающей ответственность для должност-
ных лиц организаций за нарушение сроков представ-
ления сведений (документов) в органы Пенсионного 
фонда РФ, постановил, что правоприменительные ор-
ганы обязаны обосновать возможность применения к 
должностному лицу организации положений КоАП 
РФ об административной ответственности в случае, 
если на основании решения суда действия (бездей-
ствия) организации, ответственность для которой 
предусмотрена иными законодательными актами, но 
по тем же основаниям, не получили квалификацию в 
качестве правонарушения. 

К сожалению, не всегда подходы судов наце-
лены на устранение необоснованного применения 
мер принуждения. Влияние отраслевого подхода в 
праве заставляет суды концентрироваться на крите-
риях разграничения существующих видов юридиче-
ской ответственности, что существенно ослабляет га-
рантии защиты прав участников гражданского обо-
рота. В одном из решений, отталкиваясь от отрасле-
вого подхода к определению правовой природы 
юридической ответственности и ее видов, ВС РФ 
фактически легализовал возможность применения 
двойной ответственности за правонарушения, со-
вершаемые в сфере исполнения государственных 
контрактов, заключение которых направлено на осу-
ществление финансовых правоотношений, склады-
вающихся в сфере финансирования государственных 
расходов. Согласно позиции ВС РФ, выраженной в 
Определении от 12 августа 2022 г. № 305-ЭС22-3373, 
за нарушение условий исполнения обязательств, вы-
текающих из государственного контракта, привлече- 
ние организации к ответственности на основании 

ст. 9.4 КоАП РФ, сопровождающееся взысканием не-
устойки по ст. 330 ГК РФ, не является нарушением 
одного из ключевых принципов применения мер от-
ветственности Non bis in idem (лат. «Не дважды за 
одно и то же»). 

4. Упорядочение системы мер имуществен-
ной ответственности за нарушение финансового за-
конодательства 

На современном этапе развития правовой науки 
очевидно, что попытки выделить виды юридической 
ответственности по отраслевому принципу не позво-
ляют разрешить многочисленные неясности и спор-
ные вопросы при применении экономических санк-
ций, а значит, отраслевой подход к системе права, из-
начально призванный упорядочить правовое регули-
рование общественных отношений, в современных 
условиях себя исчерпал [24]. Уже в 1990-е гг., в период 
экономических преобразований, подход, основан-
ный на анализе правовых явлений и категорий в пре-
делах самостоятельных отраслей права, подвергся 
критике [25], в дальнейшем в правовой доктрине 
наметилась тенденция развития «…комплексного 
анализа правового функционирования социальных и 
экономических явлений, предполагающий равные 
возможности реализации финансово-правовых цен-
ностей с ценностями гражданского, уголовного, кон-
ституционного или административного права» [26, 
с. 190]. Иными словами, речь идет о формировании в 
юридической науке современного направления пра-
вового регулирования, нацеленного на преодоление 
разрыва между отраслями права, охватывающего 
развитие всех правовых институтов, включая институт 
юридической ответственности.  

Развитие обозначенного подхода в сфере при-
менения экономических санкций продиктовано 
прежде всего тем, что «…правонарушение, состав-
ными элементами которого являются гражданское 
правонарушение и уголовный деликт, не имеет от-
раслевой принадлежности и является общей право-
вой категорией безотносительно отраслевой при-
надлежности» [27, с. 31]. Урегулировать систему мер 
ответственности, применяемых к субъектам финан-
совых правоотношений, основываясь на комплекс-
ном анализе правовых категорий, можно посред-
ством «метода возложения имущественной ответ-
ственности в виде финансового обязательства», при-
менение которого нацелено на смещение инициа-
тивы по уплате экономических санкций в бюджет с 
государства на участников гражданского оборота. 
Указанный метод упорядочения правового регули- 
рования финансовых отношений не является новым. 
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Он был исследован в правовой доктрине еще в со-
ветский период и описан в работе профессора 
С.В. Запольского «Самофинансирование предприя-
тий: (Правовые вопросы)» [28, с. 129]. Кроме того, 
реализуемый подход вытекает из Постановления 
Совмина СССР от 30 июля 1988 г. № 929 «Об упоря-
дочении системы экономических (имущественных) 
санкций, применяемых к предприятиям, объедине-
ниям и организациям», направленного на упорядо-
чение системы мер имущественной ответственности 
посредством расширения сферы применения таких 
универсальных мер ответственности, как взыскание 
неустойки и возмещение убытков.  

Разработанный в правовой доктрине в совет-
ский период обязательственный метод воздействия 
на отношения, складывающиеся в области примене-
ния мер принуждения, получил стремительное раз-
витие в современном законодательстве и правопри-
менительной практике. Это объясняется тем, что при-
менение мер принуждения не является самоцелью. 
Их эффективность должна оцениваться в контексте 
выстраиваемой модели взаимодействия субъектов 
финансовых правоотношений, направленной на 
обеспечение баланса частных и публичных интере-
сов. Закрепленные актами финансового законода-
тельства меры правового принуждения негативно 
сказываются на финансовой устойчивости участников 
гражданского оборота. Далеко не случайно в целях 
предотвращения банкротства как «…экономически 
невыгодного инструмента»8 в современных условиях 
стремительно расширяется область применения аль-
тернативных правовых средств урегулирования во-
просов финансовой задолженности, к числу которых 
относятся рассрочка, мировые соглашения, медиа-
тивные процедуры и т. д. 

В контексте изложенного в целях развития обя-
зательственного метода воздействия на финансовые 
отношения целесообразно рассмотреть вопрос о 
расширении сферы использования закрепленных 
финансовым законодательством мер правового при-
нуждения, вытекающих из условий осуществления 
финансовых обязательств, к числу которых отно-
сятся: уплата налога в двойном размере, отказ в 
предоставлении налоговых вычетов (возмещения 
налога), возмещение убытков, доначисление налога 
за нарушение механизма ценообразования, осу- 

                                                           
8 «Реструктуризация долга как способ восстановления пла-
тежеспособности» в рамках Московского финансового фо-
рума – 2022. URL: https://www.fedsfm.ru/releases/6036. 

ществляемое в порядке, предусмотренном разде-
лом 5.2 НК РФ. 

Некоторые из обозначенных мер правового при-
нуждения на сегодняшний день точечно закреплены 
в актах финансового законодательства примени-
тельно к конкретным видам финансовых обяза-
тельств. Так, согласно ст. 396 НК РФ уплата земельного 
налога производится в двукратном или четырехкрат-
ном размере вследствие отсутствия на земельном 
участке, предоставленном для жилищного строитель-
ства, построенного объекта недвижимости. 

Расширение области применения таких специ-
фических мер финансово-правового принуждения 
позволило бы в перспективе избежать параллель-
ного правового регулирования ответственности за 
нарушение финансового законодательства. Предло-
женный подход не противоречит обязательствен-
ному характеру финансовых правоотношений и не 
потребует кардинальных преобразований, а вполне 
соответствует наметившейся в законодательстве 
тенденции развития института имущественной от-
ветственности в финансовом праве. Например, в 
ст. 35 НК РФ закреплены положения о возмещении 
налогоплательщикам убытков, причиненных непра-
вомерными действиями налоговых органов. Со-
гласно ст. 270.2 Бюджетного кодекса РФ контролиру-
ющий орган вправе предъявить требование о возме-
щении ущерба к подконтрольному субъекту, нару-
шившему бюджетное законодательство, а положе-
ния Уголовно-процессуального кодекса РФ о возме-
щении ущерба, причиненного бюджетной системе, 
фактически блокируют применение мер уголовной 
ответственности, предусмотренных ст. 198–199.2 УК 
РФ. А в практике применения НК РФ сложился под-
ход, согласно которому за ненадлежащее исполне-
ние налоговых обязательств участники гражданского 
оборота несут ответственность исходя из условий за-
ключенного между ними хозяйственного договора, 
содержащего налоговую оговорку. Иными словами, 
налогоплательщик может предъявить к своему 
контрагенту в рамках заключенного между ними до-
говора требование о возмещении убытков в размере 
суммы налоговой выгоды, признанной налоговым 
органом необоснованной9, что безусловно стимули-
рует участников гражданского оборота к соблюде- 
ние финансовой дисциплины и добросовестному ис-
полнению налоговых обязанностей. 

9 Определения ВС РФ от 9 сентября 2021 г. № 302-ЭС21-
5294 по делу № А33-3832/2019 и от 28 сентября 2017 г. 
№ 308-ЭС17-13430. 
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5. Заключение 
Проведенный анализ законодательных актов, 

закрепляющих меры принуждения за нарушение 
финансового законодательства, а также правопри-
менительной практики позволил сформулировать 
ряд промежуточных выводов. 

1. Необходимость коренного переосмысления 
лидирующей роли отраслевого подхода к анализу и 
правовому регулированию мер принуждения за нару-
шения финансового законодательства вызвана фор-
мированием альтернативных правовых конструкций 
регулирования финансовых отношений и параллель-
ных правовых институтов юридической ответственно-
сти, существенно утяжеливших механизм примене-
ния мер принуждения за правонарушения в финансо-
вой сфере и повлекших за собой необоснованное их 
применение, а также двойную ответственность субъ-
ектов финансовых правоотношений.   

2. Ликвидировать неясности, неувязки при при-
менении мер принуждения за нарушение финансо-
вого законодательства можно в результате проведе-
ния работы по следующим направлениям: устране-
ние внутренней несогласованности правовых норм, 
содержащихся в актах финансового законодатель-
ства; сокращение объема подзаконных норматив-
ных правовых актов, регулирующих финансовые от-
ношения, посредством разграничения государствен-
ных функций между федеральными органами ис-
полнительной власти в целях ограничения кон-
трольно-надзорных органов в реализации нормот-

ворческих полномочий; инкорпорация в финансо-
вые законы реализуемых, но не установленных в них 
форм контрольно-надзорной деятельности, по-
скольку их осуществление напрямую сопряжено с 
применением мер принуждения к субъектам финан-
совых правоотношений. 

3. За основу упорядочения системы мер принуж-
дения за нарушение финансового законодательства 
целесообразно принять подход, нацеленный на пре-
одоление разрыва между отраслями права, развитие 
которого проявляется в расширении рецепции уни-
версальных юридических конструкций в финансовом 
законодательстве и применении обязательственного 
метода возложения имущественной ответственности, 
позволяющего создать иной механизм наложения 
экономических санкций, корреспондирующий риск-
ориентированному подходу осуществления кон-
трольно-надзорной деятельности.  

Применение обязательственного метода воз-
ложения имущественной ответственности должно 
сопровождаться сокращением числа штрафов за 
правонарушения в финансовой сфере, предусмот-
ренных актами финансового законодательства и 
КоАП РФ. Это позволит обеспечить процесс транс-
формации института юридической ответственности 
из преимущественно карательно-фискального ин-
струмента в институт назначения наказания, подле-
жащего дифференцированному применению с уче-
том риск-ориентированного подхода, являющегося 
одним из ключевых направлений КоАП РФ. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
 

1. Утевский Б. С. Вина в советском уголовном праве / Б. С. Утевский. – М. : Госюриздат, 1950. – 318 с. 
2. Бернштейн Д. И. Правовая ответственность как вид социальной ответственности и пути ее обеспече-

ния / Д. И. Бернштейн. – Ташкент : Фан, 1989. – 150 с. 
3. Саттарова Н. А. Принуждение в финансовом праве / Н. А. Саттарова. – М. : Юрлитинформ : Ин-кварто, 

2006. – 389 с. 
4. Крохина Ю. А. Финансово-правовая ответственность : учеб. пособие / Ю. А. Крохина, В. Е. Кузнечен-

кова. – М. : Форгрейфер, 2009. – 135 с. 
5. Ответственность за нарушение финансового законодательства : науч.-практ. пособие / отв. ред. 

И. И. Кучеров. – М. : Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве Рос. Федерации : 
ИНФРА-М, 2014. – 225 с.  

6. Гринчинко Н. Я. Особенности правового регулирования мер принуждения в сфере финансов / 
Н. Я. Гринчинко // Финансовое право. – 2020. – № 3. – С. 10–13. 

7. Шичанин М. А. Понятие и виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства / 
М. А. Шичанин // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2019. – № 6. – С. 91–96. 

8. Преступность в XXI веке. Приоритетные направления противодействия : моногр. / под общ. ред. чл.-
кор. РАН А. Н. Савенкова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2020. – 571 с. 



60 

Правоприменение 
2023. Т. 7, № 2. С. 53–62 

ISSN 2542-1514 (Print) 

 
Law Enforcement Review 
2023, vol. 7, no. 2, pp. 53–62 

9. Старостин С. А. Административное принуждение: проблемы теории, законодательства и практики / 
С. А. Старостин // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2021. – № 39. – С. 93–108. – 
DOI: 10.17223/22253513/39/8. 

10. Кобзарь-Фролова М. Н. Административная ответственность за правонарушения в экономической об-
ласти / М. Н. Кобзарь-Фролова // Сибирское юридическое обозрение. – 2019. – Т. 16, № 4. – С. 228–562. – DOI: 
10.19073/2658-7602-2019-16-4-558-562. 

11. Кожушко С. В. Применение административной ответственности за правонарушения в сфере финан-
сов / С. В. Кожушко // Финансовое право. – 2022. – № 9. – С. 30–32. 

12. Костюков А. Н. Правоприменении в современной России / А. Н. Костюков // Правоприменение. – 
2017. – Т. 1, № 1. – С. 159–172. – DOI: 10.24147/2542-1514.2017.1(1).159-172. 

13. Васянина Е. Л. Актуальные проблемы правового регулирования финансовых отношений / Е. Л. Вася-
нина // Пролог: журнал о праве. – 2022. – № 3. – С. 44–51 

14. Бачило И. Л. Функции органов управления (правовые проблемы оформления и реализации) / 
И. Л. Бачило. – М. : Юридическая литература, 1976. – 198 с. 

15. Кобзарь-Фролова М. Н. Академическая наука отечественного административного права: от истоков 
к новым свершениям (к 85-летию сектора административного права и административного процесса ИГП РАН) 
/ М. Н. Кобзарь-Фролова // Правовая политика и правовая жизнь. – 2021. – № 3.1. – С. 21–36. – DOI: 10.24412/ 
1608-8794-2021-3-21-36. 

16. Запольский С. В. Современные проблемы теории административного права / С. В. Запольский // Про-
блемы науки административного права : материалы науч. конф. «Лазаревские чтения» (20–21 нояб. 2014 г.). – 
М. : КОНТРАКТ, 2015. – С. 7–14. 

17. Овчарова Е. В. Система мер административного принуждения за нарушение налогового законода-
тельства и проблемы их реализации / Е. В. Овчарова // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 
2018. – № 4. – С. 21–43. 

18. Васянина Е. Л. Особенности привлечения к ответственности за правонарушения в сфере формирова-
ния публичных денежных фондов / Е. Л. Васянина // Российское правосудие. – 2016. – № 7. – С. 98–106. 

19. Емельянов А. С. О порочности концепции финансово-правовой ответственности (на примере авторе-
ферата диссертации Арсланбековой А. З. «Финансово-правовые санкции в системе мер юридической ответ-
ственности» / А. С. Емельянов // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2009. – № 3 (9). – 
С. 86–100.  

20. Крохина Ю.А. Финансово-правовая ответственность – необходимый атрибут правового государства 
/ Ю. А. Крохина // Правовое государство: теория и практика. – 2013. – № 2 (32). – С. 69–76. 

21. Арсланбекова А. З. Финансово-правовые санкции в системе мер юридической ответственности : ав-
тореф. дис. ... д-ра юрид. наук / А. З. Арсланбекова. – Саратов, 2009. – 54 с. 

22. Горлова Е. Н. Правовая природа финансово-правовой ответственности и ее соотношение с другими 
видами / Е. Н. Горлова // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2017. – № 8. – С. 23–29. – DOI: 
10.17803/2311-5998.2017.36.8.022-029. 

23. Стахов А. И. Административно-принудительные меры, применяемые во внесудебном и судебном 
административно-процессуальном порядке в ходе государственного контроля и надзора / А. И. Стахов // Вест-
ник Саратовской государственной юридической академии. – 2019. – № 9 (128). – С. 108–117. 

24. Сулейменов М. Право как система / М. Сулейменов. – М. : Статут, 2016. – 360 с. 
25. Галузин А. Ф. Правонарушения в публичном и частном праве: общая характеристика : автореф. дис. 

... канд. юрид. наук / А. Ф. Галузин. – Саратов, 1996. – 18 с. 
26. Публичный интерес в административном праве / под общ. ред.: д-ра юрид. наук, проф. С. В. Заполь-

ского, канд. юрид. наук, проф. Н. Г. Салищевой, канд. юрид. наук, проф., засл. юриста РФ В. В. Альхименко. – 
М. : Ин-т государства и права РАН : Акад. прав. ин-т, 2015. – 304 с.  

27. Алексеев С. С. Линия права / С. С. Алексеев. – М. : Статут, 2006. – 459 с. 
28. Запольский С. В. Самофинансирование предприятий: (Правовые вопросы) / С. В. Запольский. – М. : 

Юридическая литература, 1988. – 158 с. 
 



61 

Правоприменение 
2023. Т. 7, № 2. С. 53–62 

ISSN 2658-4050 (Online) 

Law Enforcement Review 
2023, vol. 7, no. 2, pp. 53–62 

REFERENCES 
 
1. Utevskii B.S. Guilt in Soviet criminal law. Moscow, Gosyurizdat Publ., 1950. 318 p. (In Russ.). 
2. Bernshtein D.I. Legal responsibility as a type of social responsibility and ways to ensure it. Tashkent, Fan 

Publ., 1989. 150 p. (In Russ.). 
3. Sattarova N.A. Coercion in financial law. Moscow, Yurlitinform Publ., In-kvarto Publ., 2006. 389 p. (In Russ.). 
4. Krokhina Yu.A., Kuznechenkova V.E. Financial and legal responsibility, textbook. Moscow, Forgreifer Publ., 

2009. 135 p. (In Russ.). 
5. Kucherov I.I. (ed.). Responsibility for violation of financial legislation, scientific and practical allowance. Mos-

cow, Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation Publ., INFRA-M 
Publ., 2014. 225 p. (In Russ.). 

6. Grinchinko N.Ya. Peculiarities of the legal regulation of coercion measures in finance. Finansovoe pravo = 
Financial Law, 2020, no. 3, pp. 10–13. (In Russ.). 

7. Shichanin M.A. Concept and types of liability for budget legislation violation. Zakony Rossii: opyt, analiz, 
praktika, 2019, no. 6, pp. 91–96. (In Russ.). 

8. Savenkova A.N. (ed.). Crime in the XXI century. Priority areas of counteraction, Monograph. Moscow, YuNITI-
DANA Publ., Zakon i pravo Publ., 2020. 571 p. (In Russ.). 

9. Starostin S.A. Administrative coercion: problems of theory, legislation and practice. Vestnik Tomskogo gosu-
darstvennogo universiteta. Pravo = Tomsk State University Journal of Law, 2021, no. 39, pp. 93–108. DOI: 
10.17223/22253513/39/8. (In Russ.). 

10. Kobzar-Frolova M.N. Administrative Responsibility for Offenses in Economic Areas. Sibirskoe yuridicheskoe 
obozrenie = Siberian Law Review, 2019, Vol. 16, no. 4, pp. 228–562. DOI: 10.19073/2658-7602-2019-16-4-558-562. 
(In Russ.). 

11. Kozhushko S.V. Application of the administrative liability for financial offenses. Finansovoe pravo = Financial 
Law, 2022, no. 9, pp. 30–32. (In Russ.). 

12. Kostyukov A.N. About law enforcement in modern Russia. Pravoprimenenie = Law Enforcement Review, 
2017, vol. 1, no. 1, pp. 159–172. DOI: 10.24147/2542-1514.2017.1(1).159-172. (In Russ.). 

13. Vasyanina E.L. Actual problems of legal regulation of financial relations. Prolog: Zhurnal o prave = Prologue: 
Law Journal, 2022, no. 3, pp. 44–51. (In Russ.). 

14. Bachilo I.L. Functions of governing bodies (legal problems of registration and implementation). Moscow, 
Yuridicheskaya literatura Publ., 1976. 198 p. (In Russ.). 

15. Kobzar-Frolova M.N. Аcademic science of domestic administrative law: from sources to new achievements 
(To the 85th anniversary of the Administrative Law Sector and Administrative Process of IGP RAS)). Pravovaya poli-
tika i pravovaya zhizn', 2021, no. 3.1, pp. 21–36. DOI: 10.24412/1608-8794-2021-3-21-36. (In Russ.). 

16. Zapol’skii S.V. Modern problems of the theory of administrative law, in: Problemy nauki administrativnogo 
prava, proccedings of the scientific conference "Lazarev readings" (November 20–21, 2014), Moscow, KONTRAKT 
Publ., 2015, pp. 7–14. (In Russ.). 

17. Ovcharova E.V. The system of administrative enforcement measures for violations of tax legislation and 
problems of their implementation. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 11. Pravo = Moscow University Law 
Bulletin, 2018, no. 4, pp. 21–43. (In Russ.). 

18. Vasyanina E.L. Special features of bringing to responsibility for offenses in sphere of public money funds 
generation. Rossiiskoe pravosudie = Russian Justice System, 2016, no. 7, pp. 98–106. (In Russ.). 

19. Emelyanov A.S. On the viciousness of the concept of financial and legal responsibility (on the example of 
the dissertation author's abstract of Arslanbekova A.Z. "Financial and legal sanctions in the system of measures of 
legal responsibility". Yuridicheskaya nauka i pravookhranitel'naya praktika = Legal Science and Law Enforcement 
Practice, 2009, no. 3 (9), pp. 86–100. (In Russ.). 

20. Krokhina Yu.A. Financial and legal liability as a necessary attribute of the rule-of-law state. Pravovoe gosu-
darstvo: teoriya i praktika = The Rule-of-Law State: Theory and Practice, 2013, no. 2 (32), pp. 69–76. (In Russ.). 

21. Arslanbekova A.Z. Financial and legal sanctions in the system of measures of legal responsibility, Doct. Diss. 
Thesis. Saratov, 2009. 54 p. (In Russ.). 



62 

Правоприменение 
2023. Т. 7, № 2. С. 53–62 

ISSN 2542-1514 (Print) 

 
Law Enforcement Review 
2023, vol. 7, no. 2, pp. 53–62 

22. Gorlova E.N. The legal nature of the financial and legal responsibility and its relationship with other types 
of legal liability. Vestnik Universiteta imeni O.E. Kutafina (MGYuA) = Courier of Kutafin Moscow State Law University 
(MSAL), 2017, no. 8, pp. 23–29. DOI: 10.17803/2311-5998.2017.36.8.022-029. (In Russ.). 

23. Stakhov A.I. Administrative and coercive measures applied in extrajudicial and judicial administrative pro-
cedure in the course of state control and supervision. Vestnik Saratovskoi gosudarstvennoi yuridicheskoi akademii = 
Saratov State Law Academy, 2019, no. 9 (128), pp. 108–117. (In Russ.). 

24. Suleimenov M. Law as a system. Moscow, Statut Publ., 2016. 360 p. (In Russ.). 
25. Galuzin A.F. Offenses in public and private law: general characteristics, Cand. Diss. Thesis. Saratov, 1996. 

18 p. (In Russ.). 
26. Zapol’skii S.V., Salishcheva N.G., Alkhimenko V.V. (eds.). Public interest in administrative law. Moscow, In-

stitute of State and Law of the Russian Academy of Sciences Publ., Academic Law Institute Publ., 2015. 304 p. (In 
Russ.). 

27. Alekseev S.S. Law line. Moscow, Statut Publ., 2006. 459 p. (In Russ.). 
28. Zapol’skii S.V. Self-financing of enterprises: (Legal issues). Moscow, Yuridicheskaya litetatura Publ., 1988. 

158 p. (In Russ.). 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ INFORMATION ABOUT AUTHOR 
Васянина Елена Леонидовна – доктор юридиче-
ских наук, доцент, ведущий научный сотрудник 
сектора административного права и администра-
тивного процесса 
Институт государства и права Российской  
академии наук 
119019, Россия, г. Москва, ул. Знаменка, 10 
E-mail: elenavasianina@yandex.ru 
SPIN-код РИНЦ: 3270-8010; AuthorID: 693777 

Elena L. Vasyanina – Doctor of Law, Associate Pro-
fessor, Leading Researcher, Sector of Administrative 
Law and Administrative Process 
Institute of State and Law of the Russian Academy 
of Sciences 
10, Znamenka ul., Moscow, 119019, Russia 
E-mail: elenavasianina@yandex.ru 
RSCI SPIN: 3270-8010; AuthorID: 693777 

  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТАТЬИ BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION 
Васянина Е.Л. Применение мер правового при-
нуждения за нарушение финансового законода-
тельства: проблемы теории и практики / Е.Л. Вася-
нина // Правоприменение. – 2023. – Т. 7, № 2. – 
С. 53–62. – DOI: 10.52468/2542-1514.2023.7(2).53-
62. 

Vasyanina E.L. Application of legal enforcement 
measures for violation of financial legislation: prob-
lems of theory and practice. Pravoprimenenie = Law 
Enforcement Review, 2023, vol. 7, no. 2, pp. 53–62. 
DOI: 10.52468/2542-1514.2023.7(2).53-62. (In Russ.). 



63 

 

Law Enforcement Review 
2023, vol. 7, no. 2, pp. 63–74 

УДК 342.1 
DOI 10.52468/2542-1514.2023.7(2).63-74 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА РЕГИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТ: ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА 
ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ МИРА 

И.Б. Лагутин 
Юго-Западный государственный университет, г. Курск, Россия 

Информация о статье 
Дата поступления –  
20 октября 2022 г. 
Дата принятия в печать –  
20 января 2023 г. 
Дата онлайн-размещения –  
20 июня 2023 г. 
 
Ключевые слова 
Регион, муниципалитет, 
региональная валюта, местная 
валюта, региональное и местное 
денежное обращение, правовая 
природа, публичное право, 
частное право 

Региональные валюты рассматриваются с точки зрения их определения в системе де-
нежного обращения, назначения, опыта правового регулирования обращения регио-
нальных валют на отдельных территориях различных государств, исследуются цели и 
задачи регионального денежного обращения, а также определяется влияние такого 
обращения на экономику отдельно взятой территории. Выявляются основные отличия 
региональных валют от общегосударственных (официальных) валют государства, оце-
нивается общая эффективность развития регионального денежного обращения. Ана-
лизируется правовая природа региональных валют. Под «регионом» в исследовании 
понимается не субъект федерации, как в России, а именно географическое понятие, 
т. е. часть территории отдельного государства, независимо от формы государствен-
ного устройства. На основе анализа правоприменительной практики регионального 
денежного обращения в отдельно взятые периоды, в том числе и в настоящее время 
в зарубежных странах, делается вывод о том, что в большинстве стран мира правовая 
природа региональных денег точно законодательно не определена. 
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The subject. The article discusses regional currencies from the point of view of their definition 
in the system of monetary circulation, purpose, experience in the legal regulation of the circu-
lation of regional currencies in certain territories of various states, the goals and objectives of 
regional monetary circulation are studied, and the impact of such circulation on the economy 
of a particular territory is determined. The article reveals the main differences between re-
gional currencies and the national (official) currencies of the state, assesses the overall effec-
tiveness of the development of regional money circulation. The paper analyzes the legal na-
ture of regional currencies, using the example of individual currencies, namely, it raises the 
question of which legal nature dominates in regional currencies – private law or public law.  
Methodology. In the course of the study, various general scientific and special scientific 
methods of cognition were used, the most important of which were methods - historical 
and legal, comparative historical, comparative legal, as well as the method of referring to 
other social sciences, such as economics. 
Main results. In the course of the study, the legal nature of regional currencies was redis-
tributed, using the example of the practice of issuing such currencies in various countries 
with different periods of historical development. 
Conclusions. The study found that the introduction of regional currencies into circulation in 
different periods of time had a variety of purposes. In modern times, these are the goals of 
protecting the local economy and business from transnational companies and global crises, 
developing the local economy through greater circulation of funds within a particular terri-
tory (from infrastructure development to increasing domestic traffic), reducing capital  
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 outflows, developing tourism, and much more. It is also concluded that the legal nature of 
regional money is not precisely defined. So, on the one hand, the state has a monopoly on 
the issue of money, and on the other hand, the law protects the freedom to conclude an 
agreement, which may provide for, among other things, the issue of regional money as a 
condition for the implementation of the agreement, which is currently used by individual 
municipalities in various countries of the world. 

____________________________________________ 
 
1. Введение 
В настоящее время мировая финансовая система 

переживает постоянно усугубляющийся глобальный 
кризис, который вызван в первую очередь снижением 
уровня доверия общества к традиционным мировым 
валютам (в первую очередь к доллару США) как к сред-
ству осуществления расчетов и способу сбережения 
капиталов. Как справедливо указывает в своей работе 
У. Чарльз, деньги в настоящее время «не равны богат-
ству» [1, с. 6]. Указанные причины приводят к поиску 
альтернативных способов осуществления расчетов, 
а также к появлению новых направлений инвестиро-
вания свободных средств. Сегодня в мировой прак-
тике складываются два основных вектора развития 
альтернативного денежного обращения. Во-первых, 
это совершенствование и развитие цифровых валют, 
блокчейн-технологий, криптобирж и т. д. Во-вторых, 
продолжается постепенная эволюция регионального 
и местного денежного обращения в отдельных стра-
нах как механизма сохранения стабильности финансо-
вой системы и экономики на отдельно взятой террито-
рии конкретного государства. 

Существующий кризис денежного обращения 
вызван, главным образом, появлением нерыночных и 
неправовых механизмов в регулировании денежного 
обращения, таких как аресты и замораживание де-
нежных средств физических и юридических лиц, а в 
отдельных случаях даже государств, введение раз-
личных финансовых санкций и запретов на опреде-
ленные операции с денежными средствами, блоки-
рование банковских карт и мн. др. Более того, миро-
вые валюты по-прежнему способствуют всё большей 
глобализации мировой экономики, укреплению 
транснациональных компаний, вытеснению с рынков 
более мелких игроков. По сути, мировые валюты 
стали политическими и экономическими инструмен-
тами, всё больше утрачивая свое изначальное пред-
назначение, а именно функцию денег как универсаль-
ного средства платежа и способа накопления капи-
тала. По мнению известных исследователей в области 
региональных валют М. Кенеди и Б. Лиетаера [2–4], 

                                                           
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского 
языка. М., 1999. С. 672. 

именно региональные валюты представляют собой 
форму денежного обращения, при которой «деньги 
служат людям, а не наоборот» [2, s. 7]. 

В настоящее время исследованием правовых 
основ денежного обращения, в том числе регио-
нальных валют и денежных суррогатов, в рамках 
науки финансового права занимаются такие иссле-
дователи, как Л.Л. Арзуманова [5], Н.М. Артемов [6; 
7], М.В. Карасева [8; 9], О.М. Крылов [10], И.И. Куче-
ров [11], В.Н. Назаров [12], А.А. Ситник [13].  

2. Понятие «региональная валюта» 
Прежде чем определиться с понятием «регио-

нальная валюта», нужно понять, что обозначается 
термином «регион». Как известно, государства мира 
имеют разную форму государственного устройства. 
Можно выделить две основные формы – федерация 
и унитарное государство, также в литературе выделя-
ются так называемые усложненные унитарные госу-
дарства. Унитарные государства можно в свою оче-
редь классифицировать исходя из того, имеют они в 
своем составе автономные территории или нет. В Рос-
сийской Федерации, как в федеративном государстве, 
под регионом понимается субъект федерации, хотя в 
законодательстве встречаются примеры использова-
ния понятия «регион» и в ином значении. Так, в Феде-
ральном законе от 8 мая 2009 г. № 93-ФЗ «Об органи-
зации проведения встречи глав государств и прави-
тельств стран – участников форума “Азиатско-тихо-
океанское экономическое сотрудничество”» исполь-
зуется словосочетание «Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион». В мировой же практике понятие «регион» ис-
пользуется достаточно свободно и означает часть тер-
ритории одного или нескольких государств, объеди-
ненную общим признаком. Схожее определение 
можно встретить и в Толковом словаре русского 
языка, где под регионом (от лат. region – «страна, об-
ласть») понимается «большая область, группа сосед-
ствующих стран или территории, районы, объединен-
ные по каким-нибудь общим признакам»1. 

Важно отметить, что термин «валюта» традици-
онно использовался исключительно для определе- 
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ния иностранных денежных знаков, однако в совре-
менном законодательстве понятия «деньги» и «ва-
люта» всё более часто стали отождествляться. Так, в 
российском законодательстве параллельно приме-
няются словосочетания «иностранная валюта» и 
«национальная валюта». Российское легальное 
определение понятия «региональная валюта» 
можно встретить в Аналитической записке Цен-
трального банка РФ от 2017 г., где региональная ва-
люта определяется как «национальная валюта, вы-
полняющая отдельные функции валюты внутри ка-
кого-либо региона или области, признанная в этом 
качестве государственными и частными секто-
рами»2. Помимо региональной валюты, в указанном 
акте выделяются еще два вида валюты – междуна-
родная и глобальная (мировая). Иное смысловое 
значение региональной валюты можно встретить в 
отдельных зарубежных странах, где существует ре-
гиональное и местное денежное обращение. В ука-
занных странах под региональной валютой понима-
ется «форма местной валюты, охватывающая боль-
шую географическую территорию и используемая 
для обмена внутри определенного сообщества» [2, 
s. 29]. Следовательно, понятия «местная валюта» 
(local currency) и «региональная валюта» (regional 
currency) – это схожие понятия, близкие по значе-
нию, но отличающиеся территорией обращения. В 
первом случае это, как правило, территория одного 
муниципального образования, а во втором – это тер-
ритория нескольких муниципальных образований, 
хотя это отличие можно считать достаточно услов-
ным. Также в литературе встречаются понятия «част-
ная валюта», «дополнительная валюта», «времен-
ная валюта», «чрезвычайная валюта» [14] и т. д., что 
вызывает определенную путаницу в терминологии. 
В этой связи важно обратить внимание на то, что 
применение термина «частная валюта», под которой 
понимается «денежная единица стоимости, выпу-
щенная частной организацией (например, корпора-
цией или некоммерческим предприятием) в каче-
стве альтернативы национальной валюте» [15], явля-
ется не совсем корректным, так как в региональном 
и местном денежном обращении чаще всего пресле-
дуются публичные цели. Следовательно, такая 
форма дополнительного денежного обращения, как 
«частные деньги», должна исследоваться в рамках 
частноправовых исследований. В данной статье ак- 

                                                           
2 Интернационализация рубля: перспективы и риски, а 
также роль российского рубля во внешнеэкономических 
отношениях: аналит. записка / Банк России. М., июль 2017. 

цент делается именно на публично-правовой при-
роде региональных валют.   

В этой связи для унификации понятий в работе 
предлагается использовать универсальное понятие 
«региональная валюта», под которым предлагается 
понимать региональные и местные денежные знаки, 
выпускаемые сообществом жителей на опреде-
ленной территории какого-либо государства с це-
лью повышения качества жизни населения, прожи-
вающего на данной территории. В качестве сино-
нимов понятия «региональная валюта» в статье 
также будут использоваться понятия «региональные 
деньги», «региональные и местные деньги».    

3. Региональные валюты, или Как всё начина-
лось 

В истории регионального и местного денеж-
ного обращения XX и XXI вв. можно выделить не-
сколько этапов его актуализации: 1) несколько лет с 
начала Первой мировой войны (1914 – 1920-е гг.); 
2) период Великой депрессии (конец 1920-х – конец 
1930-х гг.); 3) экономический и политический кризис 
в отдельных государствах (конец 1980-х – начало 
2000-х гг.); 4) современный этап (с начала 2010-х гг. 
по настоящее время).  

Традиционно считается, что региональные и 
местные деньги самое большое свое развитие полу-
чили на территории Германии после окончания Пер-
вой мировой войны [16; 17]. И это действительно так, 
но не стоит забывать, что местное денежное обраще-
ние встречалось и до этого. Так, в качестве примера 
можно привести Бефиль марку (нем. Bethel Mark; 
рис. 1), которая начала выпускаться в 1908 г. в Биле-
фельде и выпускается по настоящее время под назва-
нием «Бефиль Евро» (нем. Bethel Euro). 

Период одного из самых массовых в мировой 
истории выпусков региональных валют – с начала 
Первой мировой войны (1914 – 1920-е гг.). Главным 
образом речь идет о Германии (хотя региональные 
деньги в этот период встречаются не только в Герма-
нии [18]), стране, проигравшей в войне, когда в об-
ращении на немецких землях находились денежные 
знаки, получившие общее название нотгельды (нем. 
der Not – «нужда, необходимость, крайность»; das 
Geld – «деньги»; рис. 2) – чрезвычайные или времен-
ные деньги. Такой массовый выпуск региональных и 
местных денег был вызван глубочайшим экономиче-
ским кризисом, резким обесцениванием националь- 

С. 2. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/16745/01. 
pdf (дата обращения: 22.01.2023). 
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ной валюты и, как следствие, неспособностью госу-
дарства обеспечить качественное денежное обра-
щение внутри страны. Всего за период с 1914 по 
1924 г. было выпущено несколько десятков тысяч 
разновидностей нотгельдов, в качестве эмитентов 
выступили тысячи муниципальных образований. Са-
мым известным ученым – коллекционером нотгель-
дов являлся доктор А. Келлер, защитивший диссер-
тацию на тему «Договор 1572 года о чеканке монет 
между выборными герцогствами Рейна и ландграф-
ствами Гессена». Также А. Келлер является автором 
более 30 книг, посвященных региональному и мест-
ному денежному обращению. В 1959 г. А. Келлер 
продал свою коллекцию «чрезвычайных» денег, 
насчитывающую примерно 200 тыс. бон различных 
стран мира, Бундесбанку В настоящее время иссле-
дование нотгельдов носит в основном информаци-
онный характер, в основном это связано с исследо-
ванием мест, событий, людей, зданий и пр., изобра-
женных на тех или иных нотгельдах [19, s. 101]. 

  

 

Рис. 1. 2 Бефиль марки, Германия, с 1908 по 2002 г. 

 

Рис. 2. 50 пфеннигов, Папенбург, Германия, 1921 г.  

Как уже отмечалось, региональные денежные 
знаки после Первой мировой войны выпускались не 
только в Германии, но и во многих других странах. Не 
была исключением и Россия, где также в этот период 
массово выпускались денежные знаки на местах [7]. В 
качестве примера можно привести Слуцкую уездную 
бону 1918 г. (рис. 3), платежеспособность которой 
обеспечивалась недвижимостью уезда на общую 
сумму в 700 тыс. руб., в кассах земской управы их 
можно было поменять на кредитные билеты. Это 
было указано на обратной стороне банкноты. Эмити-
ровал эту бону сам Слуцкий уезд, что указывает на ее 
публично-правовую природу. 

 

 

Рис. 3. 3 рубля, Слуцкий уезд, 1918 г. 

Интересным примером региональной валюты 
в России исследуемого периода являются также 
рубли, выпускаемые в Хабаровске (рис. 4), но, в от-
личие от предыдущих, эмитентом данных денег вы-
ступал Амурский областной кредитный союз и Хаба-
ровский кооператив-банк, что указывает на частно-
правовую природу указанных денежных знаков. 
Пользовались данными деньгами члены товарище-
ства «Амурский областной кредитный союз», обме-
нять данные карточки можно было на товары. 

Также интересным примером регионального и 
местного денежного обращения являются разменные 
билеты Одессы 1917 г. (рис. 5). Все выпущенные раз-
менные билеты Одессы можно было обменять в го- 
сударственном банке на кредитные билеты. Данные 
денежные знаки способствовали денежному обраще-
нию и торговле, выполняли публичные функции. 

Еще одним примером денежного обращения 
на местах являются денежные знаки, выпускаемые 
Бакинской городской управой и Советом Бакинского 
городского хозяйства (рис. 6). Также местные денеж-
ные знаки выпускали в данный период в Архангель-
ске (подробнее об этом см.: [20]), в Екатеринбурге 
(подробнее об этом см.: [21]), в Минске, в Гомеле, в 
Закавказье (боны Закавказья, 1918 г.), на Дальнем 
Востоке (государственные кредитные билеты Даль- 
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невосточной Республики, 1920 г. [22]) и во многих 
других местах бывшей Российской империи [23]. 

 

 

Рис. 4. 10 рублей, Хабаровск, 1919 г. 

 

Рис. 5. 5 рублей, разменный билет Одессы, 1917 г. 

 

Рис. 6. 10 рублей Бакинской городской управы, 1918 г. 

Следующим активным этапом в развитии реги-
онального и местного денежного обращения стал 

                                                           
3 The History of U.S. Currency // U.S. Currency Education Pro-
gram: official site. URL: https://www.uscurrency.gov/ 
history (дата обращения: 24.01.2023). 

период Великой депрессии, когда даже в США «вы-
пуск региональных денег достиг небывалых разме-
ров за всю историю Соединенных штатов Америки». 
Причины этого также связаны с глубочайшим эконо-
мическим кризисом, с которым столкнулись США и 
страны Европы3. Одним из способов смягчения по-
следствий кризиса и стал выпуск временных регио-
нальных денег, которые разделялись по доходности: 
на деньги с отрицательной, положительной и нуле-
вой доходностью. Деньги с нулевой доходностью по-
лучили название «деревянных». В качестве примера 
«деревянных» денег можно привести выпущенные в 
г. Тенино, штат Вашингтон, в 1932–1933 гг. Всего 
эмиссия временных региональных денег в период 
Великой депрессии осуществлялась в 24 городах 
12 штатов США на общую сумму более 11 млн дол-
ларов [24, c. 28].    

В качестве примера региональных денег с отри-
цательной процентной ставкой можно привести 
«свободные шиллинги», выпущенные в австрийском 
городе Вёргль в 1932 г. (рис. 7).  

 

 

Рис. 7. 1 свободный шиллинг г. Вёргль, Австрия, 1932 г. 

Мэр этого города ввел систему денежных зна-
ков под названием «трудовые векселя», которые 
ежемесячно обесценивались на 1 % от номинальной 
стоимости, следовательно, пользователи не рас-
сматривали эти марки для сохранения (сбережения), 
а пытались их скорее потратить, что положительно 
сказывалось на товарообороте и торговле. Данный 
эксперимент стал воплощением теории Сильвио Гез-
зеля, который теоретически обосновал идею денег с 
отрицательной процентной ставкой. Начался экспе-
римент с того, что все городские служащие начали 
50 % заработной платы получать «свободными шил-
лингами», а вновь пришедшим на работу ими выпла- 
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чивался весь заработок. По итогам эксперимента 
уровень безработицы в данном городе снизился на 
25 %, существенное развитие получили обществен-
ные места, был построен мост, бассейн и мн. др. По-
пытки внедрить такие деньги и в других городах Ав-
стрии не увенчались успехом и были пресечены ор-
ганами государственной власти.  

Следующий этап развития регионального и мест-
ного денежного обращения приходится на период с 
конца 1980-х и до начала 2000-х гг. В начале 1990-х гг. 
происходит распад СССР, а образовавшиеся на его 
осколках независимые государства погрузились в за-
тяжной экономический кризис, выразившийся в высо-
ком уровне инфляции, кризисе денежного обраще-
ния, расчетов, следствием чего стало появление в от-
дельных регионах своих денег, что очень негативно 
воспринималось центральной властью Российской 
Федерации. Период появления региональных денег в 
Российской Федерации приходится на несколько лет – 
с 1991 по 1993 г., а в некоторых регионах он продлился 
вплоть до 1996 г. В целом из-за негативных событий в 
тот период, в основном в Чеченской Республике, в го- 
сударстве и в обществе сложилось стойкое негативное 
отношение к региональным валютам, которое, не-
смотря на существенные качественные изменения в 
политике и экономике, сохраняется и сегодня. 

В качестве примера регионального и местного 
денежного обращения можно привести денежные 
знаки, выпускавшиеся Администрацией Нижегород-
ской области в 1992 г. («немцовки» – 50, 100, 
500 руб.; см. рис. 8), в Екатеринбурге – товарище-
ством «Уральский рынок» («уральские франки» но-
миналом 1, 5, 10, 20, 50 и 100 руб.; рис. 9).  

 

 

Рис. 8. 50 рублей, Нижний Новгород, 1992 г. 

 

Рис. 9. 10 уральских франков, Екатеринбург, 1991 г. 

Также свои денежные знаки пытались выпустить 
Республика Татарстан, Чеченская Республика, Респуб-
лика Хакассия (хакасский рубль, неофициальное 
название – «катановки»; рис. 10). После принятия в 
1993 г. Конституции РФ единственным органом, наде-
ленным правом эмиссии денежных знаков на всей 
территории Российской Федерации, стал Централь-
ный банк РФ (Банк России), а единственным закон-
ным платежным средством – российский рубль, что 
поставило все региональные выпуски вне закона. 

 

 

Рис. 10. 5000 рублей, Хакассия, 1996 г. 

Стоит отметить то, что региональные валюты в 
конце 1980-х гг. стали появляться не только в России, 
но и в других странах, переживающих кризисные яв-
ления. Так, в этот период достаточно активно появ-
ляются валюты провинций Аргентины в форме спе-
циальных облигаций. В качестве примера можно 
привести аустраль 1985 г. провинции Ла-Риоха 
(рис. 11), песо 2001 г. провинции Буэнос-Айрес, песо 
2004 г. провинции Кордоба (рис. 12) и мн. др. Массо-
вые выпуски провинциальных денег в Аргентине 
начались в середине 1980-х гг. и продолжались даже 
в начале 2000-х гг. Параллельные валюты были вы-
пущены с целью облегчить огромный финансовый и 
экономический кризис, достигший своего пика в Ар- 
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гентине в 2001 г. Региональные деньги в Аргентине 
считаются «необходимым злом», позволяющим вос-
полнять дефицитную денежную массу в стране.  

 

 

Рис. 11. 1 аустраль, провинция Ла-Риоха, Аргентина, 
1985 г. 

 

Рис. 12. 2 песо, провинция Кордоба, Аргентина, 2004 г. 

4. Современное развитие региональных ва-
лют 

Важно отметить тот факт, что в Европе, в част-
ности в Германии, правовой статус региональных ва-
лют, несмотря на их долгую историю, до сих пор 
точно законодательно не определен. С одной сто-
роны, согласно Договору о Европейском Союзе Ев-
ропейский центральный банк и Немецкий федераль-
ный банк имеют монополию на выпуск денег, точ-
нее – на выпуск банкнот Европейского Союза4. С дру-
гой стороны, гражданским законодательством уста-
новлена полная свобода заключения договора, что 
позволяет создавать объединения или общины и 
предусматривает эмиссию региональных денег в 
рамках гражданского права, обосновывая это необ-
ходимостью выполнять условия заключенного дого-
вора [25, p. 101]. Однако, по мнению автора, созда-
ваемые региональные валюты нельзя в полной 
мере считать частными деньгами, так как при их 
создании чаще всего преследуются публичные 
цели, а частноправовая основа выступает просто 
механизмом выпуска, обеспечивая ее законность.   

                                                           
4 Braunberger G. Lieber Urstromtaler als Euro // Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung. 2007. 28. Jan. S. 34. 

Современное региональное и местное денеж-
ное обращение можно условно разделись на две 
группы. Первая – это региональные валюты, введен-
ные отдельными территориями государства вслед-
ствие конфликта, в том числе вооруженного, как 
внутри одной страны, так и между государствами за 
какую-либо спорную территорию. Часто такие 
деньги являются не просто денежными знаками, но 
и определенным символом данной территории. Вто-
рая – это введение региональных валют, вызванное 
исключительно экономическими причинами, жела-
нием повысить благосостояние жителей, преодо-
леть кризисные процессы и т. д. 

К первой группе можно отнести приднестров-
ский рубль (рис. 13 и 14), которому в 2024 г. испол-
нится 30 лет как официальному денежному знаку 
Приднестровской Молдавской Республики.  

 

 

Рис. 13. 1 рубль (юбилейная банкнота  
к 30-летию Республики) Приднестровская Молдавская  

Республика, 2020 г.  

 

Рис. 14. Пластиковые монеты 1, 3, 5 и 10 рублей,  
Приднестровская Молдавская Республика, с 2014 г. 

Еще одним примером региональной валюты, 
которую также можно условно отнести к первой 
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группе, является денежная единица непризнанной 
Нагорно-Карабахской Республики – карабахский 
драм (рис. 15).  

 

 

Рис. 15. 2 карабахских драма, Нагорный Карабах, с 2004 г. 

Ко второй группе относятся относительно но-
вые европейские региональные валюты, появивши-
еся чуть более 10 лет назад – это бристольский фунт 
(Великобритания) и бочкайская крона (Венгрия). 

Бристольский фунт начал эмитироваться 
19 сентября 2012 г. в Бристоле (рис. 16), портовом 
городе на востоке Великобритании. Введение бри-
стольского фунта, по мнению авторов проекта, объ-
яснялось его необходимостью для развития местной 
экономики и, как следствие, для создания новых ра-
бочих мест. Основная же цель введения региональ-
ной валюты заключалась в желании воспрепятство-
вать оттоку из данной территории капиталов5. В 
настоящее время многие работники Бристоля стали 
получать часть заработной платы в бристольских 
фунтах. Более того, Бристоль стал первым городом в 
Великобритании, в котором налоги можно оплачи-
вать в бристольских фунтах. Около 800 предприятий 
в Бристоле используют эту общинную валюту. Суще-
ствуют четыре номинала: 1, 5, 10 и 20 бристольских 
фунтов. Дизайн купюр постоянно обновляется. Изна-
чально бристольские фунты были только бумажные, 
затем появились и безналичные. 

Стоит также отметить, что Великобритания на-
ходится в почти уникальном положении, поскольку 
Правительство Соединенного Королевства разре-
шает некоторым коммерческим банкам выпускать 
банкноты. Таких эмитентов три в Шотландии и че-
тыре в Северной Ирландии [26, р. 31]. В 2009 г. в Ве-
ликобритании был принят закон, гарантирующий то, 
что в случае неплатежеспособности коммерческого 
банка держатели облигаций смогут выкупить свои 
облигации по номинальной стоимости, так как они 
являются «законным платежным средством». Это 

                                                           
5 Тарасенко С. Бристоль придумал альтернативу фунту // 
Metro. 2012. 20 сент. № 72 (168/2609). С. 8.    

означает, что если должник платит законным пла-
тежным средством точную сумму, которую он дол-
жен по условиям контракта, и в контракте не указано 
другое средство платежа, у должника есть хорошая 
защита от того, что он впоследствии будет привлечен 
к ответственности за неуплату долга6. Этим обстоя-
тельством также гарантируется и платежеспособ-
ность региональных валют. 

 

 

Рис. 16. 5 бристольских фунтов, Бристоль,  
Великобритания, с 2012 г.  

Еще одним примером местной валюты в Ев-
ропе является бочкайская крона (рис. 17), которая, 
как и бристольский фунт, начала имитироваться в 
2012 г.  

 

 

Рис. 17. 1000 бочкайских крон, Хайдунанаш, Венгрия, 
с 2012 г. 

Бочкайская крона – это банкнота, выпускаемая 
в венгерском городе Хайдунанаш и, как указано на 
официальном сайте, на «100 % обеспеченная венгер-
скими форинтами. Данное платежное средство 
предназначено только для использования в городе 
Хайдунанаш. С помощью бочкайской кроны можно 
совершать ряд платежей, что делает ее полноцен-
ными местными деньгами. Цель введения бочкай-
ской кроны заключается в желании соединить мест-
ное потребление с местным производством и услу-
гами. Если жители города Хайдунанаш будут исполь- 

6 Bristol Pound – More than money. URL: https:// 
bristolpound.org/ (дата обращения: 23.01.2023). 
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зовать крону в своей повседневной жизни, то это бу-
дет препятствовать оттоку капитала и тем самым бу-
дет способствовать укреплению экономического по-
ложения города и людей, живущих здесь»7. 

5. Заключение 
В ходе проведенного исследования установ-

лено, что в понятие «региональная валюта» в разных 
странах вкладывается совершенно разное содержа-
ние. В одном случае речь идет об официальной ва-
люте какого-либо государства, которая имеет влия-
ние и используется в определенном регионе мира. В 
другом случае под региональной валютой понима-
ются региональные и местные денежные знаки, вы-
пускаемые сообществом жителей на определенной 
территории какого-либо государства с целью повы-
шения качества жизни населения, проживающего на 
данной территории.  

В работе предложен авторский подход к выде-
лению этапов функционирования региональных ва-
лют начиная с начала XX в. и по настоящее время, вы-
деляются четыре основных этапа: 1) 1914 – 1920-е гг.; 
2) конец 1920-х – конец 1930-х гг.; 3) конец 1980-х – 
начало 2000-х гг.; 4) с начала 2010-х гг. по настоящее 
время.  

Также нами предлагается в настоящее время 
разделять региональные валюты в зависимости от 
условий их введения. Региональное и местное де-
нежное обращение можно условно разделись на две 
группы: региональные валюты, введенные отдель-
ными территориями государства вследствие кон-
фликта, в том числе вооруженного, как внутри одной 
страны, так и между государствами за какую-либо 

спорную территорию,  и региональные валюты, вве-
дение которых вызвано исключительно экономиче-
скими причинами, желанием повысить благосостоя-
ние жителей, преодолеть кризисные процессы и т. д. 

Что касается правовой природы региональных 
валют, то относить их к частным деньгам, по нашему 
мнению, неправильно. Так, в результате проведен-
ного исследования установлено, что большинство 
региональных валют (как в настоящее время, так и в 
историческом развитии) вводилось для решения 
именно публичных целей (сокращение безрабо-
тицы, развитие экономики, преодоление послед-
ствий кризиса и т. д.), что указывает именно на их 
публичную природу. Что касается механизма осу-
ществления выпуска региональных валют, то на 
практике можно встретить примеры как публичного 
механизма, когда эмиссию осуществляли органы 
государственной или муниципальной власти, так и 
частноправового механизма, когда выпуск фор-
мально является условием реализации какого-либо 
договора или соглашения. Во втором случае такой 
механизм необходим для придания легитимности 
региональной валюте. К частным деньгам, по мне-
нию автора, необходимо относить выпуски, осу-
ществляемые предприятиями, корпорациями, сель-
скохозяйственными организациями и т. д. с целью 
решения своих внутренних проблем или для повы-
шения эффективности своей деятельности. То есть 
правильнее определять правовую природу регио-
нальных выпусков через призму их назначения, а не 
исходя из того, кто осуществляет эти выпуски. 
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Вопросы развития майнинга, криптовалюты, криптоактивов рассматриваются на при-
мере Кыргызской Республики. Актуальность статьи обусловлена существованием про-
белов в законодательстве Кыргызской Республики по данным направлениям. Цели 
статьи – провести анализ сфер майнинга, криптовалюты, криптоактивов и выявить 
правовые проблемы, а также дать предложения по совершенствованию националь-
ного законодательства Кыргызской Республики. Сделан вывод о необходимости пра-
вового регулирования отношений в области майнинга, криптовалюты, криптоактивов 
в Кыргызской Республике для преодоления правовых пробелов, способствующих раз-
витию теневых схем в экономике и препятствующих общей цифровой трансформации.  
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The subject of the research is the study of mining, cryptocurrency, crypto assets in the leg-
islation of the Kyrgyz Republic.  
Relevance. The relevance of the article is due to the presence of gaps in the field of mining, 
cryptocurrency, crypto assets in the legislation of the Kyrgyz Republic.  
The objectives of the article are to analyze the areas of mining, cryptocurrency, crypto as-
sets and identify legal problems, as well as make proposals for improving the national leg-
islation of the Kyrgyz Republic.  
Methodology. The authors use scientific methods: general methods (analysis, synthesis, in-
duction, deduction, comparison); special methods (legal, comparative legal). 
Main results. Problems were identified, such as: lack of legal status of crypto assets, cryp-
tocurrencies; lack of legal status of a cryptocurrency exchange operator; the system of risk 
management in the field of cryptocurrency is not indicated; lack of detailed study of the 
legal status of mining; subjects of mining, mining objects, classification of mining, standards 
for conducting financial transactions are not defined; lack of understanding of the nature 
of cryptocurrencies, crypto assets and virtual assets; lack of licensing and permitting activi-
ties in the field of mining, cryptocurrency, crypto assets; the absence of the category of 
mining, cryptocurrencies, crypto assets in the State Classifier of Economic Activities; lack of 
legal status of blockchain in the format of a regulatory legal act and etc.  
Relevant proposals were given: to finalize and adopt a single regulatory legal act (in the 
form of a law) in the field of crypto assets, cryptocurrencies, since they are interconnected; 
establish the legal status of a cryptocurrency exchange operator and introduce licensing 
and permitting activities (obtaining a license from the National Bank of the Kyrgyz Republic); 
develop and adopt a regulatory legal act (in the form of a law) on mining, with a detailed 
designation of what mining is, its classification, mining object, mining subjects; understand 
the nature of cryptocurrencies, crypto assets, virtual assets and understand what they can 
be attributed to, in particular, to money, a product, a medium of exchange, a universal ser-
vice or other activity; Enshrine in civil law the concepts of cryptocurrency, crypto assets, 
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 virtual assets, including the rights and obligations arising from them; add to the Law of the 
Kyrgyz Republic "On licensing and permitting activities of the system in the Kyrgyz Republic" 
paragraph 61 of Article 15 - the activity of mining, cryptocurrency, crypto assets; add a cat-
egory to the State Classifier of Economic Activities - mining, cryptocurrencies, crypto assets; 
form a working group at the level of the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic to study 
blockchain technology with areas of application, both in the private sector and in the public 
sector, including smart contracts and etc.  
Conclusion. Introduce legal regulators in the field of mining, cryptocurrency, crypto assets 
in the Kyrgyz Republic in order to avoid possible legal gaps that can lead to negative conse-
quences in relation to the state, ranging from various shadow schemes in the economy that 
can slow down the digital transformation of the country. 

____________________________________________ 
 
1. Введение 
Развитие информационного общества откры-

вает новые возможности в сфере информационного 
права, требует адекватного правового регулирова-
ния, направленного на установление, изменение и 
прекращение информационных отношений [1–6]. 
Роль последних является ключевой при применении 
новых технологий различными субъектами права. 
Информационные отношения возникают в том числе 
по поводу майнинга, криптовалют, криптоактивов. 
Майнинг представляет собой деятельность, направ-
ленную на поддержание распределительной плат-
формы и создание новых блоков с возможностью 
получить вознаграждение посредством валюты и ко-
миссионных сборов, что выражается в формирова-
нии различных криптовалют [7, c. 584]. Схема май-
нинга заключается в подборе блоков транзакций 
определенной сложности, что в итоге приводит к 
формированию биткоинов, обозначающих возна-
граждение для майнера. Эмиссия криптовалюты вы-
ражается в алгоритме сбора транзакции в блок (об-
ладающий определенным криптографическим пра-
вилам) с генерацией хронологической последова-
тельности посредством применения хешей (преоб-
разование данных в математическую функцию), рас-
сылки блоков серверам сети, а затем включение 
блока в единую цепь, что приводит к получению 
майнерами вознаграждения [7, c. 78–79].  

До применения майнинга с целью добычи 
криптовалюты существовало понятие data mining 
(интеллектуальный анализ данных), означающее 
процесс обнаружения значимых корреляций, 
а также зависимостей и тенденций, производимых в 
ходе анализа данных информационных хранилищ 
при помощи научных методов (распознавание и вы-
явление ассоциаций) [8, c. 355]. Системы data mining 
могут применяться в виде электронного программ-
ного обеспечения в бизнес-среде по категориям: 

розничная торговля, банковское дело, телекомму-
никации, страхование [8, c. 16–19].  

Процесс зарождения криптовалюты, а с ней и 
криптоактивов, связан с разработчиком программ-
ного обеспечения, выступающим под псевдонимом 
Сатоси Накомото, который в 2008 г. обозначил эпоху 
появления цифровых денег [9, c. 64–65]. Цифровые 
деньги – это уже не традиционные фиатные деньги, 
а некая последовательность цифровых подписей, 
где каждый пользователь (держатель цифровых де-
нег) осуществляет операцию по переводу цифровой 
валюты любому другому пользователю посредством 
отдельной электронной подписи и открытого ключа. 
Получатель транзакции вправе проверить подлин-
ность данных. Разработки Сатоси Накомото позво-
лили проводить все операции с криптовалютой в ин-
тернет-пространстве, в связи с чем банки и финан-
сово-кредитные организации отходят на второй 
план [9, c. 65].  

Сатоси Накомото для продвижения своих идей 
в отношении криптовалюты зарегистрировал элек-
тронный ресурс (bitcoin.org) с разделением на кате-
гории информационных данных, а также открытым 
программным обеспечением для частных лиц. Да-
лее происходит рассылка всем заинтересованным 
пользователям открытого программного кода. Са-
тоси Накомото обозначил, что криптовалюта будет 
децентрализованной, без какой-либо привязки к од-
ному серверу и к одной системе управления [9, 
c. 68]. Первой криптовалютой стал биткоин, который 
был создан как система прямых электронных расче-
тов, где расчеты были представлены транзакциями и 
записывались в блокчейне, а сам блокчейн пред-
ставляет многоуровневую, многофункциональную 
информационную технологию, предназначенную 
для учета, распределенного хранения различных ин-
формационных данных [10–12]. Обязательным пара-
метром блокчейна служит его система защиты (за-
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шифрованность данных), которая применяет пуб-
личные и частные ключи для обеспечения необходи-
мой безопасности [13, c. 29–30]. В 2009 г. разработ-
чик программного обеспечения Хэл Финни, просла-
вившийся своими разработками в виде криптогра-
фии, анонимных почтовых серверов (отправка дан-
ных без раскрытия личных данных), связавшись с Са-
тоси Накомото и работая с ним над усовершенство-
ванием идей в области криптовалюты, получает от 
последнего 10 биткоинов, что является первой тран-
закцией по переводу криптовалюты в мире [9, c. 70, 
72]. Тем самым происходит формирование эпохи 
криптовалюты. 

2. Регулирование отношений в области май-
нинга, криптовалюты и криптоактивов в Кыргыз-
ской Республике  

В Кыргызской Республике (далее – КР) право-
вой статус майнинга был описан в 2020 г. законом, 
которым Налоговый кодекс КР дополнялся гл. 611. 
Статьей 396 майнинг обозначается как деятельность 
по осуществлению с помощью программно-техниче-
ских средств вычислительных операций, обеспечи-
вающих функционирование реестра блоков транзак-
ций (блокчейна) посредством внесения в распреде-
ленный реестр с созданием виртуального актива (в 
данной статье отсутствует классификация майнинга 
в виде data mining, text mining, visual mining). Как 
налогово-правовая категория майнинг выступает 
объектом единого налога под названием налог на 
майнинг, уплата которого исключает обязанность 
вносить такие налоги, как налог на прибыль, НДС на 
облагаемые поставки и налог с продаж. Общая нало-
говая ставка составляет 15 %. От плательщика налога 
на майнинг требуется представление заявления 
в налоговые органы, а также ежемесячных и ежегод-
ных отчетов для сдачи единой налоговой деклара-
ции (для физических и юридических лиц) в соответ-
ствии со ст. 397, 401, 403 Налогового кодекса КР2.  

Дополнительно в 2020 г. Государственным 
агентством по регулированию топливно-энергетиче- 

                                                           
1 Закон Кыргызской Республики от 1 августа 2020 г. № 108. 
«О внесении изменений в Налоговый Кодекс Кыргызской 
Республики». URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/ 
112070?cl=ru-ru (дата обращения: 11.01.2022). 
2 Налоговый Кодекс Кыргызской Республики от 17 октября 
2008 г. № 230. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/202445 (дата обращения: 11.01.2022). 
3 Инструкция по применению тарифов на электрическую и 
тепловую энергию: Приказ Государственного агентства по 
регулированию топливно-энергетического комплекса при 
Правительстве КР от 21 июля 2020 г. № 2. URL: http:// 

ского комплекса при Правительстве КР принимается 
Инструкция по применению тарифов на электриче-
скую и тепловую энергию (далее – Инструкция)3, в 
ч. 6 п. 8 которой вводится тариф для группы потреби-
телей «Субъекты майнинга (криптовалюта)», с уче-
том коэффициента 1.3. В 2021 г. был разработан про-
ект Закона КР «Об обороте криптоактивов»4 с обо-
значением криптоактива как нематериального ак-
тива, представляющего собой совокупность цифро-
вых записей в распределенном реестре данных, 
имеющего ценность и владельца (ст. 4). При этом 
майнинг служит одной из основ для добычи крипто-
активов. Другим видом деятельности в сфере обо-
рота криптоактивов является деятельность провай-
деров в сфере услуг, что также вызывает определен-
ные вопросы. Например, в действующем Законе «Об 
электронной и почтовой связи»5 никак не обозначен 
момент, что провайдеры могут заниматься крипто-
активами. Сами майнеры (физические и/или юриди-
ческие лица) должны пройти обязательную реги-
страцию, иметь разрешающий сертификат и платить 
сборы в виде двухкратного минимального расчет-
ного показателя для частного майнера, 2 % от об-
щего ежемесячного оборота криптоактивов вне за-
висимости от волатильности курса криптоактивов по 
курсу на международных криптобиржах на момент 
оплаты для промышленого майнера. Если устано-
вили общую процентную ставку в 15 %, тогда зачем 
сверх того платить данные сборы? Тем более, что 
для промышленного майнера оплата составляет 2 % 
за деятельность на международных криптобиржах. 

Отдельно следует обозначить эмиссию крипто-
активов. В теоретических выкладках эмиссию крип-
тоактивов устанавливают как некий цифровой код, 
который регулирует сам выпуск и объем. Об этом 
упоминается в руководстве по учету криптоактивов 
Организации экономического сотрудничества и раз-
вития за 2020 г., где рассмотрена эмиссия на при-
мере stablecoin (общее название криптовалют, с воз-
можностью привязки криптоактивов к определен- 

cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/200591 (дата обраще-
ния: 11.01.2022). 
4 Проект Закона Кыргызской Республики «Об обороте 
криптоактивов». Жогорку Кенеш КР. Регистрация: № 6-
9844/21 от 5 июля 2021 г. URL:  http://kenesh.kg/ru/article/ 
show/8254/na-obshtestvennoe-obsuzhdenie-s-5-iyulya-
2021-goda-vinositsya-proekt-zakona-kr-ob-oborote-
kriptoaktivov (дата обращения: 11.01.2022) 
5 Закон Кыргызской Республики от 2 апреля 1998 г. № 31 
«Об электронной почтовой связи». URL: http://cbd.minjust. 
gov.kg/act/view/ru-ru/42 (дата обращения: 11.01.2022). 
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ным валютам или товарам), что в итоге генерирует 
стоимость криптоактива, но с обязательным специ-
альным алгоритмом, который способен обеспечить 
их стабильную стоимость на рынке6. Таким образом, 
в проекте Закона КР «Об обороте криптоактивов» 
пункт с эмиссией не обозначен. В то же время име-
ется аналитическая записка Национального банка КР 
в рамках анализа регулятивного воздействия на про-
екты нормативных правовых актов, где дан сравни-
тельный анализ критовалют и криптоактивов:  

• криптовалюта – это разновидность виртуаль-
ных денег, представленных в виде децентрализации 
эмиссии и с возможностью обеспечения или необес-
печения другими активами и обязательствами;  

• криптоактивы – это токены, которые закреп-
ляют права держателей (токенов) с использованием 
технологии распределенных реестров, а также обес-
печивают право собственности7.  

Данная аналитическая записка систематизи-
рует перечень проблем в виде следующей классифи-
кации:  

– отсутствие благоприятной среды для разви-
тия технологий и бизнеса (непроработанность ин-
формационный инфраструктуры, отсутствие налого-
обложения криптовалют; с другой стороны, как 
можно вести налогообложение криптовалют, если 
они по своей природе анонимны и не имеют гласно-
сти, чтобы можно было провести их мониторинг);  

– риски возникновения мошеннических схем, 
финансирования террористической деятельности, 
легализации (отмывания) преступных доходов, 
а также риски оттока капитала (создание финансо-
вых пирамид, легализация (отмывание) доходов); 

– отсутствие механизмов защиты прав потреби-
телей и инвесторов (криптовалюта не обладает пра- 
вовым статусом, функцией отмены транзакции, име-
ются проблемы с кибербезопасностью и т. д.).  

Сохраняются и исключительно правовые про-
блемы. В законодательстве КР не закреплены поня-
тия «криптовалюта», «криптоактивы», что влечет 

                                                           
6 Учет криптоактивов в Системе национальных счетов – 
промежуточное руководство. Июнь 2020 г. / Organisation 
for Economic Co-operation and Development. Сент. 2020. 
27 с. URL: https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ 
ece/ces/ge.20/2020/mtg1/3.3_Working_paper_on_record-
ing_of_crypto_assets_-_June_2020__RU_.pdf (дата обраще-
ния: 11.01.2022). 
7 Аналитическая записка Национального банка КР на Ана-
лиз регулятивного воздействия к проекту законов Кыргыз-
ской Республики «Об обороте криптовалют» и «О внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты»; при- 

пробелы в гражданском, информационном, налого- 
вом и банковском правовом регулировании. Де-
факто граждане Киргизии уже используют данные 
сущности на практике. Это подтверждает интернет-
ресурс в области криптовалюты TripleA, где на 2021 г. 
зарегистрировано 63 199 владельцев криптовалюты, 
находящихся в Киргизии, что составляет 0,97 % всего 
населения страны8. Общее количество владельцев 
криптовалюты в мире насчитывает 300 млн чел., из 
них больше половины – около 160 млн чел. – в Азии.  

Блокчейн в КР также не имеет правового ста-
туса. Блокчейн представляет собой распределенную 
базу данных, содержащую в себе информацию обо 
всех транзакциях, проведенных участниками данной 
системы [7, c. 63]. При этом криптовалюта является 
первым проектом, где технология блокчейн стала 
востребованной. По сути криптовалюта означает де-
централизованную платежную сеть равноправных 
пользователей, которые обслуживают себя сами [7, 
c. 42]. В рамках ЕАЭС поднимался вопрос криптова-
люты, криптоактивов и их возможных регуляторов, 
но единый подход к ним так и не был сформирован. 
Предполагается, что криптовалюта, криптоактивы 
могут квалифицироваться как собственность, цен-
ные бумаги, средство платежа или особый вид иму-
щественных прав [14, c. 23–24]. Н.Ю. Корниенко и 
Г.А. Королев предполагают, что криптовалюта, крип-
тоактивы (токены) должны стать финансовыми ин-
струментами [14, c. 25]. При этом должна быть за-
креплена юридическая ответственность как фактор 
сдерживания возможных теневых схем [15, c. 19]. 

В 2020 г. Национальный банк КР принял про-
фильную Концепцию цифровых платежных техноло-
гий на 2020–2022 гг., где в п. 3.3.7 заложены шаги по 
анализу распространения криптовалюты, предусмат-
ривающие разработку механизмов ее регуляции и 
внесение соответствующих предложений в банков-
ское законодательство КР9. Национальный банк КР 
разработал проект Закона «Об обороте криптова-
лют», где в ст. 2 криптовалюта обозначена как вид 

казы Национального банка КР от 22 июня 2020 г. № 2020-
Пр-144/144-О и от 2 октября 2020 г. № 2020-Пр-144/166-О. 
См.: URL: https://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=56&lang= 
RUS&material=101412 (дата обращения: 11.01.2022). 
8 Global crypto adoption // TripleA. URL: https://triple-a.io/ 
crypto-ownership/ (дата обращения: 11.01.2022). 
9 Концепция развития цифровых платежных технологий в 
КР на 2020–2022 гг.: утв. Постановлением Правления Наци-
онального банка КР № 2020-П-14\17-4-(ПС) от 27 марта 
2020 г. URL:  https://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=2145& 
lang=RUS&material=97659 (дата обращения: 11.01.2022). 
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виртуального актива, который не является денежным 
средством, валютой и/или средством платежа, 
а также не удостоверяет имущественные и неимуще-
ственные права10. Тогда, если криптовалюта не явля-
ется денежным, платежным средством и вообще не 
может применяться как цифровая валюта (не путать с 
электронной валютой), зачем она нужна? Для чего ну-
жен майнинг? И зачем использовать термин «ва-
люта»? Из приведенных инициатив складывается впе-
чатление, что майнинг, криптовалюта и криптоактивы 
рассматриваются бессистемно, как разрозненные 
структуры, имеющие определенные противоречия 
даже в формате проектов законов. 

 Следовательно, необходимо систематизиро-
вать выявленные проблемы и внести соответствую-
щие предложения в национальное законодатель-
ство КР. 

3. Проблемы и предложения 
3.1. Проблема. Отсутствие правового статуса 

криптоактивов, криптовалюты, в том числе с обяза-
тельным разграничением между данными направ-
лениями (дефиниции, классификация, формы ис-
пользования), чтобы избежать путаницы и возмож-
ных противоречий. Отсутствие правового статуса 
оператора обмена криптовалют. Не обозначена си-
стема управления рисками в области криптовалюты.  

3.1.1. Предложение. Доработать и принять еди-
ный нормативный правовой акт (в форме закона) в 
области криптоактивов, криптовалюты, так как они 
взаимосвязаны. Обозначить следующий понятийный 
аппарат: криптовалюта – это цифровая валюта; крип-
тоактив – это цифровой сертификат, идентифицирую-
щий пользователя и его виртуальные активы. Устано-
вить правовой статус оператора обмена криптова-
люты и ввести лицензионно-разрешительную дея-
тельность (получение лицензии от Национального 
банка КР). Необходимо вводить систему управления 
рисками в области криптовалюты, которая позволит 
сформировать детальное представление о возмож-
ных рисках, мер ответственности и компенсаторных 
методов [16, c. 191]. 

3.2. Проблема. Отсутствие детальной прора-
ботки правового статуса майнинга (правовых норм, 
установленных в Налоговом кодексе КР и Инструк-
ции, явно недостаточно). Соответственно, не опре- 

                                                           
10 Проект Закона КР «Об обороте криптовалют» // Нацио-
нальный банк КР: офиц. сайт. URL: https://www.nbkr.kg/ 
contout.jsp?item=56&lang=RUS&material=101407 (дата об-
ращения: 11.01.2022). 

делены субъекты майнинга (в виде пользователя, 
майнера, администратора со своими правами и обя-
занностями), объекты майнинга (информационные 
данные), классификация майнинга, стандарты по ве-
дению финансовых операций и т. д. 

3.2.1. Предложение. Разработать и принять 
нормативный правовой акт (в форме закона) по май-
нингу, с подробным обозначением, что такое май-
нинг, его классификации (по видам деятельности, в 
частности – это будет просто анализ данных, выра-
женный в виде data mining, text mining, visual mining, 
который может применяться к решению тех или 
иных задач, либо в виде занятия предприниматель-
ской деятельностью, где целью является производ-
ство криптовалюты), объекты майнинга (информа-
ционные данные, которые в процессе майнинга ста-
новятся виртуальными активами), субъекты май-
нинга (майнер, пользователь, администратор).  

3.3. Проблема. Отсутствие понимания природы 
криптовалют, криптоактивов и виртуальных активов 
[17]. Данные понятия не урегулированы на уровне 
гражданского права, в то же время виртуальный ак-
тив обозначен в ст. 396 Налогового кодекса КР. При 
этом виртуальный актив должен стать объектом 
гражданского права и представлять собой нематери-
альное благо, реализуемое в электронной форме 
субъектами права. Это подтверждает проект Закона 
«О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты в сфере виртуальных активов», разрабо-
танный Национальным банком КР в 2020 г.11 

3.3.1. Предложение. Разобраться в природе 
криптовалюты, криптоактивов, виртуальных активов 
и понять, к чему их можно отнести: к деньгам, то-
вару, средству обмена, универсальной услуге или к 
иной деятельности. Закрепить в гражданском праве 
понятия криптовалюты, криптоактивов, виртуальных 
активов, включая права и обязанности, вытекающие 
из них. С одной стороны, можно обратиться к про-
екту Федерального закона № 424632-7 Российской 
Федерации, где была предложена инициатива по 
расширению возможностей гражданского права, в 
частности предполагалось добавить цифровые 
права по ст. 141-1 (что в итоге было одобрено на за-
конодательном уровне) и цифровые деньги по 
ст. 141-2 Гражданского Кодекса РФ (что одобрено не 

11 Проект Закона КР «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты в сфере виртуальных активов» // 
Национальный банк КР: офиц. сайт. URL: https://www. 
nbkr.kg/contout.jsp?item=56&lang=RUS&material=101409 
(дата обращения: 11.01.2022). 
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было)12. Цифровые деньги представляют собой циф-
ровой код, подтверждаемый токеном (криптоактив) 
и существующий в обособленной информационной 
системе [18, c. 64–65]. С другой стороны, в официаль-
ном отзыве к данному проекту отмечается, что крип-
товалюта может быть объектом гражданского права, 
предметом обязательств и должна быть отнесена к 
категории «иное имущество»13. Такой же момент и с 
виртуальными активами.  

3.4. Проблема. Отсутствие лицензионно-разре-
шительной деятельности в области майнинга, крип-
товалюты, криптовактивов. В настоящее время май-
нинг в области криптовалюты представляет собой 
разновидность предпринимательской деятельно-
сти, которая должна лицензироваться со стороны 
государства.  

3.4.1. Предложение. Дополнить ст. 15 Закона 
КР «О лицензионно-разрешительной деятельности 
системе в КР» п. 61: «Деятельность в области май-
нинга, криптовалюты, криптоактивов». Добавить в 
Государственный классификатор Кыргызской Рес-
публики «Виды экономической деятельности» кате-
горию: «Деятельность в области майнинга, крипто-
валюты, криптоактивов». 

3.5. Проблема. Отсутствие регулирования ис-
пользования технологии блокчейн в формате норма-
тивного правового акта, который устанавливал бы 
правовой статус блокчейна, его виды, место и сферу 
применения и т. д. Такой же момент и со смарт-кон-
трактом, который является разновидностью блок-
чейна. Ю. В. Трунцевский и В. В. Севальнев отме-
чают, что в правоприменительной практике отсут-
ствуют общие стандарты, правила поведения, кото-
рые могут улучшить данное направление [19, с. 141]. 

3.5.1. Предложение. Сформировать на уровне 
Кабинета министров КР рабочую группу для изуче-
ния технологии блокчейн со сферами применения 
как в частном секторе, так и в государственном сек-
торе, включая смарт-контракты. Сформировать по-
ложение о блокчейне, закрепленное в форме Поста-
новления Кабинета министров КР с обозначением 
понятия, назначения, принципов работы, объектов и 
субъектов права, функций и т. д.  

                                                           
12 Проект Федерального закона РФ «О внесении измене-
ний в части первую, вторую и статью 1124 части третьей 
Гражданского кодекса РФ» от 26 марта 2018 г. № 424632-7 
// Система обеспечения законодательной деятельности. 
URL:  https://sozd.duma.gov.ru/bill/424632-7 (дата обраще-
ния: 11.01.2022). 

3.6. Проблема. Отсутствие правового статуса 
интернет-платформы, на которой будут происходить 
различные операции в области криптовалюты, крип-
тоактивов (купля-продажа, хранение, эмиссия). Не-
понятно, как будет проходить процедура эмиссии 
криптовалюты.  

3.6.1. Предложение. Разработать и принять 
нормативный правовой акт по интернет-платформе, 
на которой будут происходить различные операции 
в области криптовалюты, криптоактивов. Интернет-
площадки позволят установить конкурентоспособ-
ные цены, сэкономить время, сформировать различ-
ные возможности оплаты товара или услуги [20, 
c. 54–55]. После этого можно перейти к интернет-
площадкам, связанным с криптовалютой, криптоак-
тивами [21].  

3.7. Проблема. Отсутствие реестра майнинг-
ферм, что ведет к потере государственного контроля 
и надзора со стороны уполномоченных органов  
власти.  

3.7.1. Предложение. Создать единый государ-
ственный реестр майнинг-ферм, а также ввести орга-
низацию их учета и проведения мониторинга (на 
базе Министерства юстиции КР, так как вся регистра-
ция юридических лиц происходит в данном органе). 

3.8. Проблема. Отсутствие реестра держателей 
криптовалюты, криптоактивов. 

3.8.1. Предложение. Создать единый государ-
ственный реестр держателей криптовалюты, крипто-
активов с целью идентификации пользователей (на 
базе Национального банка КР). 

3.9. Проблема. Отсутствие правового статуса 
криптобирж, криптообменников, где должна проис-
ходить конвертация криптовалюты на национальную 
валюту (сом) или основные иностранные валюты. 

3.9.1. Предложение. Разработать и принять 
нормативный правовой акт в области криптобирж, 
криптообменников со своим статусом, формой орга-
низации, стандартами конвертации валюты и т. д.  

3.10. Проблема. Отсутствие требований по 
предоставлению информации о подозрительных 
сделках, совершенных в форме криптовалюты, крип-
тоактивов, для правоохранительных органов. По-

13 Официальный отзыв Правительства РФ на проект Феде-
рального закона РФ «О внесении изменений в части 
первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского 
кодекса РФ» от 26 марта 2018 г. № 424632-7. 
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пытки обозначить электронные транзакции для про-
верки платежей уполномоченными органами были 
предприняты в Директиве Европейского Союза «О 
предотвращении использования финансовой си-
стемы для целей отмывания денег или финансиро-
вания терроризма» 2018 г. в п. 22 как необходимая 
идентификация и проверка данных физических 
и/или юридических лиц с целью борьбы с отмыва-
нием денег и терроризмом14.  

3.10.1. Предложение. Провести анализ право-
применительной практики, судебной практики и 
международного опыта по предоставлению инфор-
мации о подозрительных сделках, связанных с обо-
ротом криптовалюты, криптоактивов, для использо-
вания при проведении мониторинга и в правопри-
менительной деятельности правоохранительных ор-
ганов [22–24].  

3.11. Проблема. Отсутствие юридической от-
ветственности в области майнинга, криптовалюты, 
криптоактивов [25]. 

3.11.1. Предложение. Введение юридической 
ответственности за нарушения в области майнинга, 
криптовалюты, криптоактивов (включая админи-
стративную, уголовную и гражданскую). 

3.12. Проблема. Отсутствие единого подхода к 
майнингу, криптовалюте, криптоактивам на уровне 
интеграционного объединения ЕАЭС. Данные во-
просы являются на сегодняшний день актуальными, 
страны – участницы ЕАЭС взяли на себя обязатель-
ства по цифровизации своих государств и созданию 
профильных правовых актов. 

3.12.1. Предложение. Выработать единый под-
ход к майнингу, криптовалюте, криптоактивам на 
уровне интеграционного объединения ЕАЭС (в фор-
мате концепции, стратегии, программы). Это необхо-
димо для выработки единого видения стран – участ-
ниц ЕАЭС и способов его применения на практике. 

4. Заключение  
Таким образом, проведя анализ майнинга, 

криптовалюты, криптоактивов, можно отметить сле-
дующее. На законодательном уровне майнинг в КР 
закреплен еще в 2020 г. в Налоговом кодексе и в Ин-
струкции. Дополнительно были разработаны про-
екты законов «Об обороте криптовалют» и «Об обо-
роте криптоактивов» как примеры возможного пра-
вового регулирования. С позиции Национального 
банка КР был произведен анализ регулирующего 
воздействия, который выявил проблемы в области 
криптовалюты, криптоактивов; было установлено, 
что существует необходимость введения лицензиро-
вания и придания правового статуса участникам со-
ответствующих отношений. В настоящее время в КР 
имеются правовые проблемы, которые обозначены 
выше, но страна обладает возможностью их преодо-
леть и продолжить свое развитие в данных направ-
лениях, так как был взят курс на цифровую трансфор-
мацию общества и государства, где информацион-
ные отношения становятся ключевыми. Так, КР с 
2018 г. следует направлению на цифровую транс-
формацию страны, что обозначено в п. 4.7 Нацио-
нальной стратегии развития КР на 2018–2040 гг., где 
выделены приоритеты цифровых технологий и их со-
ставляющие15. 

Майнинг, криптовалюта, криптоактивы явля-
ются новыми направлениями и не получили доста-
точного осмысления в юридической науке. Суще-
ствует необходимость правового регулирования 
этих отношений национальным законодательством 
КР, так как проведение возможных сделок (финансо-
вых операций) в области криптовалюты, криптоакти-
вов без государственного контроля и надзора может 
привести к снижению уровня налогообложения, по-
явлению различных теневых схем и торможению 
цифровой трансформации страны.
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Финансовое обеспечение публичных закупок за счет бюджетных средств требует со-
здания и функционирования надлежащей системы публичного финансового кон-
троля, что предопределило цель исследования. В ходе исследования подтверждены 
гипотезы: о наличии особого вида финансового контроля – публичного финансового 
контроля в сфере закупок; о трансформации методов публичного финансового кон-
троля сферы закупок с привычных традиционных на мониторинг, который формирует 
новую модель финансового контроля – цифровой финансовый контроллинг публич-
ных закупок. Представлены авторские определения публичного финансового кон-
троля в сфере закупок и цифрового финансового контроллинга публичных закупок. 
Новизна исследования заключается в структурировании финансового контроля как 
фактора эффективного управления публичными закупками в России. Особо отмечен 
приоритетный метод – финансовый контроллинг публичных закупок, позволяющий 
при помощи риск-ориентированного подхода минимизировать роль «человеческого 
фактора» в сфере публичных закупок, а также сократить затраты на организацию кон-
трольных мероприятий и содержание значительного штата органов финансового кон-
троля. 

 

FINANCIAL CONTROL AS A FACTOR OF EFFECTIVE PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT  

Vitaly V. Kikavets1, Yulia K. Tsaregradskaya2 
1 Russian State University of Justice, Moscow, Russia 
2 Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Moscow, Russia 

Article info 
Received –  
2022 September 11 
Accepted –  
2023 January 20 
Available online –  
2023 June 20 
 
Keywords 
Financial control system, public 
procurement, state financial 
control, public financial control, 
procurement audit, budget funds, 
budget monitoring (controlling) 

The subject. Financial security of public procurement at the expense of budgetary funds 
requires the creation and functioning of an appropriate system of public financial control 
implemented not only by public authorities (legislative, executive, judicial) but also by soci-
ety. It is shown that the objectivity of control is formed by the parallel financial control, 
both from the state and society. This interaction forms a public management system in the 
field of public procurement, guaranteeing the balance of public and private interests.  
The goal of the study: confirming the hypothesis that there is a particular type of financial 
control, the public financial control of public procurement. General scientific (analysis, syn-
thesis, method of modelling) and private scientific (comparative-legal) methods are used to 
achieve the goal.  
The main results. The authors' definition of public financial control of public procurement 
is a combination of state financial control, departmental financial control, internal financial 
control (internal financial audit) and public financial control, aimed at the compliance of 
customers with the rules of financial law and legislation on public procurement for effective 
and proper use of budgetary funds, as well as other resources aimed at protecting the public 
interest in the process. 
Taking into account the large-scale use of digital technologies in the financial control of 
public procurement, we confirm the hypothesis about the transformation of methods of 
public financial control of procurement sphere from the traditional ones to monitoring, or 
digital financial control of public procurement, viewed as one of the main methods of mod-
ern digital financial control, aimed at ensuring the normal process of financing public pro- 
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 curement. Given that digital technologies are quite actively used in public administration, the 
application of public procurement control is an effective method that allows checking the le-
gality and properness of public finance expenditure. The novelty of the study lies in structuring 
financial control as a factor of effective management of public procurement in Russia.  
Conclusions. The authors emphasize the priority method: financial controlling of public pro-
curement allows using the risk-based approach to minimize the role of the "human factor" 
in public procurement and reduce the costs of organizing controls and maintaining a large 
staff of financial control bodies. 

____________________________________________
  

1. Введение 
Значимость и необходимость финансового кон-

троля публичных закупок не вызывают сомнения в 
условиях развития современного общества, осо-
бенно учитывая тот факт, что контроль является од-
ной из важнейших функций управления, следова-
тельно, актуальность настоящего исследования оче-
видна. Сложная эпидемиологическая обстановка в 
мире в очередной раз усилила внимание к проблеме 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для го- 
сударственных нужд в чрезвычайных условиях. Вво-
димые многими странами ограничения и запреты в 
период пандемии способствовали возникновению 
дефицита на определенные категории товаров и ро-
сту числа коррупционных явлений, в совокупности 
приводящим к дополнительным расходам бюджета. 
Одновременно трансформация финансово-эконо-
мических и социально-политических процессов в 
Российской Федерации и за ее пределами оказывает 
определенное воздействие на реализацию и осу-
ществление финансового контроля публичных заку-
пок. Указанные обстоятельства позволяют сделать 
вывод о том, что слаженная и эффективная система 
закупок, своевременный финансовый контроль за их 
реализацией в подобных условиях свидетельствует 
об эффективном публичном управлении в целом. 

Недостаточная изученность системы финансо-
вого контроля публичных закупок, отсутствие едино-
образного научного подхода предопределили тему 
исследования.  

Традиционно в научной литературе по финан-
совому и административному праву представлены 
отдельные аспекты, связанные с контролем публич-
ных закупок, в частности: 

– анализ системы государственного управле-
ния, деятельности контрольных и надзорных орга-
нов в сфере публичных закупок в зарубежных стра-
нах [1–3];  

– наличие и приоритет отдельных видов, форм 
и методов финансового контроля публичных закупок 
[4–8]. 

Анализ существующей научной литературы по 
данному вопросу не всегда предлагает вариант ре- 

шения существующих проблем, который можно ис-
пользовать в качестве заимствования. В частности, в 
Украине инициируется создание специального ор-
гана финансового контроля в сфере закупок – Ин-
спекции государственных закупок [1; 9]. Однако, на 
наш взгляд, наличие дополнительного контролиру-
ющего органа, требующего дополнительных затрат 
из бюджета на его функционирование, не всегда яв-
ляется эффективным способом трансформации су-
ществующей системы управления.  

2. Методология исследования 
В целях подтверждения гипотезы о наличии 

публичного финансового контроля в сфере закупок, 
а также приоритетного метода его реализации – 
цифрового финансового контроллинга публичных 
закупок – избраны две группы методов: общенауч-
ные и частнонаучные, – которые используются в ис-
следованиях как отечественных, так и зарубежных 
авторов [10–15]. Использование методов научного 
познания позволило авторам представить финансо-
вый контроль в качестве фактора эффективного 
управления публичными закупками. 

Из общенаучных методов в исследовании 
наиболее востребованными оказались методы ана-
лиза и синтеза, способствующие использованию ло-
гических приемов теоретического расчленения и по-
следующего соединения различных элементов си-
стемы финансового контроля публичных закупок, 
а также метод моделирования, позволивший пред-
ставить модели контроля публичных закупок. В каче-
стве частнонаучных методов значимым явился срав-
нительно-правовой, позволивший провести анализ 
сущности и содержания публичного управления, фи-
нансового контроля публичных закупок в России и в 
зарубежных странах.  

3. Результаты 
3.1. Понятие и содержание публичного управ-

ления 
Рассматривая финансовый контроль публичных 

закупок в контексте инструментария эффективного 
публичного управления, следует отметить, что само 
понятие «публичное управление» является терми-
ном, который не так давно вошел в научный оборот, 
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поскольку долгое время использовалось понятие 
«государственное и муниципальное управление».  

При разработке теории публичного управления 
в зарубежной науке сложились разные подходы, ак-
центирующие внимание на ключевых моментах вза-
имодействия разных субъектов внутри государства. 
В рамках настоящего исследования остановимся на 
некоторых из них, в частности, основанных:  

1) на концепции «нового государственного ме-
неджмента», заключающейся в том, что государство 
рассматривается как институт: 

– обеспечивающий предоставление различных 
услуг для общества при условии, что оно может это 
сделать с меньшими затратами, чем другие субъекты; 

– создающий необходимые рамки для процес-
сов общественной активности;  

– координирующий на основе установленных 
правил социальную и экономическую деятельность 
[16; 17]; 

2) сетевой модели государственного управле-
ния («управления без правительства»), представля-
ющей партнерские отношения государства и обще-
ства [18; 19]. 

Тем не менее, независимо от акцентов при ха-
рактеристике публичного управления, общий под-
ход к его определению заключается в понимании 
его как совокупности следующих элементов: госу-
дарственный менеджмент, стратегическое планиро-
вание, взаимодействие государства и общества [20].  

В настоящее время сущностная характеристика 
публичного управления в отечественной науке опи-
рается на позиции зарубежных авторов, считающих, 
что публичное управление можно определять в ка-
честве системы кооперации государственных, муни-
ципальных, некоммерческих и иных структур, при-
званной обеспечить обеспечение общественных 
(публичных) интересов [21–25].  

С нашей точки зрения, понятие «публичный ин-
терес» состоит из двух составляющих:  

– «интерес», указывающая на социальную зна-
чимость и определенный позитивный результат 
(благо), получаемый в процессе реализации публич-
ной потребности;  

– «публичность», свидетельствующая о нали-
чии публичного и частного интересов и необходимо-
сти их разграничения, несмотря на определенный 
симбиоз взаимосуществования.  

Следовательно, категория публичный интерес 
– не только правовая, но и оценочная, а ее границы, 
не являясь статичными, всегда поставлены в зависи-
мость от устанавливаемого и поддерживаемого пуб-
личной властью баланса. Подвижность указанных гра- 

ниц в сторону публичного либо частного интересов 
продиктована экономическими, политическими и 
нравственными ориентирами публичной власти, ко-
торые обличаются в соответствующую норму права. 

Публичный и частный интересы могут быть ре-
ализованы исключительно сообща, а их обеспече-
ние сводится к определению и легальному закреп-
лению прав и обязанностей заказчика, его долж-
ностных лиц, не позволяющих им злоупотреблять в 
процессе реализации публичных потребностей пу-
тем закупок товаров, работ, услуг. Сущность публич-
ных закупок заключается не в простом приобрете-
нии товаров, работ, услуг, а в реализации публич-
ного интереса, выраженного в форме публичной по-
требности общества с выделенным для достижения 
данной цели финансовым обеспечением.  

Таким образом, публичное управление, объ-
единяя деятельность государственных и негосудар-
ственных структур, представляет общественно-госу-
дарственную систему, целью которой является реа-
лизация общенациональных интересов и производ-
ство общественных благ. Указанная цель достигается 
в том числе и благодаря наличию института публич-
ных закупок товаров, работ и услуг. Для того чтобы 
закупки осуществлялись на принципах законности, 
эффективности, экономичности, необходимо нали-
чие организованной системы контроля. 

3.2. Финансовый контроль публичных закупок 
В настоящее время контроль в сфере публич-

ных закупок представлен публичным контролем, 
включающим следующие виды: финансовый, обще-
ственный, ведомственный, административный (про-
цедурный) и антимонопольный (см. рис. 1). 

В рамках настоящего исследования группу пуб-
личного контроля мы не станем рассматривать, по-
скольку наибольший интерес представляет группа 
публичного финансового контроля в сфере публич-
ных закупок, в которую входят внутренний финансо-
вый контроль (ВФК), внутренний финансовый кон-
троль (аудит; ВФА) и государственный финансовый 
контроль (ГФК).  

Понятие публичный финансовый контроль в 
научной литературе рассматривается в нескольких 
аспектах:  

а) как аналог государственного, муниципаль-
ного финансового контроля, реализуемый одновре-
менно с контролем иных субъектов в части финансов 
[26; 27];  

б) как самостоятельный вид публичного кон-
троля – наравне с налоговым и иными видами кон-
троля [28]. 
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Рис. 1. Место и структура публичного финансового контроля в действующей модели контроля публичных закупок 

Изначально в научной литературе по финансо-
вому праву финансовый контроль отождествляется с 
государственным (муниципальным) контролем. Рас-
ширить границы традиционного (государственного) 
финансового контроля в публичных закупках воз-
можно путем использования публичного финансо-
вого контроля закупок, который, с нашей точки зре-
ния, включает в себя:  

– государственный финансовый контроль; 
– ведомственный финансовый контроль; 
– внутренний финансовый контроль (внутрен-

ний финансовый аудит); 
– общественный финансовый контроль. 
На наш взгляд, второй подход в силу специ-

фики публичных закупок наиболее приемлем, по-
скольку позволяет выделить главный признак пуб-
личного финансового контроля – обязательное нали-
чие публичного интереса, в обеспечение которого 
осуществляется финансирование за счет средств со-
ответствующего бюджета и в силу наличия которого 
реализуются контрольные мероприятия. 

Наличие публичного интереса предопределяет 
систему публичного финансового контроля в сфере 
закупок, в которой под предметом публичного фи-
нансового контроля предлагаем понимать соблюде-
ние заказчиками норм финансового права и законо-
дательства о закупках, обеспечивающих эффектив-
ное и целевое использование бюджетных средств, 
а также иных ресурсов, направленных на обеспече-
ние публичного интереса.  

3.3. Система финансового контроля публич-
ных закупок 

В связи с вышесказанным предлагаем рассмат-
ривать публичный финансовый контроль в сфере пуб- 

личных закупок в качестве структурного элемента 
(наряду с публичным контролем) модели контроля 
публичных закупок. При этом публичный финансовый 
контроль подразделяется на виды (см. рис. 2):  

– государственный финансовый контроль (внут-
ренний и внешний); 

– ведомственный финансовый контроль (Вед.ФК); 
– внутренний финансовый контроль (аудит); 
– общественный финансовый контроль публич-

ных закупок (ОФК). 
Характеризуя систему публичного финансового 

контроля следует иметь ввиду, что: 
– государственный финансовый контроль в 

сфере закупок в настоящее время реализуется Счет-
ной палатой РФ, Федеральной антимонопольной 
службой России в части гособоронзаказа, Федераль-
ным казначейством, органами государственного 
контроля, являющимися органами исполнительной 
власти и контрольно-счетными органами субъектов 
Российской Федерации; 

– общественный финансовый контроль закупок 
осуществляется гражданами и общественными объ-
единениями; 

– аудит публичных закупок проводится Счетной 
палатой РФ и контрольно-счетными органами субъ-
ектов Российской Федерации; 

– ведомственный финансовый контроль реали-
зуется главными администраторами бюджетных 
средств, в том числе главными распорядителями 
бюджетных средств в отношении своих подведом-
ственных учреждений; 

– внутренний финансовый контроль (аудит) 
осуществляется заказчиками самостоятельно.  
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Рис. 2. Место и структура публичного финансового контроля в модели контроля публичных закупок 

Таким образом, согласно авторскому опреде-
лению публичного финансового контроля в сфере 
закупок он представляет собой совокупность госу-
дарственного финансового контроля, ведомствен-
ного финансового контроля, внутреннего финансо-
вого контроля (внутреннего финансового аудита) и 

общественного финансового контроля, направлен-
ную на соблюдение заказчиками норм финансового 
права и законодательства о закупках для эффектив-
ного и целевого использования бюджетных средств, 
а также иных ресурсов, направленных на обеспече-
ние публичного интереса в процессе осуществления 
публичных закупок (см. рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Публичный финансовый контроль в сфере закупок 

Исходя из проведенного исследования, 
уместно говорить о том, что первичным видом кон-
троля в сфере закупок является публичный финансо- 
вый, а контроль соблюдения заказчиками антимоно- 

польных требований определить как вторичный 
(пост-контроль), вытекающий из публичного финан-
сового контроля.  
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3.4. Реализация финансового контроля заку-
пок в зарубежных странах 

Финансовый контроль публичных закупок 
представлен во всех зарубежных странах, поскольку 
является одним из инструментов эффективного осу-
ществления публичного управления. Следует отме-
тить, что рассматриваемый вид финансового кон-
троля имеет ряд особенностей применительно к од-
ному или нескольким зарубежным государствам: 

– наличие соответствующих контрольно-над-
зорных органов в сфере закупок, например Комис-
сия по рассмотрению жалоб в Дании, Арбитражная 
комиссия по государственным закупкам в Венгрии, 
Тендерный орган на Кипре, Национальная контроль-
ная комиссия Словении, Государственная служба 
аудита и Счетная палата в Украине и др. [1; 29]; 

– преобладание отдельных видов контроля в 
системе финансового контроля публичных закупок, 
например внутреннего финансового контроля в Хор-
ватии, заключающегося в усилении финансовой от-
ветственности руководителя организации, который 
ежегодно подтверждает специальным заявлением 
целенаправленность и законные основания исполь-
зования бюджетных ресурсов в соответствии с фи-
нансовым планом [4]; 

– перспективы развития общественного финан-
сового контроля в сфере публичных закупок [5; 30]; 

– использование различных форм и методов 
финансового контроля публичных закупок, в частно-
сти мониторинга [6]. 

4. Обсуждение результатов 
Цель публичного контроля заключается в обес-

печении всеми законными путями соблюдения пуб-
личного и частного интересов в процессе закупок, 
стимулируя все субъекты данной сферы на эффек-
тивное использование государственных материаль-
ных и финансовых ресурсов. 

Наличие публичного интереса предопределяет 
систему публичного контроля публичных закупок, в 
которой под предметом публичного финансового 
контроля мы рассматриваем соблюдение заказчи-
ками норм финансового права и законодательства о 
закупках, обеспечивающих эффективное и целевое 
использование бюджетных средств, а также иных 
ресурсов, направленных на обеспечение публичного 
интереса.  

Следовательно, объектом публичного контроля 
публичных закупок являются заказчики, а к субъек-
тами такого контроля мы относим: уполномоченные 
органы власти (публичный субъект); физические лица 
и общественные организации (общественный субъ- 

ект). При этом цифровые технологии стали основой 
формирования новой парадигмы финансового кон-
троля публичных закупок: переход от формы глобаль-
ного традиционного финансового контроля и много-
численных проверок к всестороннему мониторингу с 
помощью аппаратно-технических средств. 

Анализ системы финансового контроля публич-
ных закупок в ряде зарубежных стран указывает на 
наличие сходных тенденций в развитии отечествен-
ного контроля в данной сфере, особенно это проявля-
ется на примере стран ближнего зарубежья. В частно-
сти, в Украине, как и в России, государственный фи-
нансовый контроль осуществляется Счетной палатой 
как высшим контрольным органом, применительно к 
данному виду контроля также используется термин 
«государственный аудит». Также в последнее время 
наряду с устоявшимися формами и методами кон-
троля начинают использовать относительно новый 
способ контроля – мониторинг – как в России, так и в 
Украине, Узбекистане и других странах. 

В Российской Федерации, так же как и в ряде 
зарубежных стран (США, Китай и пр.), уделяют осо-
бое внимание наличию общественного финансового 
контроля в сфере закупок, что еще раз свидетель-
ствует о развитии концепции публичности во всех 
сферах, включая и управление. Ранее нами отмеча-
лось, что изначально отечественная наука придер-
живалась использования термина «государственное 
и муниципальное управление», а в последующем 
при развитии институтов гражданского общества, 
изучения и использования зарубежных теорий 
управления начали использовать понятие «публич-
ное управление». Аналогичная ситуация произошла 
и в рамках финансового контроля, который изна-
чально сводился только к государственному и муни-
ципальному, а затем, при усилении роли обществен-
ных институтов и гражданского сознания, он стано-
вится публичным, включающим в себя и обществен-
ный, и аудиторский. 

5. Выводы 
Публичное управление, интегрируя деятель-

ность государственных, муниципальных, некоммер-
ческих) организаций, по сути, представляет собой 
общественно-государственную систему реализации 
публичных интересов и производства общественных 
благ. 

При обеспечении публичных потребностей пу-
тем закупок государство исходит не из своего инте-
реса (интерес государства-собственника), а из пуб-
личного (интерес государства-суверена) – достиже-
ние блага, необходимого всему обществу, которое в 
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свою очередь является контролером, воспрепятству-
ющим расширению правоспособности государства в 
реализации публичного интереса. 

Обосновано, что в публичных закупках исполь-
зуются следующие виды публичного финансового 
контроля: государственный финансовый контроль с 
обязательным использованием основного метода 
контроля – бюджетного мониторинга (цифрового 
финансового контроллинга публичных закупок), ве-
домственный финансовый контроль, внутренний 
финансовый контроль (внутренний финансовый 
аудит) на основе риск-ориентированного подхода, 
а также общественный финансовый контроль. 

В целях единого понимания сущности внутрен-
него государственного финансового контроля пред-
ложено разделить внутренний государственный фи-
нансовый контроль на казначейский (общий), реали-
зуемый Федеральным казначейством, и на уполно-
моченный (специальный), осуществляемый уполно-
моченными органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации. 

Алгоритм организации и проведения контроль-
ных мероприятий в рамках государственного финан-
сового контроля определен множеством разнооб-
разных нормативных правовых актов: Бюджетным 
кодексом РФ, федеральными законами от 5 апреля 
2013 г. № 41-ФЗ «О счетной палате Российской Феде-
рации», от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», стандартами государ-
ственного аудита Счетной палаты РФ и контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации, 
стандартами различных министерств и ведомств. 
Представленный массив актов, в отличие от единого 
и унифицированного ИНТОСАИ, не систематизирован 
и хаотичен, что приводит к проблемам правоприме-
нения, а также дублированию полномочий. 

В процессе финансового контроля публичных 
закупок происходит трансформация из «обратной 
связи» в систему оперативного государственного он- 

лайн-управления, формируя новейшую экосистему 
финансового контроллинга публичных закупок. В 
данном варианте финансовый контроль не исчезает 
как таковой – он осуществляется автоматически в 
виде мониторинга процесса совершения юридиче-
ски значимых действий должностных лиц, ответ-
ственных за финансовое обеспечение публичных за-
купок, что подтверждает гипотезу об усилении эф-
фективности публичного управления при использо-
вании цифровых технологий. 

Полагаем, что задачей юридической науки яв-
ляется не только оптимизация публичного финансо-
вого контроля закупок, но и разработка его обосно-
ванной концептуальной модели, исключающей дуб-
лирование функций, а также основанной на всесто-
роннем финансовом контроле и направленной на 
достижение цели закупок – полное и всестороннее 
обеспечение публичного интереса, поскольку общая 
цель любого контроля – это проведение необходи-
мого, достаточного объема контрольных мероприя-
тий с разумными ресурсными затратами. 

Представленное разнообразие видов публич-
ного финансового контроля сферы закупок не приво-
дит к снижению количества финансовых нарушений, 
а также не способствует достижению главной цели 
закупок – своевременному, полноценному и каче-
ственному обеспечению публичного интереса, выра-
женного публичной потребностью в товарах, рабо-
тах, услугах. 

Поэтому необходимо как можно скорее начать 
переход от процедурного контроля к контролю ре-
зультата публичной закупки, в том числе с использо-
ванием цифрового финансового контроллинга пуб-
личных закупок. Важен контроль результата финансо-
вого обеспечения публичного интереса (своевремен-
ное получение и оплата качественного блага), нежели 
процедурный контроль, преобладающий в сфере за-
купок. Среди целевых индикаторов целесообразно 
выделить: соблюдение сроков приобретения блага, 
эффективность использования ресурсов (финансо-
вые, трудовые, материальные, научно-технические).  
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Исследуются актуальные проблемы российского законодательства в области охраны 
здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в 
том числе вопросы теории и практики правового регулирования государственного 
управления в условиях чрезвычайных ситуаций биологического характера, актуаль-
ные аспекты стратегического планирования в сфере обеспечения эпидемиологиче-
ской безопасности регионов. На основе анализа практики применения актов между-
народного права, регламентирующих вопросы предупреждения распространения 
опасных инфекционных заболеваний, выводов и рекомендаций ВОЗ, ООН и других 
международных организаций, формулируются предложения по совершенствованию 
национального законодательства в области обеспечения биологической безопасно-
сти населения в условиях сложной эпидемиологической обстановки. 
По итогам исследования современного состояния законодательства о санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения обосновываются основные направления 
его совершенствования и перспективы дальнейшего развития, представлена позиция 
авторов о систематизации и возможной кодификации отраслевого законодательства. 
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The subject. A comprehensive study of Russian legislation in the field of biological safety 
indicates the need to update and systematize the legal framework for protecting the health 
of citizens and ensuring the sanitary and epidemiological well-being of the population as an 
important part of the mechanism of legal regulation of the national security of the Russian 
Federation.  
The purpose of the article is to confirm or refute hypothesis that there is a possibility and 
necessity of systematization and codification of public health legislation. 
The methodology. The authors analyze the practice of applying international law acts regu-
lating the prevention of the spread of dangerous infectious diseases, the conclusions and 
recommendations of the WHO, the UN and other international organizations, as well as 
Russian public health legislation. 
The main results, scope of application. The current problems of Russian public health legis-
lation are investigated, problems, prospects and main directions for its improvement are 
considered. The issues of theory and practice of legal regulation of public administration in 
conditions of emergency situations of a biological nature, topical aspects of strategic plan-
ning in the field of ensuring the epidemiological safety of regions are studied. Based on the 
results of a study of the current state of public health legislation, the main directions for its 
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 improvement and prospects for further development are substantiated, the position of the 
authors on the systematization and possible codification of sectoral legislation is presented. 
Conclusions. Codification of public health legislation is necessary, taking into account the new 
goals and objectives of the strategy for ensuring biological safety, the experience of applying 
domestic and international health regulations in a pandemic. This type of systematization of 
legal norms seems to be the most appropriate for improving the efficiency of the system for 
ensuring the sanitary and epidemiological welfare of the population of the Russian Federation. 

____________________________________________ 
 

1. Введение 
Комплексное исследование российского зако-

нодательства в сфере биологической безопасности 
свидетельствует о необходимости обновления и си-
стематизации правовых основ охраны здоровья граж-
дан и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения как важной части механизма 
правового регулирования национальной безопасно-
сти Российской Федерации. Реализация государствен-
ной политики обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения должна осуществ-
ляться с учетом положений обновленной доктрины 
обеспечения биологической безопасности1 и базовых 
положений федерального законодательства о страте-
гическом планировании2, а также новых вызовов и 
угроз глобального характера3 и базовыми направле-
ниями международной деятельности Российской Фе-
дерации в области обеспечения эпидемиологической 
безопасности населения4.  

Регулирование отношений в области охраны 
здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения п. «ж» ст. 72 Кон-
ституции РФ отнесено к предмету совместного веде-
ния Российской Федерации и ее субъектов. Развитие 
системы стратегического планирования и регио-
нального законодательства о санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения в субъектах 
Российской Федерации полностью соответствует ре-
комендациям ООН и ВОЗ по развитию управления и 
правовых систем регионов с учетом новых интегра-
ционных процессов в мире и современных правовых 
подходов Европейского Союза и Евразийского эко-
номического союза [1, с. 12]. 

                                                           
1 Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 492-ФЗ  «О 
биологической безопасности в Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации.  2021.  
№ 1 (ч. I). Ст. 31. 
2 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ (ред. от 
31 июля 2020 г.) «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2014. № 26 (ч. I). Ст. 3378. 
3 Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» // 

Решение задачи формирования федеральных и 
региональных долгосрочных программ на основе 
новой стратегии будет способствовать повышению 
качества правового регулирования органов публич-
ной власти на всех уровнях управления, поможет 
устранить пробелы в праве, повысить эффективность 
работы органов здравоохранения и должностных 
лиц, осуществляющих федеральный государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор.  

2. Актуальность и глобальный характер про-
блемы 

Современное развитие государств неразрывно 
связано с активным использованием достижений 
научно-технического прогресса, влекущих за собой по-
явление новых видов производств, опасных техноло-
гий, материалов и их применения в различных сферах 
деятельности, что в совокупности с определенными 
природными явлениями существенно повышает рис-
ки среды обитания человека. Серьезным испытанием 
органов власти, систем общественного здравоохране-
ния и санитарно-эпидемиологического надзора всех 
стран мира стала глобальная пандемия распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

В 2021 г. новая коронавирусная инфекция 
COVID-19 проявила себя в 216 странах мира, под-
твердив свой пандемийный статус, присвоенный ей 
ВОЗ 11 марта 2020 г.5, только благодаря экстренным 
мерам темпы распространения опасного инфекци-
онного заболевания удалось несколько снизить в 
2022 г. Международные исследования подтвер-
ждают сложную природу происхождения этого опас- 
ного вируса [2] и продолжительность его мутации и 
генезиса в социальной сфере [3].  

Собрание законодательства Российской Федерации.  2021. 
№ 27 (ч. II). Ст. 5351. 
4 О состоянии санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения в Российской Федерации в 2021 году: гос. 
докл. М.: Федер. служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, 2022. С. 320–322. 
5 Worldometer. COVID-19 Coronavirus Pandemic Dashboard. 
2020. URL: https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_ 
campaign=homeAdTOA? (дата обращения: 10.10.2020). 
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В сложившемся глобальном мире приоритет 
традиционной парадигмы «зеленой» повестки дня 
правительств и международных организаций с 
2020 г. заметно сместился в сторону поддержания 
национальных экономик и обеспечения биологиче-
ской безопасности населения в связи с возникнове-
нием и распространением новых опасных инфекци-
онных заболеваний, таких как лихорадка Эбола, ли-
хорадка Западного Нила, COVID-19 и др.  

В этих условиях особую тревогу вызывают не 
только традиционные природные источники извест-
ных патогенных инфекций, но и активная деятель-
ность отдельных государств по исследованию опас-
ного биологического материала (имеющего двойное 
назначение) в закрытых лабораториях и институтах, 
работающих вне зоны международного контроля, в 
том числе вблизи границ Российской Федерации.  

Санитарная защита приграничных территорий 
имеет высокую актуальность для Российской Феде-
рации, имеющей самые протяженные сухопутные 
границы, только российско-казахстанская граница 
составляет около 7,5 тыс. км – это самая протяжен-
ная сухопутная граница в мире. Российско-казах-
станское пограничье отличается большим количе-
ством устойчивых социально-экономических связей 
и трансграничных контактов [4]. 

Проведенные в 2021 г. исследования выявили 
новые угрозы биологической безопасности населе-
ния: впервые была зарегистрирована вспышка лихо-
радки Западного Нила на территории Москвы и Мос-
ковской области, комплексные генетические иссле-
дования показали, что в регионе было как минимум 
три заноса вируса лихорадки разных генетических 
вариантов. Основным переносчиком этих вирусов 
являются комары, обитающие в южных регионах с 
тропическим климатом. Подобные ситуации с вне-
запным появлением и распространением нетипич-
ных вирусов, в том числе ранее не известных науке 
популяций, выявлены органами Роспотребнадзора в 
Краснодарском крае, Республике Крым, Волгоград-
ской области (многие вирусы не имеют гомологов в 
международных генетических базах данных)6.  

                                                           
6 О состоянии санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения в Российской Федерации в 2021 году. 
С. 285–286. 
7 Во всем мире 9 человек из 10 дышат загрязненным воз-
духом: пресс-релиз // Всемирная организация здраво-
охранения: офиц. сайт. 2 мая 2018. URL: https://www.who. 
int/ru/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-

Появление новых источников биологической 
опасности требует дополнительных мер организаци-
онного, правового и медико-санитарного характера 
для улучшения складывающейся эпидемиологиче-
ской обстановки на территории Российской Федера-
ции. Вместе с тем задачи обеспечения биологиче-
ской безопасности в ближайшие годы всем странам 
предстоит решать в обстановке широкого распро-
странения и глобализации экологических проблем, 
прежде всего связанных с последствием климатиче-
ских изменений, а также использования вредных ве-
ществ и технологий в производстве.  

По оценке ВОЗ, экологические риски являются 
причиной четверти всех случаев смерти и болезней, 
вызывая как минимум 13 млн случаев смерти в мире 
ежегодно. Только воздействие на здоровье чело-
века загрязненного воздуха ежегодно вызывает 
7 млн случаев смерти, при этом более 90 % людей 
дышат загрязненным воздухом7. По данным ООН, 
более половины населения планеты использует во-
доснабжение, не соответствующее санитарным тре-
бованиям, что влечет свыше 800 000 предотврати-
мых случаев смерти ежегодно8.  

3. Проблемы правового регулирования госу-
дарственного управления при возникновении чрез-
вычайных ситуаций биологического характера 

В отечественной и зарубежной научной литера-
туре за основу классификации чрезвычайных ситуа-
ций, как правило, берутся три основные группы при-
чин (источников) их возникновения: природного, 
техногенного и социального характера. Все иные 
классификации можно рассматривать как производ-
ные, характеризующие их определенные особенно-
сти [5, с. 25–39]. Такая классификация, по мнению 
специалистов, представляется наиболее целесооб-
разной в силу своей универсальности, достоверно-
сти и обоснованности критериев возникновения 
чрезвычайных ситуаций [6, с. 455–463]. 

3.1. Отсутствие необходимого научно обос-
нованного правового инструментария и слабая 
нормативная оснащенность  

В научных исследованиях и нормативных право-
вых актах, медико-санитарных документах случаи 

worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are- 
taking-action.  
8 Данные за 2016 г., полученные 11 сентября 2018 г., см.: 
Burden of disease. Burden of disease from inadequate water, 
sanitation and hygiene in low- and middle-income countries // 
Global Health Observatory data repository. URL: https://apps. 
who.int/gho/data/view.main.INADEQUATEWSHv?lang=en/. 
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возникновения опасных инфекционных заболеваний, 
эпидемий и пандемий рассматриваются как при-
родно-биологические (природно-социальные, биосо-
циальные и т. п.) явления, которые до сих пор не 
имеют единой классификации, критериев и точного 
нормативного определения в федеральном законо-
дательстве, а также в ведомственных нормативных 
правовых актах, регулирующих деятельность органов 
публичной власти и органов здравоохранения в пре-
дупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

На данное обстоятельство обращают внимание 
исследователи, изучающие актуальные проблемы 
управления в условиях чрезвычайных ситуаций [7], 
механизм обеспечения конституционных прав граж-
дан в условиях пандемии [8], гибридный характер 
угрозы системе прав человека в период пандемии 
COVID-19 [9] и при установлении уголовной и адми-
нистративной ответственности в условиях ограниче-
ний, связанных с пандемией [10], и др. 

При разработке структуры и базовых положе-
ний Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-
ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»9 (ред. от 30 декабря 2021 г.) законодателем во-
обще не были учтены особенности предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций биологиче-
ского характера. Поэтому источники возникновения 
чрезвычайных ситуаций биологического характера – 
инфекционные заболевания, представляющие опас-
ность для окружающих (как разновидность опасных 
природных явлений), в нем появились только в 
2020 г.10 – в период пандемии COVID-19, – что было 
продиктовано прежде всего необходимостью обес-
печить законность применения режима повышенной 
готовности и мер государственного принуждения в 
условиях сложной эпидемиологической обстановки 
[11]. Анализ содержания этого закона свидетель-
ствует об отсутствии иных правовых норм, предна-
значенных для предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций биологического характера. 

Практика и правомерность применения поло-
жений режима готовности, предусмотренного п. «б» 
ч. 6 ст. 4.1 Федерального закона «О защите населе- 

                                                           
9 Собрание законодательства Российской Федерации. 
1994. № 35. Ст. 3648. 
10 Единственное дополнение, уточняющее распростране-
ние положений рассматриваемого закона на чрезвычай-
ние ситуации биологического характера, внесено Феде-
ральным законом от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», до сих пор вы-
зывает много вопросов у юристов и граждан, напри-
мер почему вводится режим готовности в случае 
официального объявления эпидемии или пандемии, 
а не режим чрезвычайной ситуации, вводимый при 
возникновении и ликвидации самой чрезвычайной 
ситуации (пандемии), который предусмотрен п. «в» 
ч. 6 ст. 4.1 рассматриваемого закона [12]. 

Федеральным законом детально не опреде-
лены и не разграничены понятия «карантин» и 
«ограничительные мероприятия», «самоизоляция» 
и др., нарушение которых влечет наступление юри-
дической ответственности и ограничение прав граж-
дан, хотя многие международные акты и правила 
ВОЗ дают точное определение многим медико-сани-
тарным терминам, применяемым в отечественном и 
зарубежном законодательстве.  

Несовершенство правовых конструкций и про-
тиворечивость ст. 6.3, 20.6.1, 10.1-2, 13.15 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ), принятых без достаточной проработки, со-
здают почву для конкуренции с нормами уголовного 
права, например с нормами ст. 207.1, 207.2, 236 Уго-
ловного кодекса (далее – УК) РФ и требуют правовых 
новелл с целью их доработки и согласования, на что 
обоснованно обращают внимания многие исследо-
ватели [13]. 

3.2. Задачи стратегического планирования 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия в субъектах Российской Федерации 

Новая доктрина обеспечения биологической 
безопасности, закрепленная в положениях Феде-
рального закона от 30 декабря 2020 г. № 492-ФЗ «О 
биологической безопасности в Российской Федера-
ции», предполагает поиск новых путей повышения 
эффективности государственного управления в об-
ласти защиты населения и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия. В этих условиях 
оказалась востребована единая система стратегиче-
ского планирования, основанная на постоянном и 
долгосрочном взаимодействии федеральных и реги-
ональных органов государственного управления.  

ской Федерации по вопросам предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций» (ред. от 30 декабря 2021 г.; 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. 
№ 14 (ч. I). Ст. 2028). Все последующие дополнения и из-
менения закона, принятые в 2020–2021 гг., в основном по-
священы вопросам предупреждения и ликвидации по-
следствий техногенных и природных пожаров. 
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Проведенное исследование показало, что доку-
менты стратегического планирования социально-эко-
номического развития регионов применяются прак-
тически во всех субъектах Российской Федерации, од-
нако в вопросах обеспечения безопасности регио-
нальные власти до сих пор не смогли определить свои 
интересы, приоритеты и механизм реализации своих 
полномочий, в том числе в сфере отношений, отне-
сенных к предмету совместного ведения [14]. 

Примером служит практика реализации п. «ж» 
ст. 72 Конституции РФ, которым регулирование отно-
шений в области охраны здоровья и обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления отнесено к предмету совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов. 

Правовую основу стратегического планирова-
ния на региональном уровне составляют ст. 1–5, 9–
11, 32–39 Федерального закона от 28 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации» (ред. от 31 июля 2020 г.), кото-
рые достаточно подробно регламентируют цели, за-
дачи и полномочия, перечень документов стратеги-
ческого планирования и порядок их принятия в субъ-
ектах Российской Федерации. К числу документов 
стратегического планирования на региональном 
уровне законодатель относит государственные про-
граммы субъектов Российской Федерации (п 4. ст. 11 
указанного закона). Такие программы могут разра-
батываться и приниматься в соответствии с нормами 
ст. 3, 5.1 и 6 Федерального закона от 30 марта 1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения»11, которые к полномочиям 
субъектов Российской Федерации в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения относят право разработки, утвержде-
ния и реализации региональных программ обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, согласованных с территориальным 
органом федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения. 

Полномочия субъектов Российской Федерации 
по защите населения и территорий при чрезвычай-
ных ситуациях также регулируются ст. 3 и 11 Феде-
рального закона от 21 декабря 1994 г. «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (ред. от 
30 декабря 2012 г.), другими нормами федерального 

                                                           
11 Собрание законодательства Российской Федерации. 
1999. № 14. Ст. 1650. 

законодательства, образующих достаточный меха-
низм правового регулирования стратегического пла-
нирования регионов. 

Решение задачи формирования федеральных и 
региональных долгосрочных государственных про-
грамм на основе обновленного законодательства о 
биологической безопасности будет способствовать 
повышению качества правового регулирования ор-
ганов публичной власти на всех уровнях управления, 
поможет устранить пробелы в праве, повысить эф-
фективность работы органов здравоохранения и 
служб, осуществляющих федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор.  

4. Проблемы кодификации законодательства 
о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения 

Существующая нормативная база содержит 
много пробелов, дублирующих и не согласованных 
дефиниций и норм, что затрудняет их применение. 
Всё это, по нашему мнению, требует комплексного 
анализа действующего законодательства с целью со-
вершенствования механизма правового регулирова-
ния отношений в сфере обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, допол-
нения, унификации, систематизации и возможной ко-
дификации правовых актов. Такой же позиции по во-
просам кодификации придерживаются специалисты, 
исследующие проблемы правовых основ деятельно-
сти органов здравоохранения, других органов и учре- 
ждений, обеспечивающих санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения [15]. 

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. 
№ 492-ФЗ «О биологической безопасности в Россий-
ской Федерации» и Указ Президента РФ от 6 июня 
2019 г. № 254, утвердивший Стратегию развития 
здравоохранения в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 г.12, определили актуальные цели и за-
дачи защиты населения и территорий страны от 
угроз биологического характера. 

В этих условиях высокую актуальность приоб-
ретают вопросы совершенствования законодатель-
ства о санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии, поиска новых путей его развития в современных 
условиях. Заслуживает внимания отечественный и 
зарубежный опыт участия граждан в области оказа-
ния медицинских, санитарных и других услуг населе-
нию [16, с. 99–100], теоретические и практические 
примеры использования правовых технологий по 
передаче отдельных видов публичных функций и 

12 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2019. № 23. Ст. 2927. 
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услуг субъектам частного права как основы государ-
ственно-частного партнерства [17, с. 166–170], вы-
воды исследователей о необходимости совершен-
ствования теоретических и правовых основ реализа-
ции социальных аспектов права в новых экономиче-
ских условиях [18, с. 117–120]. 

Российские и зарубежные правоведы отме-
чают, что объективная потребность в усовершен-
ствовании механизма правового регулирования вы-
текает из качественных изменений как объекта пра-
вового воздействия, так и функционирующих поли-
тических и правовых систем многих, особенно разви-
тых, государств [19, с. 163]. К числу важных факторов, 
обусловливающих необходимость совершенствова-
ния законодательства, исследователи относят изме-
нения структуры и содержания современных функ-
ций права [20, с. 57]. 

Кроме этого, представляется целесообразным 
опираться на результаты научных исследований, 
международный опыт, учитывать возрастающее зна-
чение социальной функции государства в условиях 
глобализации [21, с. 31]. 

Проблемы кодификации законодательства о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения в Российской Федерации уже стали предме-
том самостоятельного комплексного исследования, 
в ходе которого были разработаны и предло- 
жены для обсуждения два варианта кодифициро-
ванного закона [22]. Кроме этого, необходимо отме-
тить актуальность разработки нового документа 
стратегического планирования – Концепции обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия Российской Федерации. В настоящее время та-
кой документ отсутствует. 

5. Заключение 
Законодательство Российской Федерации о са-

нитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления представляет собой сложную многоуровне-
вую систему нормативных правовых актов, регули-
рующих вопросы организационного, правового, ме- 
дицинского, санитарного характера, нуждающихся в 
доработке и дальнейшем совершенствовании.  

Развитие законодательства о санитарно-эпиде-
миологическом благополучии неразрывно связано с 
целью и задачами новой стратегии государства в об-
ласти биологической безопасности, учитывающей 
появление современных угроз и вызовов, в том 
числе сложную эпидемиологическую обстановку 
вследствие распространения пандемии и других 
опасных инфекционных заболеваний. Комплексный 
анализ актуальных проблем теории и практики при-
менения российского законодательства, изучение 

зарубежного опыта позволяют определить основ-
ные направления совершенствования российского 
законодательства о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения: 

1. Совершенствование законодательства о за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в мирное 
время, о санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения, о биологической безопасности, 
а также о применении мер публичного принужде-
ния, с учетом опыта пандемии COVID-19 [23]. Согла-
сование и систематизация ведомственной норма-
тивной базы по всем аспектам взаимодействия во 
время предупреждения, локализации и ликвидации 
последствий эпидемиологических угроз [24]. 

2. Разработка и формирование правовых основ 
системы государственного управления в чрезвычай-
ных ситуациях биологического характера с учетом 
требований стратегического планирования и опыта 
работы временных гибких структур управления по 
координации и предупреждению угроз возникнове-
ния и распространения опасных инфекционных за-
болеваний. 

3. Создание механизма правового регулирова-
ния стратегического планирования деятельности 
субъектов Российской Федерации по обеспечению 
биологической безопасности подведомственных 
территорий и санитарно-эпидемиологическому бла-
гополучию населения.  

4. Развитие национального законодательства о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения в области международного сотрудничества, 
включая:  

– активное участие в совершенствовании нор-
мативной и методической базы ВОЗ, имплемента-
цию приемлемых международных медико-санитар-
ных правил и стандартов в российское законода-
тельство; 

– формирование региональной нормативной 
базы обеспечения биологической безопасности сов-
местно со странами ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС. 

5. Кодификация законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения с 
учетом новых целей и задач стратегии обеспечения 
биологической безопасности, опыта применения 
отечественных и международных медико-санитар-
ных правил в условиях пандемии. Данный вид систе-
матизации правовых норм представляется наиболее 
целесообразным [25, с. 25–26] для повышения эф-
фективности деятельности системы обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления Российской Федерации.
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The subject of the research is public relations in the sphere of health protection rights, medical 
care and ensuring sanitary and epidemiological well-being proceedings (in the context of in-
fection safety). The purpose of the research is formulating recommendations for a conceptual 
solution of the contradictions that have arisen between the public relations that are develop-
ing during the period of COVID-19 counteraction and the current regulatory framework.  
Research methods: formal-legal, comparative-legal, general philosophical methods (syn-
thesis, analysis, induction, deduction, etc.). 
The aim. The article examines the contradictions between the current system of responding 
to the occurring emergency situations and the established acting procedure and legislative 
regulation of public relations associated with the COVID-19 spreading counteraction. A prop-
osition has been formulated on the appropriateness of using a specific concept of infectious 
safety, which correlates but does not duplicate the existing emergency response system. 
The main results. It is proposed to call this system a "system for preventing the spread of 
infectious diseases". Its elements (stages of preventing the spread of infectious diseases) 
are introduced. It is noted that this system is integrated into the already existing, but un-
specified in a sufficient number of legal acts of biological safety statutory regulation. As 
elements (stages) of the prevention the spread of infectious diseases system it is proposed 
to consider the prevention of infectious diseases, the elimination of the infectious threat, 
the restoration of public relations to the state that was in effect at the time of activation 
the elimination of the infectious threat phase. The content of each stage is reviewed in 
detail considering new social relations circumstances that are not recognized in the existing 
emergency prevention system and are not directly affected by it. The abstracts of foreign 
authors were used, who also note similar problems in public relations of foreign countries 
(in particular, the United States) in connection with countering the COVID-19 pandemic. 
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 Conclusions. Conceptual conjectures were formulated to resolve the accumulated contra-
dictions between the public relations developing in connection with the COVID-19 pan-
demic and the existing statutory and administrative institutions in the Russian Federation 
for the prevention of emergency situations. It is significant to mention that the research is 
not a comprehensive review on the problem of preventing the spread of infectious diseases, 
but it provides an additional view on potential ways of solving it. The concept of the pre-
vention the spread of infectious diseases is also opened towards improvement and refine-
ment in future considering new incoming information and legislative innovations. 

____________________________________________ 
 
1. Введение 
Столкнувшись с пандемией COVID-19, отече-

ственная государственная система подверглась се-
рьезному испытанию. В то же время, как представ-
ляется, многих административных и нормотворче-
ских проблем можно было избежать, если бы зара-
нее были определены рамки и алгоритмы необходи-
мых действий в сложившейся критической ситуации 
[1, с. 234]. 

Предметом исследования являются обще-
ственные отношения в сфере прав на охрану здоро-
вья, медицинскую помощь и мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия (в 
контексте инфекционной безопасности). Целью ис-
следования является формулирование предложе-
ний по концептуальному решению противоречий, 
возникших между складывающимися в период про-
тиводействия распространению COVID-19 обще-
ственными отношениями и действующим норматив-
ным регулированием. 

Формально чрезвычайное положение на тер-
ритории Российской Федерации не было введено, 
однако фактически условия пандемии оказались 
наиболее сложными и опасными по сравнению с 
другими антропогенными вызовами, с которыми 
сталкивалась государственная система Российской 
Федерации ранее.  

Рассматриваемая проблема носит комплекс-
ный междисциплинарный характер, соответственно, 
для ее решения требуется принятие ряда организа-
ционных и правовых мер по разным направлениям 
регулирования, включая экономическую, политиче-
скую, социальную сферы [2, с. 35].  

Одним из базовых требований, непосредствен-
но отражающихся на качестве правоприменения, 
а соответственно и степени защиты прав, является 
терминологическая определенность. P. Trzaskawka и 
J. Kic-Drgas отмечают, что пандемия COVID-19 послу-
жила катализатором развития коммуникаций, обо-
значила терминологические неточности, изменила 
специфику употребления существующих терминов, 

способствовала появлению большого количества 
неологизмов [3, p. 957]. 

В связи с этим отметим, что одной из таких про-
блем является, на наш взгляд, смешение или отож-
дествление, а также поверхностное понимание в 
нормотворчестве и научной литературе категорий 
«предотвращение», «профилактика», «предупре-
ждение» в различных контекстах, что в сфере инфек-
ционной безопасности привело к смешению и дуб-
лированию функций государственных органов или 
пробелам в государственном регулировании. 

Считаем, что полезно их разграничение и 
наполнение различным теоретическим содержа-
нием, которое будет способствовать повышению ка-
чества нормотворчества и эффективности правопри-
менения.  

С.А. Старостин отмечает, что отсутствие точных 
и разумных понятий во многих сферах государствен-
ного управления вносит сумбур и неразбериху в де-
ятельность органов государственной власти [4, с. 76]. 
Необходимость четкого терминологического обо-
значения новых и существующих правовых (и не 
только) категорий поддерживает Д.А. Корецкий [5]. 
Значимость точного употребления правовых катего-
рий и их однозначного правоприменения в условиях 
пандемии подчеркивает и С.И. Конев [6, с. 226]. 

Стоит оговориться, что категории «профилак-
тика», «предотвращение» и др. в рамках предмета 
исследования мы используем отвлеченно от при-
вычных уголовно-правовой и административно-пра-
вовой наукам «профилактике и предотвращению 
правонарушений (преступлений)» [7–9] и вклады-
ваем в них в первую очередь вопросы разграничения 
компетенций между государственным органами, фе-
деральным центром и субъектами федерации, муни-
ципалитетами, а также последовательность и пере-
чень действий соответствующих органов. 

В то же время мы солидарны с позицией 
Е.С. Кожуховского, отмечавшего, что с точки зрения 
семантической составляющей наиболее общей кате-
горией в сравнении с «предупреждением», «превен- 
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цией», является категория «профилактика», а «пре-
дупреждение» является ее частью [10, c. 55]. 

В указе Президента РФ от 11 марта 2019 г. № 971 
в контексте защиты от биологических угроз употреб-
ляется категория «предотвращение» (см. п. 2 раз-
дела I «Общие положения»), а «профилактика» объ-
является специальной узкой деятельностью, частью 
общего «предотвращения». Аналогично данные ка-
тегории применяются и в Федеральном законе от 
30 декабря 2020 г. № 492-ФЗ «О биологической без-
опасности в Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 492-ФЗ)2. Разграничение категорий «предупре-
ждение» и «предотвращение» в Законе № 492-ФЗ 
прослеживается в п. 4 ст. 9, где они употреблены по-
следовательно в смысле различных процессов: 
«предупреждение и предотвращение опасной тех-
ногенной деятельности, в том числе возможного 
бесконтрольного использования генетических мате-
риалов и технологии синтетической биологии». 

Однако даже в вышеупомянутых актах нет чет-
кого терминологического и процедурного разграни-
чения рассматриваемых категорий, и лишь из контек-
ста и в сравнении можно предполагать, что под ними 
имеется в виду разная деятельность и функции. 

Указанные категории мы будем использовать в 
контексте выстраивания системы защиты населения и 
государства от распространения инфекционных забо-
леваний (далее – защита от инфекционных заболева-
ний). При этом, полагаем, что защиту от инфекцион-
ных заболеваний возможно считать одним из элемен-
тов общей системы биологической безопасности в по-
нимании Г.Г. Онищенко, А.Ю. Поповой, В.П. Топор-
кова и др. Указанные авторы понимают биологиче-
скую безопасность как «защищенность населения 
(личности, общества, государства) от прямого и/или 
опосредованного через среду обитания (производ-
ственная, социально-экономическая, геополитиче-
ская сферы, экологическая система) вредного воздей-
ствия опасных биологических факторов» [11, с. 7]. 

Итак, основной родовой категорией, охватыва-
ющей весь процесс защиты от инфекционных забо-
леваний, полагаем целесообразным считать пре-
дотвращение инфекционных заболеваний. 

Именно категория «предотвращение» объ-
емно включает в себя все этапы защиты от инфекци- 
онных заболеваний и может быть закреплена в каче- 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 11 марта 2019 г. № 97 «Об Основах 
государственной политики Российской Федерации в обла-
сти обеспечения химической и биологической безопасно-
сти на период до 2025 года и дальнейшую перспективу» // 

стве конкретной функции государственного органа, 
а также расщеплена на узкие последовательные 
фазы – категории защиты от инфекционных заболе-
ваний. «Этапность» развития негативного явления 
отмечается также и применительно к развитию лю-
бых иных чрезвычайных ситуаций [12, с. 45]. 

Каждый элемент системы защиты от инфекци-
онных заболеваний должен исчерпывающе вклю-
чаться в общую структуру системы и основываться на 
внутренних необходимых и достаточных взаимосвя-
зях, отражающих объективные общественные отно-
шения, возникающие в связи с противодействием 
инфекционным угрозам, в том числе с учетом специ-
фики, возникающей на различных территориальных, 
ведомственных уровнях (см.: [2] и др.). 

2. Профилактика инфекционных заболеваний 
Первым элементом концепции защиты от ин-

фекционных заболеваний полагаем целесообраз-
ным считать профилактику инфекционных заболева-
ний (далее – профилактика). Она направлена на со-
здание достаточных эпидемиологических ресурсов у 
населения, которые позволили бы заранее снижать 
количество инфекционных угроз и повышать защи-
щенность населения от них. Под инфекционной 
угрозой (опасностью) мы понимаем по аналогии с 
биологической угрозой в терминологии Закона 
№ 492-ФЗ наличие потенциально опасных инфекци-
онных объектов, а также наличие внутренних (нахо-
дящихся на территории Российской Федерации) и 
внешних (находящихся за пределами территории 
Российской Федерации) опасных инфекционных 
факторов, способных привести к возникновению 
и/или распространению заболеваний с развитием 
эпидемий, эпизоотий, эпифитотий, массовых отрав-
лений, превышению допустимого уровня инфекци-
онного риска. Трактовки биологического риска, до-
пустимого биологического риска, биологической за-
щиты и др. в терминологии Закона № 492-ФЗ, пола-
гаем, в данном контексте также универсальны и при-
менимы в отношении инфекционного риска, допу-
стимого инфекционного риска, инфекционной за-
щиты, инфекционной безопасности, опасных инфек-
ционных факторов. 

Полагаем целесообразным включить в профи-
лактику мониторинг состояния опасных инфекцион-
ных факторов и активные действия государственных 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. 
№ 11. Ст. 1106. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2021. № 1 (ч. I). Ст. 31. 
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органов по недопущению их развития в инфекцион-
ные риски и инфекционные угрозы, осуществляемые 
на регулярной, постоянной основе. 

В данном контексте хотелось бы выразить осо-
бую поддержку позиции С.В. Гутарева, систематизи-
ровавшего возможные потребности в специальном 
программном и информационном обеспечении для 
принятия решений в условиях чрезвычайной ситуа-
ции [13]. 

Активные действия государственных органов в 
рамках профилактики должны включать расшире-
ние социальных программ, программ пропаганды 
здорового образа жизни, повышение доступности 
медицинской помощи. 

Важно отметить, что активные действия государ-
ственных органов по недопущению инфекционных 
угроз должны напрямую основываться на результатах 
мониторинга состояния инфекционных угроз, а сам 
мониторинг должен динамично учитывать изменения 
в специфике активных действий по недопущению ин-
фекционных угроз. Необходимость регулярной кор-
ректировки мер, принимаемых в целях борьбы с, 
например, коронавирусом на основании данных, по-
лучаемых в рамках мониторинга эпидемиологической 
ситуации, поддерживает и Н.В. Варламова [14, с. 24]. 

Важно заметить, что все рассматриваемые 
нами элементы предотвращения инфекционных за-
болеваний постоянно находятся во взаимодействии 
и могут быть активны. Их разграничение необхо-
димо для четкого разделения функций государ-
ственных органов и планирования слаженной ра-
боты в случае реализации инфекционной угрозы. 

Таким образом, профилактика распространения 
инфекционных заболеваний заключается в монито-
ринге эпидемиологической обстановки, прогнозиро-

вании на основе мониторинга путей развития эпиде-
миологической ситуации, принятия уполномочен-
ными органами мер, направленных на снижение ин-
фекционных рисков и исключение вероятности воз-
никновения и реализации инфекционной угрозы. Ука-
занные этапы реализуются на постоянной основе, 
корректируя новую интеракцию, исходя из поступаю-
щей объективной информации (рис. 1). 

В существующей терминологии Федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (далее – За-
кон № 68-ФЗ)3 профилактика приоритетно осуществ-
ляется в условиях режима повседневной деятельно-
сти (п. «а» ч. 6 ст. 4.1). Однако отметим, что на сего-
дняшний день законодательство в сфере защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера фактически не 
распространяется на инфекционную безопасность 
либо трактуется скорее политически и конъюнк- 
турно [15]. В связи с этим аналогия с повседневным 
режимом работы не является прямой. 

Именно на этапе профилактики должен осу-
ществляться основной объем работ, направленных 
на выявление инфекционных рисков и инфекцион-
ных угроз (опасностей), а также формулирование до-
пустимых уровней инфекционных рисков, планов ре-
агирования. Указанные планы должны быть направ-
лены на минимизацию рисков перехода в особых 
условиях пандемии к «ручному управлению», в тер-
минологии М.А. Громова [16, с. 38]. Также согла-
симся с Д.Д. Халиль, отмечающим значимость ини-
циатив предпринимательского сообщества в период 
противодействия новой коронавирусной инфекции 
[17]. 

 

Рис. 1. Профилактика распространения инфекционных заболеваний

                                                           
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 
1994. № 35. Ст. 3648. 
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3. Устранение инфекционной угрозы 
Второй элемент (этап) системы предотвраще-

ния инфекционных заболеваний – устранение ин-
фекционной угрозы. 

По примерной аналогии с режимами по Закону 
№ 68-ФЗ этап устранения инфекционной угрозы ра-
вен этапу чрезвычайной ситуации. В соответствии с 
пп. «в» ч. 6 ст. 4.1 Закона № 68-ФЗ переход функцио-
нирования органов управления и сил единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в режим чрезвычайной 
ситуации осуществляется при возникновении и лик-
видации чрезвычайной ситуации. 

Как отмечает И.Е. Ильичев, существующая си-
стема классификации чрезвычайных ситуаций в Рос-
сийской Федерации, утвержденная Постановлением 
Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О класси-
фикации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»4, «не дает представления о 
спектрах причин и условий возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, многообразии их форм…» [18, с. 8]. 
Полагаем, что целесообразно в случае доработки за-
конодательства в сфере чрезвычайных ситуаций 
предусмотреть специальную классификацию с соот-
ветствующими мерами реагирования для инфекци-
онных угроз. 

На этапе устранения инфекционной угрозы 
должна быть достигнута основная цель – инфекци-
онная безопасность должна вернуться в рамки допу-
стимого инфекционного риска – уровня инфекцион-
ного риска, при котором обеспечиваются условия 
для защиты населения и охраны окружающей среды 
от воздействия опасных инфекционных факторов, в 
том числе за счет реализации государством своих 
функций по принуждению и насилию (с присущими 
ей рисками) [19, c. 6]. Например, важно определить 
особенности работы подразделений МВД в части 
охраны общественного порядка [20, с. 19]. 

Как отмечает А.В. Пекшев, пандемия COVID-19 
показала ранее недооцененное значение наличия 
отработанной системы как вертикальной, так и гори-
зонтальной обратных связей в государственных ор-
ганах и иных организациях, задействованных в 
борьбе с пандемией [21, c. 76]. 

Высокую актуальность приобретает использо-
вание современных государственных информацион-
ных систем и иных инфосистем. Например, Б.А. Шах-

назаров  отмечает значительный рост заинтересован-
ности медиакорпораций в использовании техноло-
гий искусственного интеллекта в биотехнологиях, в 
том числе на примере расшифровки геномов штам-
мов COVID-19 [22, c. 80]. Полагаем, данный подход 
крайне перспективен с точки зрения повышения дли-
тельности и качества жизни в целом. Актуальность 
использования современных технологий в контексте 
медицины подтверждают и разработки Альянса пра-
вовых разработок в сфере генома LeGenDA5. При этом 
важно помнить о рисках, создаваемых использова-
нием искусственного интеллекта в изучении персо-
нальных данных лиц и соотносить их с предполагае-
мыми позитивными эффектами для всего общества 
[23, p. 747]. Дополнительно стоит отметить высокое 
значение цифровизации правоприменительной 
сферы, в частности судопроизводства [24]. 

Подчеркнем, что некорректно ссылаться в усло-
виях активизации инфекционной угрозы (опасности) 
на ее «новизну», «непрогнозируемость» и др. Меха-
низм возникновения и распространения инфекцион-
ных заболеваний человечеством хорошо изучен, 
также есть широкий опыт их предотвращения. Хресто-
матийным стал пример прекращения распростране-
ния черной оспы в Москве в 1959 г. [25, c. 136]. 

Полагаем, существующая система гражданской 
обороны не была полностью готова к условиям про-
тиводействия распространению инфекционного забо-
левания. Отдельные квазигосударственные образо-
вания пришлось формировать «на ходу» [26, c. 173; 
27, c. 25]. Полагаем, что единую государственную си-
стему предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций необходимо совершенствовать [25, с. 140]. 

Стоит заметить, что проблемы в распределе-
нии полномочий между государственными орга-
нами в условиях пандемии отмечаются и в США, од-
нако при этом акцент делается на политически не-
корректных шагах, а ответственность возлагается на 
федеральное правительство [28, p. 673]. 

Таким образом, устранение инфекционной 
угрозы является вторым, самым активным этапом 
предотвращения инфекционных заболеваний, кото-
рый основывается на наработках профилактики и 
окончанием которого будет являться либо полное 
исключение инфекционной угрозы (опасности), 
либо снижение ее до уровня допустимого инфекци-
онного риска (рис. 2). 

 

                                                           
4 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2007. № 22. Ст. 2640. 

5 Legal Genomics Developments Alliance. URL: https://www. 
legenda.team/ (дата обращения: 25.01.2022). 
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Рис. 2. Устранение инфекционной угрозы 

4. Восстановление общественных отношений 
Третьим, заключительным элементом системы 

предотвращения инфекционных заболеваний явля-
ется восстановление общественных отношений до 
состояния, действовавшего на момент активизации 
этапа устранения инфекционной угрозы (далее – 
этап восстановления). 

Этап восстановления ассоциирован с этапом 
профилактики, однако, в отличие от профилактики, 
на этапе восстановления осуществляется монито-
ринг не будущей инфекционной угрозы, а состояния 
общественных отношений после прекращения уже 
возникшей и устраненной инфекционной угрозы. 
Целью этапа восстановления является возмещение 
нанесенного угрозой ущерба, восстановление нару-
шенных прав, переход в «повседневный» режим ра-
боты органов власти. 

Окончание этапа восстановления связано с 
окончанием всего цикла противодействия конкрет-
ной инфекционной угрозе. 

На этапе восстановления, полагаем, большую 
актуальность приобретает разностороннее обсужде-
ние возникших проблем, сравнение позиций. 
P. Dąbrowska-Kłosińska отмечает, что для повышения 
доверия к существующим медицинским и управлен-
ческим структурам в условиях пандемии целесооб-
разно использовать метод публичных дебатов с уча-
стием представителей общественности, экспертов и 
любых заинтересованных сторон [29, p. 1037]. 

При этом даже с учетом допуска свободных 
дискуссий о средствах борьбы с инфекционными 
угрозами актуальным остается вопрос выбора 
средств противодействия лицам, в принципе отри- 

цающим инфекционные угрозы по тем или иным со-
ображениям. Представляется, что это противоречие 
между либеральными ценностями прав отдельной 
личности (в том числе права на свободу слова) и ин-
тересов общества должно быть многосторонне 
осмыслено уже в ближайшем будущем.  

Отрицание инфекционных угроз становится в 
разы опаснее, когда реализуется на уровне прави- 
тельств. J.G. Hodge с соавторами отмечают, что пра-
вительства отдельных штатов США фактически отме-
няли любые общепризнанные противоэпидемиоло-
гические меры, тем самым подвергая незащищен-
ные слои населения еще большим рискам зараже-
ния [30, p. 677]. Авторы полагают сложившуюся ситу-
ацию недопустимой и, в частности, предлагают в по-
добных ситуациях непротиворечиво и однообразно 
координировать действия органов власти из еди-
ного (федерального) центра. 

В свою очередь в рамках дискуссии об обяза-
тельной вакцинации остается без ответа распростра-
ненный тезис о возможности применения обяза-
тельной вакцинации только в случае наличия 
«надежных научных данных, подтверждающих аб-
солютную безопасность и эффективность вакцины» 
[31, p. 7]. Полагаем, что в экстренных условиях устра-
нения инфекционной угрозы целесообразно иметь 
нормативные алгоритмы ускорения и упрощения 
процедур, предусматривающие исключения в кли-
нических испытаниях вакцин. И в данном случае на 
этапе восстановления необходимо осуществлять 
анализ допущенных ошибок и уточнять эти алго-
ритмы для эффективного устранения будущих ин-
фекционных угроз (рис. 3). 

Цель этапа устранения инфекционной угрозы 
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Рис. 3. Этап восстановления 

5. Заключение 
Реализация системы предотвращения инфек-

ционных заболеваний направлена на обеспечение 
реализации конституционных прав населения и на 
развитие устойчивости конституционно-правового 
статуса государственных органов, в том числе путем 
ясного разграничения их полномочий и фиксации 
объема ответственности в заранее предсказанных и 
спланированных обстоятельствах. 

Полагаем, что в случае наличия в Российской 
Федерации работающей системы предотвращения 
инфекционных заболеваний до момента возникно-
вения угрозы распространения инфекции COVID-19, 
большей части издержек, в том числе «полифонии 
центров принятия государственных решений» [21, 
c. 82], можно было бы избежать. Главной целью со- 

здания и работы такой системы является защита че-
ловеческой жизни, снижение или исключение коли-
чества человеческих жертв. Работающая система 
предотвращения инфекционных заболеваний также 
повышает гарантии высокого качества оказания ме-
дицинской помощи и, соответственно, является га- 
рантией конституционного права на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь. 

Таким образом, в существующих обстоятель-
ствах целесообразна разработка и внедрение в Рос-
сийской Федерации системы предотвращения ин-
фекционных заболеваний. В составе данной си-
стемы возможно рассматривать три основных эле-
мента (этапа), отражающих совокупность специфи-
ческих целей в каждый момент противодействия ин-
фекционной угрозе (опасности) (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Система предотвращения инфекционных заболеваний 

Первый элемент – профилактика инфекционных 
заболеваний, включающая мониторинг состояния 
эпидемиологической обстановки и активные действия 
государственных органов по недопущению развития в 
ней инфекционных рисков и инфекционных угроз. 

Второй этап – устранение инфекционной угро-
зы. Самый активный этап, на котором целью явля-
ется снижение инфекционной угрозы (опасности) до 
допустимого инфекционного риска или ее полное 
исключение. 

Третий этап – восстановление общественных от-
ношений до состояния, действовавшего на момент ак-
тивизации этапа устранения инфекционных угроз. На 
этом этапе возмещается причиненный ущерб, осу-
ществляется аналитика позитивных и негативных прак-
тик, совершенствуется законодательство. Этап направ- 
лен на осмысление опыта противодействия уже 
предотвращенной инфекционной угрозе (опасности). 

Перечисленные этапы взаимосвязаны и разде-
ляются в целях формирования теоретической мо- 
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дели, концепции, в рамках которой возможно рас-
пределение полномочий государственных органов и 
формулирование последовательных научно обосно-
ванных планов реагирования на инфекционные 
угрозы (опасности). 

Главной целью разработки системы предотвра-
щения инфекционных заболеваний является повыше- 

ние гарантий конституционных прав населения на 
охрану здоровья и медицинскую помощь в Россий-
ской Федерации. Концепция системы предотвраще-
ния инфекционных заболеваний развивает положе-
ния Закона № 68-ФЗ и Закона № 492-ФЗ и ориентиро-
вана на включение в общую систему обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации. 
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Искусственный интеллект рассмотрен как междисциплинарное юридико-психологи-
ческое явление. Обоснована особая потребность усиления психологической составля-
ющей в юридических исследованиях искусственного интеллекта и внедрения его в 
практику правоприменения, и правосудия в частности. На основе сопоставления дей-
ствующего законодательства, практики его применения, иных эмпирических данных 
выделены внутренние и внешние юридико-психологические факторы правового регу-
лирования и применения искусственного интеллекта в юриспруденции и судопроиз-
водстве. Предпринятый анализ легальных и доктринальных определений искусствен-
ного интеллекта в юриспруденции показал, что определяющая и неотъемлемая их 
часть – терминология и отношения, являющиеся следствием психологических практик 
и предметом изучения психологической науки (внутренние факторы). Непременным 
условием внедрения в правосудие слабого искусственного интеллекта и его элемен-
тов является доверие со стороны спорящих сторон и суда, обеспечиваемое реальной 
возможностью верификации совершаемых им действий и принимаемых решений 
психологически допустимыми для человека и юридически оформленными методами 
(внешние факторы). Правоприменение искусственного интеллекта должно соответ-
ствовать принципам, закрепленным в Европейской этической хартии о применении 
искусственного интеллекта в судебных системах, положения которой следует импле-
ментировать в отечественное законодательство, предварительно переработав в соот-
ветствии с национальной правовой традицией. 
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The subject. Artificial intelligence is considered as an interdisciplinary legal and psychologi-
cal phenomenon. The special need to strengthen the psychological component in legal re-
search of artificial intelligence and its introduction into the practice of law enforcement and 
justice, in particular, is substantiated.  
The main goal of the study is to confirm or refute hypothesis that AI may be implemented 
in justice and to substantiate the legal limits of such implementation. 
The methodology. Based on the comparison of the current legislation, the practice of its 
application, and other empirical data, internal and external legal and psychological factors 
of legal regulation and the use of artificial intelligence in jurisprudence and judicial proceed-
ings are identified.  
 

                                                           
 Исследование выполнено в рамках НИР FMUZ-2021-0033 «Обеспечение социально-трудовых прав граждан в условиях 
трансформации сферы труда». 
 The study was carried out as part of the research FMUZ-2021-0033 “Ensuring the social and labor rights of citizens in the 
context of the transformation of the sphere of work”. 
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The main results, scope of application. The analysis of legal and doctrinal definitions of ar-
tificial intelligence in jurisprudence has shown that their defining and integral part is rela-
tionships that are the result of psychological practices and the subject of psychological sci-
ence (internal factors). Legal studies of artificial intelligence are based on a psychological 
conceptual apparatus, all of them legally describe artificial intelligence, first of all, as a psy-
chological phenomenon and build an analogy between the psychology of a living intelligent 
subject and an inanimate object, humanizing the latter. The federal legislator is also follow-
ing the path of using the psychological conceptual apparatus. Such categories like human 
cognitive functions and intellectual activity are applied in Russian Federal Law "On conduct-
ing an experiment to establish special regulation in order to create the necessary conditions 
for the development and implementation of artificial intelligence technologies in the sub-
ject of the Russian Federation - the federal city of Moscow and amending Articles 6 and 10 
of the Federal Law "On Personal Data". The legal and psychological analysis of the practice 
of using elements of artificial intelligence in corporate governance, justice, labor relations, 
social insurance, electoral procedures has been subjected.  
The conclusion is substantiated that an indispensable condition for the introduction of arti-
ficial intelligence and its elements into justice is trust on the part of the disputing parties 
and the court. Such trust is provided with a real possibility of verifying the actions and de-
cisions made with artificial intelligence by psychologically acceptable and legally formalized 
methods (external factors). The use of artificial intelligence in law enforcement in general 
and justice in particular is possible in two directions: (1) solving problems related to the 
approximation of specialized artificial intelligence systems in legal proceedings to human 
capabilities and their integration to enhance intelligence; (2) creating artificial intelligence, 
which is the integration of already created elements of artificial intelligence into a single 
system capable of participating in justice, but does not have the properties of free will and 
does not acquire legal personality. Law enforcement using artificial intelligence should com-
ply with the principles enshrined in the European Ethical Charter on the Use of Artificial 
Intelligence in Judicial Systems and their environment, the provisions of which should be 
implemented in domestic legislation, having previously been revised in accordance with the 
national legal tradition. 

____________________________________________

1. Введение 
Понятие и легальные признаки искусственного 

интеллекта (далее – ИИ), его прикладное использо-
вание в разных аспектах юриспруденции – от подго-
товки кадров до замены судей при рассмотрении 
гражданских и уголовных дел – одна из самых об-
суждаемых сегодня тем в юридической науке [1–6]. 
Более популярными у ученых-юристов являются, по-
жалуй, только общие и прикладные вопросы цифро-
визации в праве [7–13]. 

Вопрос в значительной степени технологиче-
ский. Это понимают гуманитарии-юристы и в послед-
нее время всё чаще привлекают к подготовке публи-
каций и обсуждению проблем практикующих инже-
неров или ученых, имеющих техническую специали-
зацию [14]. Современная наука в целом всё больше 
приобретает междисциплинарный характер [15]. 

                                                           
1 Национальный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р 
43.0.5-2009 «Информационное обеспечение техники и 
операторской деятельности. Процессы информационно-
обменные в технической деятельности. Общие положе-

Но чем дальше автор погружается в эту про-
блему, тем сильнее утверждается в понимании того, 
насколько велико значение при внедрении ИИ в 
юридическую практику, и в особенности в правосу-
дие, сопутствующих юридико-психологических про-
блем [16–20]. 

2. Внутренние (содержательные) юридико-
психологические характеристики искусственного 
интеллекта в правоприменении 

Возьмем, к примеру, базовый термин – искус-
ственный интеллект. Его нормативное определе-
ние содержится в ГОСТ Р 43.0.5-20091: «Искусствен-
ный интеллект – моделируемая (искусственно вос-
производимая) интеллектуальная деятельность 
мышления человека» (п. 3.17), – но и оно для юри-
стов порождает больше вопросов, нежели ответов. 

ния»: Утв. приказом Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. 
№ 959-ст. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200079262 
(дата обращения: 16.12.2022). 
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Разработчики Федерального закона от 24 ап-
реля 2020 г. № 123-ФЗ2  рассматривают искусствен-
ный интеллект как «комплекс технологических ре-
шений, позволяющий имитировать когнитивные 
функции человека (включая самообучение и поиск 
решений без заранее заданного алгоритма) и полу-
чать при выполнении конкретных задач результаты, 
сопоставимые, как минимум, с результатами интел-
лектуальной деятельности человека» (ст. 2). 

В отличие от процитированного выше ГОСТа, 
названный Федеральный закон ведет речь об имита-
ции, а не моделировании (воспроизводстве) интел-
лектуальной (когнитивной) деятельности человека, 
и это более точная формулировка. Можно имитиро-
вать когнитивные функции человека, подражать им 
при создании соответствующей искусственной си-
стемы, но воспроизвести (смоделировать – ГОСТ 
употребляет эти термины как синонимы) при совре-
менном уровне развития техники невозможно. 

Еще одно отличие двух легальных определе-
ний, на котором хотелось бы кратко остановиться, – 
то́, что ИИ должен имитировать (воспроизводить – 
моделировать). В ГОСТе это – «интеллектуальная де-
ятельность мышления человека», а в федеральном 
законе – «когнитивные функции человека». Оба тер-
мина мультиотраслевые и многозначные, какое со-
держание в них вкладывают авторы нормативных 
актов, точно определить сложно. Возможно, приме-
нение слова «когнитивные» в законе связано лишь 
со стремлением избежать повторения и определе-
ния понятия интеллекта через интеллект, т. е. как бо-
лее подходящий в соответствии с правилами рус-
ского языка синоним. Быть может, понятие «когни-
тивные функции» применено как более широкое, 
включающее в себя и интеллектуальную деятель-
ность. Учитывая, что анализируемый Федеральный 
закон носит рамочный характер и нацелен на прове-
дение сложного и длительного (пять лет) социально-
правового и технологического эксперимента, ре-
зультат которого неизвестен, разработчики исполь-
зовали многозначный термин, с тем чтобы не огра-
ничивать собственно рамки этого эксперимента. 
Имитируя когнитивные функции, можно имитиро-
вать что угодно. А какие когнитивные функции чело-
века удастся «сымитировать» при разработке ИИ – 

                                                           
2 Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 123-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установлению специального 
регулирования в целях создания необходимых условий 
для разработки и внедрения технологий искусственного 
интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе фе- 

покажут итоговые эмпирические данные, которые 
до подведения результатов эксперимента законода-
тель не решается достоверно предсказать. 

Нетрудно заметить, что применение обоих 
нормативных понятий ИИ в юридической практике 
невозможно без познаний в области психологии и 
придания этим психологическим закономерностям 
юридической формы. 

Таким же образом обстоят дела с отечествен-
ным научным юридическим понятийным аппаратом. 

П.М. Морхат описывает ИИ как полностью или 
частично автономную самоорганизующую или само-
организующуюся компьютерно-аппаратно-програм-
мную виртуальную или киберфизическую систему, 
обладающую способностями и возможностями мыс-
лить, самоорганизовываться, обучаться, самостоя-
тельно принимать решения [21, c. 69].  

По мнению В.А. Лаптева, определяющим отли-
чием ИИ от обычного робота выступает наличие 
мышления или отсутствие такового [22, c. 84].  

Можно привести еще массу подходов к опре-
делению понятия ИИ в юридических исследованиях 
[23, c. 67; 24, c. 11; 25, c. 90], но в основу всех поло-
жен психологический понятийный аппарат, все они 
юридически описывают ИИ прежде всего как психо-
логическое явление и выстраивают аналогию психо-
логии живого разумного субъекта и неживого объ-
екта, очеловечивая последний. 

3. Внешние юридико-психологические факто-
ры искусственного интеллекта в правоприменении 

Гораздо большие ограничения применения 
сильного ИИ составляют внешние философские и 
психологические аспекты, то, как будет воспринято 
человеком появление искусственной личности, при-
нимающей решения, творящей, самообучающейся и 
воспроизводящей самое себя не по написанным че-
ловеком алгоритмам, не позволяющим машине пре-
одолеть ограничения, наложенные на нее создате-
лем, но при помощи известных только ИИ механиз-
мам, им же и разработанным. 

Внедрение в повседневную практику, а тем бо-
лее в правосудие, сильного ИИ сегодня невозможно 
ни технически, ни психологически. Другое дело, если 
мы направим свои усилия на слабый ИИ, совершен- 
ствование имеющихся сейчас и создание новых ин- 

дерального значения Москве и внесении изменений в ста-
тьи 6 и 10 Федерального закона “О персональных дан-
ных”» // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2020. № 17. Ст. 2701. 
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теллектуальных систем с узкими областями приме- 
нения и объединение таких систем в одно целое для 
решения глобальных прикладных задач. 

Элементы ИИ внедряются в практику корпора-
тивного управления, имеющую безусловно юриди-
ческую форму. Например, цифровой интеллектуаль-
ный помощник Autodesk Construction IQ3, используя 
методы машинного обучения, анализирует данные о 
качестве и безопасности строительства. В 2014 г. вен-
чурный фонд из Гонконга Deep Knowledge Ventures4 
включил самообучающуюся компьютерную про-
грамму в состав совета директоров. Если выводы ИИ 
не совпадали с мнением других директоров – членов 
совета, анализ продолжался с привлечением допол-
нительной информации, пока решение не станови-
лось единогласным. 

Курьезный пример – предоставление граждан-
ства Саудовской Аравии спроектированному в Китае 
человекоподобному роботу5. Не думаю, что это дает 
основания говорить о возникновении «киберфизи-
ческих отношений, требующих правовой регламен-
тации» [22, c. 82]. Ведь лошади и за два тысячелетия 
не стали субъектами права в силу наделения же-
ребца римским гражданством, а впоследствии – и 
статусом сенатора6. 

Проводятся исследования, направленные на 
применение новых технологий ИИ применительно к 
судебным спорам7. 

Для всякого внедрения ИИ и его элементов 
первостепенно важен вопрос доверия8, которое по 
большей части достигается психологическими мето-
дами [27]. 

Анализ современных социальных тенденций 
свидетельствует о возможности применять ИИ при 
разрешении споров в суде в целях достижения двух 

                                                           
3 Johonson K. Autodesk launches Construction IQ to analize 
building project safety // VentureBeat. Feb. 26, 2019. URL: 
https://venturebeat.com/ai/autodesk-launches-construction-
iq-to-analyze-building-project-safety (дата обращения: 
15.12.2022). 
4 Deep Knowledge Ventures. URL: http://www.deep 
knowledgeventures.com (дата обращения: 10.09. 2022). 
5 Saudi Arabia grants citizenship to humanoid robot // Russia 
Today. 26 Oct., 2017. URL: https://www.rt.com/news/407 
825-saudi-robot-citizen-sophia/ (дата обращения: 15.12.2022). 
6 Гай Светоний Транквилл. Жизнеописание двенадцати це-
зарей / пер. и примеч. Д.П. Кончаловского; предисл. 
А. Пиотровского. М.; Л.: Academia, 1933. С. 122–124. 
7 Литова Е., Криворотова А., Божко М. Сбербанк предпочел 
искусственный интеллект рекомендациям Базеля // РБК. 
2017. 24 окт. URL: https://www.rbc.ru/finances/24/10/2017/ 

задач: оптимизации судебного процесса и установ- 
ления истины по делу. Соответственно, говоря об ис-
пользовании ИИ в правосудии, следует различать 
две сферы его применения: 1) делопроизводство и 
общие вопросы судебного процесса; 2) оценка дока-
зательств и установление юридически значимых об-
стоятельств по конкретному делу.  

Применение отдельных элементов ИИ, хране-
ние материалов дел в судебном облаке сделает их 
дистанционно доступными для спорящих сторон и 
судов всех инстанций, будет исключена вероятность 
утраты электронных материалов дел, исключены 
технические ошибки персонала [13]. 

Говоря о применении ИИ для оценки доказа-
тельств и установления юридически значимых об-
стоятельств, например по трудовому спору, необхо-
димо прежде всего определиться с предметом дока-
зывания по конкретным категориям дел, а также с 
возможностью автоматического получения аппа-
ратно-программным комплексом суда информации 
из официальных баз данных, относящейся к пред-
мету спора (кадровых, бухгалтерских, налоговых, 
пенсионных и т. д.). Очевидно, что существующие 
технологии позволяют разработать алгоритмы авто-
матического получения необходимых и достаточных 
данных, относящихся к предмету доказывания по аб-
солютному большинству споров о взыскании зара-
ботной платы. В то же время это будет сложнее сде-
лать по спорам о восстановлении на работе, оспари-
вании дисциплинарного взыскания и т. п. 

Сообщества юристов по-разному подходят к 
допустимости использования ИИ в судебном про-
цессе. Так, при преимущественно научном подходе 
к проблеме юридическая общественность допускает 
такое развитие событий9. 

59ede6029a79472245493e73 (дата обращения: 11.09.2021); 
Михайлова А. Автоматизация в компании: зачем и кому 
это выгодно // Право.ru. 14 янв. 2019. URL: https://pravo. 
ru/story/206264/ (дата обращения: 02.11.2022); Солдатских 
В. Роботы измерят метры // Коммерсант. 2018.  9 февр. 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/3542484 (дата обра-
щения: 11.09.2021). См. также [26]. 
8 Дулов В. КОИБ – ловкость рук, и никакого мошенниче-
ства!? // RuGrad.EU. 24.09.2011. URL: https://rugrad.eu/ 
communication/blogs/VadimKosuhin/cohiba-sleight-of-hand-
and-no-cheating/ (дата обращения: 12.09.2022). 
9 Лаптев В.А. Искусственный интеллект в суде: как он будет 
работать // Право.ru. 2 июня 2021. URL: https://pravo.ru/ 
opinion/232129/ (дата обращения: 02.10.2022); Круглый 
стол по юриспруденции в Шанхайском политико-юриди-
ческом университете // Московский государственный 
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В профессиональной судейской среде внедре-
ние ИИ, разрешающего спор вместо человека, в це-
лом официально (притом что цитируемые в этой ста-
тье В.А. Лаптев, П.М. Морхат и С.Ю. Чуча – професси-
ональные судьи) категорически не приветствуется. 
Это подчеркнул председатель Совета Судей РФ 
В.В. Момотов, выступая 26 февраля 2020 г. на конфе-
ренции «Перспективы использования искусствен-
ного интеллекта в судебной системе Российской Фе-
дерации» в Катаре10. 

Опасения профессионалов понятны, хотя да-
леко и не бесспорны. Анализ больших объемов дан-
ных позволит формализовать многие, если не все, 
оценочные категории в рамках рассмотрения дела и 
сделать механизм правосудия более предсказуемым. 

Судьба ИИ в правосудии в значительной сте-
пени зависит от отношения к нему «потребителей 
услуг» – спорящих сторон и их представителей, при-
том что большинство специалистов, согласно опро-
сам11, готовы доверить ИИ даже развитие своей ка-
рьеры. Учитывая, что юридическая корпорация уже 
несет существенные потери, не выдерживая конку-
ренции с машинными системами в целом ряде 
направлений юридической деятельности12, под-
держка внедрения элементов ИИ в правосудие уже 
сама по себе похожа на самопожертвование. 

Европейской комиссией по эффективности пра-
восудия Совета Европы 3 декабря 2018 г. за 
№ CEPEJ(2018)14 была принята Европейская этиче-
ская хартия о применении искусственного интел-
лекта в судебных системах13, закрепившая пять 
принципов: 

1) принцип уважения основополагающих прав 
человека, призванный обеспечить разработку и 
внедрение инструментов и услуг, основанных на ИИ, 
соответствующих основным правам (таким, как 
право на состязательный судебный процесс, право 
на справедливое разбирательство дела судом); 

                                                           
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА): 
офиц. сайт. 13.12.2018. URL: https://msal.ru/news/kruglyy-
stol-po-yurisprudentsii-v-shankhayskom-politiko-
yuridicheskom-universitete/ (дата обращения: 21.09.2022). 
10 Момотов В.В. Перспективы использования искусствен-
ного интеллекта в судебной системе Российской Федера-
ции // Совет судей Российской Федерации: офиц. сайт. 
URL: http://www.ssrf.ru/news/lienta-novostiei/36912 (дата 
обращения: 02.11.2021). 
11 82 % of people believe robots can support their career bet-
ter than humans // Oracle. Oct. 26, 2021. URL: https://www. 
oracle.com/news/announcement/people-believe-robots-can-
support-their-career-2021-10-26/ (дата обращения: 13.03.2022). 

2) принцип недискриминации, призванный 
определенным образом (реально) препятствовать 
развитию или усилению любой дискриминации от-
дельных лиц или групп лиц;  

3) принцип качества и безопасности, призван-
ный осуществлять обработку судебных данных сер-
тифицированными источниками и нематериаль-
ными данными (официально функционирующими 
базами данных нормативных актов, судебных реше-
ний и т. д.), с применением моделей, разработанных 
на междисциплинарной основе (с привлечением 
юристов и технических специалистов), в безопасной 
технологической среде (исключающей злонамерен-
ное вмешательство в работу программно-аппарат-
ного комплекса); 

4) принцип прозрачности, беспристрастности и 
достоверности, призванный сделать методы обра-
ботки данных доступными и понятными (использо-
вать только доступные к пониманию человеком тех-
нологии, методы и алгоритмы), разрешить проведе-
ние внешнего аудита; 

5) принцип контроля пользователем, призван-
ный избежать предписывающего подхода и позво-
лить пользователю выступать в роли информирован-
ного лица, ответственного за свой выбор (обязываю-
щее решение по делу принимается не программно-
аппаратным комплексом, а человеком – судьей, 
непосредственно к человеку, минуя компьютер, мо-
жет обращаться сторона спора и обжаловать состо-
явшееся решение). 

Таким образом, разработчики Хартии не дове-
ряют принятие решения по спору сильному ИИ с пол-
ной подменой судьи-человека, но в то же время до-
пускают слабый ИИ к процессу судопроизводства 
фактически на правах помощника судьи-человека.  

4. Заключение 
Отсутствие технологических и юридико-психо-

логических возможностей для создания сильного ИИ 

12 Божко М. Сбербанк передаст работу трех тысяч сотруд-
ников роботам-юристам // РБК. 12 янв. 2017. URL: https:// 
www.rbc.ru/rbcfreenews/5877b2979a79478752358fb9 (дата 
обращения: 15.12.2022); Волин А. Я, Греф. Как Сбербанк 
внедряет роботов, увольняет сотрудников и закрывает 
офисы // Версия. 2020. 9 марта. URL: https://versia.ru/kak-
sberbank-vnedryaet-robotov-uvolnyaet-sotrudnikov-i-
zakryvaet-ofisy (дата обращения: 13.03.2022). 
13 URL: https://rm.coe.int/ru-ethical-charter-en-version-17-
12-2018-mdl-06092019-2-/16809860f4 (дата обращения: 
12.03.2022). 
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отнюдь не препятствует движению правопримене-
ния в целом и правосудия в частности по двум 
направлениям:  

1) решение проблем, связанных с приближе-
нием специализированных систем ИИ в судопроиз- 
водстве к возможностям человека и их интеграции 
для усиления интеллекта [28]; 

2) создание искусственного разума, представ-
ляющего собой интеграцию уже созданных элемен-
тов ИИ в единую систему, способную участвовать в 

правосудии, но не обладающую свойствами силь-
ного ИИ, свободой воли и не обретающую право-
субъектность. 

При этом внедрение элементов ИИ в правопри-
менение вообще и правосудие в частности должно со-
ответствовать принципам, закрепленным в Европей-
ской этической хартии о применении искусственного 
интеллекта в судебных системах, положения которой 
следует использовать, предварительно переработав в 
соответствии с национальной правовой традицией. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Васильев А. А. Место искусственного интеллекта среди элементов состава правоотношения / А. А. Ва-

сильев, Ю.В Печатнова // Цифровое право. – 2020. – № 1 (4). – С. 74–83. – DOI: 10.38044/2686-9136-2020-1-4-
74-83. 

2. Габов А. В. Эволюция роботов и право XXI в. / А. В. Габов, И. А. Хаванова // Вестник Томского государ-
ственного университета. – 2018. – № 435. – С. 215–233. – DOI: 10.17223/15617793/435/28. 

3. Глимейда В. В. Перспективы и проблемы применения искусственного интеллекта в отечественном 
судопроизводстве / В. В. Глимейда // Современный ученый. – 2020. – № 6. – С. 320–327. 

4. Евстратов А.Э. Пределы применения искусственного интеллекта (правовые проблемы) / А. Э. Евстра-
тов, И. Ю. Гученков // Правоприменение. – 2020. – Т. 4, № 2. – С. 13–19. – DOI: 10.24147/2542-1514.2020.4(2). 
13–19. 

5. Незнамов Ал. В. Использование искусственного интеллекта в судопроизводстве: первый опыт и пер-
вые выводы / Ал. В. Незнамов, Ан. В. Незнамов // Российское право: образование, практика, наука. – 2020. – 
№ 3. – С. 32–39. – DOI: 10.34076/2410-2709-2020-32-39. 

6. Спицин И. Н. Использование искусственного интеллекта при отправлении правосудия: теоретические 
проблемы правовой регламентации (постановка проблемы) / И. Н. Спицин, И. Н. Тарасов // Актуальные про-
блемы российского права. – 2020. – Т. 15, № 8. – С. 96–107. – DOI: 10.17803/1994-1471.2020.117.8.096-107. 

7. Головина С. Ю. Электронный кадровый документооборот: от правового эксперимента к практике / 
С. Ю. Головина, Л. В. Зайцева // Правоприменение. – 2022. – Т. 6, № 2. – С. 241–256. – DOI: 10.52468/2542-
1514.2022.6(2).241-256. 

8. Лютова О. И. К вопросу развития института «налоговая обязанность» в условиях цифровизации эконо-
мики / О. И. Лютова // Правоприменение. – 2022. – Т. 6, № 3. – С. 109–119. – DOI: 10.52468/2542-1514.2022. 
6(3).109-119. 

9. Меретуков Г. М. Актуальные вопросы цифровизации уголовного судопроизводства: взгляд в будущее 
/ Г. М. Меретуков, С. И. Грицаев, В. В. Помазанов // Правоприменение. – 2022. – Т. 6, № 3. – С. 172–185. – DOI: 
10.52468/2542-1514.2022.6(3).172-185. 

10. Михайлов М. А. Цифровые инновации и права человека: дилеммы международной правоохрани-
тельной практики / М. А. Михайлов, Т. А. Кокодей // Правоприменение. – 2022. – Т. 6, № 3. – С. 120–133. – 
DOI: 10.52468/2542-1514.2022.6(2).120-133. 

11. Степанов О. А. Правовое регулирование генезиса цифровой личности / О. А. Степанов, М. М. Степа-
нов // Правоприменение. – 2022. – Т. 6, № 3. – С. 19–32. – DOI: 10.52468/2542-1514.2022.6(3).19-32. 

12. Андреев В. К. Искусственный интеллект в системе электронного правосудия при рассмотрении кор-
поративных споров / В. К. Андреев, В. А. Лаптев, С. Ю. Чуча // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Право. – 2020. – Т. 11, вып. 1. – С. 19–34. – DOI: 10.21638/spbu14.2020.102. 

13. Кулагина Е. А. Электронное судопроизводство как фактор снижения конфликтности в российском 
обществе / Е. А. Кулагина, И. В. Сорокина, С. Ю. Чуча // Закон. – 2011. – № 2. – С. 73–76. 

14. Чуча С. Ю. Баланс частного и публичного в трудовых отношениях в условиях цифровизации / 
С. Ю. Чуча, Г. С. Чуча // Омские научные чтения – 2020 : материалы конф. – Омск : Ом. гос. ун-т  
им. Ф.М. Достоевского, 2020. – С. 144–148. 



122 

Правоприменение 
2023. Т. 7, № 2. С. 116–124 

ISSN 2542-1514 (Print) 

 
Law Enforcement Review 
2023, vol. 7, no. 2, pp. 116–124 

15. Филипова И. А. Нейротехнологии в праве и правоприменении: прошлое, настоящее и будущее / 
И. А. Филипова // Правоприменение. – 2022. – Т. 6, № 2. – С. 32–49. – DOI: 10.52468/2542-1514.2022.6(2).32-49. 

16. Золотова О. И. Психологические аспекты организации гражданского процесса / О. И. Золотова, 
Э. Э. Хащина // Психология и право. – 2021. – Т. 11, № 3. – C. 199–204. – DOI: 10.17759/psylaw.2021110314. 

17. Ильина В. А. Актуальность аксиологических проблем юридическойпсихологии / В. А. Ильина // Пси-
хология и право. – 2021. – Т. 11, № 2. – C. 221–231. – DOI: 10.17759/psylaw.2021110216. 

18. Ильина В. А. К вопросу о предмете юридической психологии / В. А. Ильина // Психология и право. – 
2018. – Т. 8, №2. – С. 89–100. – DOI: 10.17759/psylaw.2018080207. 

19. Сорокин В. В. Правовая психология в системе действия права / В. В. Сорокин // Психология и право. – 
2019. – Т. 9, № 1. – С. 111–121. – DOI: 10.17759/psylaw.2019090108. 

20. Кумар Д. Исследование судебной культуры и разработка параметров ее описания / Д. Кумар // Пси-
хология и право. – 2021. – Т. 11, № 2. – С. 232–238. – DOI: 10.17759/psylaw.2021110217. – (На англ. яз.). 

21. Морхат П. М. Искусственный интеллект: правовой взгляд / П. М. Морхат. – М. : Буки Веди, 2017. – 
257 с. 

22. Лаптев В. А. Понятие искусственного интеллекта и юридическая ответственность за его работу / 
В. А. Лаптев // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2019. – № 2. – С. 79–102. – DOI: 10.17-323/2072-
8166.2019.2.79.102. 

23. Филипова И. А. Правовое регулирование искусственного интеллекта : учеб. пособие / И. А. Фили-
пова. – Н. Новгород : Нац. исслед. Нижегор. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского, 2020. – 90 с. 

24. Левашова А. В. Искусственный интеллект с точки зрения права: выработка легальной̆ дефиниции / 
А. В. Левашова // Вопросы российского и международного права. – 2020. – Т. 10, № 7А. – С. 7–13. – DOI: 
10.34670/AR.2020.32.82.001. 

25. Бегишев И. Р. Искусственный интеллект как правовая категория: доктринальный подход к разработке 
дефиниции / И. Р. Бегишев, Э. Ю. Латыпова, Д. В. Кирпичников // Актуальные проблемы экономики и права. – 
2020. – Т. 14, № 1. – С. 79–91. – DOI: 10.21202/1993-047X.14.2020.1.79-91. 

26. Aletras N. Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights: Natural Language Processing 
perspective / N. Aletras, D. Tsarapatsanis, D. Preoţiuc-Pietro, V. Lampos // PeerJ Computer Science. – 2016. – № 2. – 
Art. 93e. – DOI: 10.7717/peerj-cs.93. 

27. Чуча С. Ю. Конституционализация и расширение юридического содержания понятия социального 
партнерства в Российской Федерации / С. Ю. Чуча // Правоприменение. – 2021. – Т. 5, № 3. – С. 249–261. – 
DOI: 10.52468/2542-1514.2021.5(3).249-261. 

28. Engelbart D. C. Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework : Summary Report AFOSR-3233 / 
D. C. Engelbart. – Menlo Park, CA : Stanford Research Institute, 1962. – vi, 134 p. 

 

REFERENCES 
 
1. Vasiliev A.A., Pechatnova Yu.V. The position of artificial intelligence among the elements of the legal rela-

tionship. Tsifrovoe pravo = Digital Law Journal, 2020, no. 1 (4), pp. 74–83. DOI: 10.38044/2686-9136-2020-1-4-74-
83. (In Russ.). 

2. Gabov A.V., Khavanova I.A. Evolution of robots and the 21st century law. Vestnik Tomskogo gosudarstven-
nogo universiteta = Tomsk State University Journal, 2018, no. 435, pp. 215–233. DOI: 10.17223/15617793/435/28. 
(In Russ.). 

3. Glimeyda V.V. Prospects and problems of application artificial intelligence in domestic legal proceedings. 
Sovremennyi uchenyi = Modern Scientist, 2020, no. 6, pp. 320–327. (In Russ.). 

4. Evstratov A.E., Guchenkov I.Yu. The limitations of artificial intelligence (legal problems). Pravoprimenenie = 
Law Enforcement Review, 2020, vol. 4, no. 2, pp. 13–19. DOI: 10.24147/2542-1514.2020.4(2).13-19. (In Russ.). 

5. Neznamov Al., Neznamov An. Usins artificial intelligence at legal proceedings: first experiences and first 
conclusions. Rossiiskoe pravo: obrazovanie, praktika, nauka, 2020, no. 3, pp. 32–39. DOI: 10.34076/2410-2709-2020-
32-39. (In Russ.). 

6. Spitsin I.N., Tarasov I.N. Artificial Intelligence in the Administration of Justice: Theoretical Aspects of the 
Legal Regulation (Articulation of the Issue). Aktual'nye problemy rossiiskogo prava = Actual Problems of Russian Law, 
2020, vol. 15, no. 8, pp. 96–107. DOI: 10.17803/1994-1471.2020.117.8.096-107. (In Russ.). 



123 

Правоприменение 
2023. Т. 7, № 2. С. 116–124 

ISSN 2658-4050 (Online) 

Law Enforcement Review 
2023, vol. 7, no. 2, pp. 116–124 

7. Golovina S.Yu., Zaytseva L.V. Electronic personnel document management: from legal experiment to prac-
tice. Pravoprimenenie = Law Enforcement Review, 2022, vol. 6, no. 2, pp. 241–256. DOI: 10.52468/2542-1514.2022. 
6(2).241-256. (In Russ.). 

8. Lyutova O.I. On the question of development of the institute of "tax obligation" in the conditions of the 
digitalization of the economy. Pravoprimenenie = Law Enforcement Review, 2022, vol. 6, no. 3, pp. 109–119. DOI: 
10.52468/2542-1514.2022.6(3).109-119. (In Russ.). 

9. Meretukov G.M., Gritsaev S.I., Pomazanov V.V. Current  issues of digitalization of criminal proceedings: a 
look into the future. Pravoprimenenie = Law Enforcement Review, 2022, vol. 6, no. 3, pp. 172–185. DOI: 10.52468/ 
2542-1514.2022.6(3).172-185. (In Russ.). 

10. Mikhailov M.A., Kokodey T.A. Digital innovation and human rights: dilemmas in international law enforce-
ment practice. Pravoprimenenie = Law Enforcement Review, 2022, vol. 6, no. 3, pp. 120–133. DOI: 10.52468/2542-
1514.2022.6(2).120-133. (In Russ.). 

11. Stepanov O.A., Stepanov M.M. Legal regulation of the genesis of digital identity. Pravoprimenenie = Law 
Enforcement Review, 2022, vol. 6, no. 3, pp. 19–32. DOI: 10.52468/2542-1514.2022.6(3).19-32. (In Russ.). 

12. Andreev V.K., Laptev V.A., Chucha S.Yu. Artificial intelligence in the system of electronic justice by consid-
eration of corporate disputes. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Pravo = Vestnik of Saint Petersburg Uni-
versity. Law, 2020, vol. 11, iss. 1. pp. 19–34. DOI: 10.21638/spbu14.2020.102 (In Russ.). 

13. Kulagina E.A., Sorokina I.V., Chucha S.Yu. Electronic litigation as a factor in reducing conflict in Russian 
society. Zakon, 2011, no. 2, pp. 73–76. (In Russ.). 

14. Chucha S.Yu., Chucha G.S. Balance of private and public in labor relations in the context of digitalization, 
in: Omskie nauchnye chteniya – 2020, conference proceedings, Omsk, Dostoevsky Omsk State University Publ., 2020, 
pp. 144–148. (In Russ.). 

15. Filipova I.A. Neurotechnologies in law and law enforcement: past, present and future. Pravoprimenenie = 
Law Enforcement Review, 2022, vol. 6, no. 2, pp. 32–49. DOI: 10.52468/2542-1514.2022.6(2).32-49. (In Russ.). 

16. Zolotova O.I., Khashchina E.E. Psychological aspects of organizing civil proceedings. Psikhologiya i pravo = 
Psychology and law, 2021, vol. 11, no. 3, pp. 199–204. DOI: 10.17759/psylaw.2021110314. (In Russ.). 

17. Ilyina V.A. Urgency of axiological problems in legal psychology. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 
2021, vol. 11, no. 2, pp. 221–231. DOI: 10.17759/psylaw.2021110216. (In Russ.). 

18. Ilyina V.A. On the subject of legal psychology. Psikhologiya i pravo = Psychology and law, 2018, vol. 8, no. 2, 
pp. 89–100. DOI: 10.17759/psylaw.2018080207. (In Russ.). 

19. Sorokin V.V. Legal psychology in the system of law. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2019, vol. 9, 
no. 1, pp. 111–121. DOI: 10.17759/psylaw.2019090108. (In Russ.). 

20. Kumar D. Exploring Court Culture and its Scale Development. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 
2021, vol. 11, no. 2, pp. 232–238. DOI: 10.17759/psylaw.2021110217. 

21. Morkhat P.M. Artificial Intelligence: Legal View. Moscow, Buki Vedi Publ., 2017. 257 p. (In Russ.). 
22. Laptev V.A. Artificial Intelligence and Liability for its Work. Pravo. Zhurnal Vysshei shkoly ekonomiki = Law. 

Journal of the Higher School of Economics, 2019, no. 2, pp. 79–102. DOI: 10.17-323/2072-8166.2019.2.79.102. (In Russ.). 
23. Filipova I.A. Legal regulation of artificial intelligence, Textbook. Nizhny Novgorod, Lobachevsky University 

Publ., 2020. 90 p. (In Russ.). 
24. Levashova A.V. Artificial intelligence from the legal point of view: developing legal definition. Voprosy ros-

siiskogo i mezhdunarodnogo prava = Matters of Russian and International Law, 2020, vol. 10, no. 7A, pp. 7–13. DOI: 
10.34670/AR.2020.32.82.001. (In Russ.). 

25. Begishev I.R., Latypova E.Yu., Kirpichnikov D.V. Artificial intelligence as a legal category: doctrinal approach 
to formulating of definitions. Aktual'nye problemy ekonomiki i prava = Actual problems of economics and law, 2020, 
vol. 14, no. 1, pp. 79–91. DOI: 10.21202/1993-047X.14.2020.1.79-91. (In Russ.). 

26. Aletras N., Tsarapatsanis D., Preoţiuc-Pietro D., Lampos V. Predicting judicial decisions of the European 
Court of Human Rights: Natural Language Processing perspective. PeerJ Computer Science, 2016, no. 2, art. 93e. DOI: 
10.7717/peerj-cs.93. 

27. Chucha S.Yu. Social dialogue in Russia: constitutionalization and expanding the legal content of the concept. 
Pravoprimenenie = Law Enforcement Review, 2021, vol. 5, no. 3, pp. 249–261. DOI: 10.52468/2542-1514.2021. 
5(3).249-261. (In Russ.). 



124 

Правоприменение 
2023. Т. 7, № 2. С. 116–124 

ISSN 2542-1514 (Print) 

 
Law Enforcement Review 
2023, vol. 7, no. 2, pp. 116–124 

28. Engelbart D.C. Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework, Summary Report AFOSR-3233. 
Menlo Park, CA, Stanford Research Institute Publ., 1962. vi + 134 p. 

 

 ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ INFORMATION ABOUT AUTHOR 
Чуча Сергей Юрьевич – доктор юридических наук, 
профессор, руководитель Междисциплинарного 
центра правовых исследований в области трудо-
вого права и права социального обеспечения, 
главный научный сотрудник сектора процессуаль-
ного права 
Институт государства и права Российской ака-
демии наук 
119019, Россия, г. Москва, ул. Знаменка, 10 
E-mail: chuchaigpan@gmail.com 
ORCID: 0000-0001-5771-6323  
ResearcherID: AAB-6526-2021  
SPIN-код РИНЦ: 6043-1045; AuthorID: 475874 

Sergey Yu. Chucha – Doctor of Law, Professor; Chief, 
Interdisciplinary Center for Legal Research of Labor 
Law and Social Security Law; Chief Research Scientist, 
Department of Trial Law  
Institute of State and Law of the Russian Academy of 
Sciences 
10, Znamenka ul., Moscow, 119019, Russia 
E-mail: chuchaigpan@gmail.com 
ORCID: 0000-0001-5771-6323 
ResearcherID: AAB-6526-2021  
SPIN-code RSCI: 6043-1045; AuthorID: 475874 

  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТАТЬИ BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION 

Чуча С.Ю. Искусственный интеллект в правосудии: 
юридико-психологические аспекты правопримене-
ния / С.Ю. Чуча // Правоприменение. – 2023. – Т. 7, 
№ 2. – С. 116–124 – DOI: 10.52468/2542-1514.2023. 
7(2).116-124. 

Chucha S.Yu. Artificial intelligence in justice: legal and 
psychological aspects of law enforcement. 
Pravoprimenenie = Law Enforcement Review, 2023, 
vol. 7, no. 2, pp. 116–124. DOI: 10.52468/2542-1514. 
2023.7(2).116-124. (In Russ.). 

 



125 

 

Law Enforcement Review 
2023, vol. 7, no. 2, pp. 125–134 

УДК 343.2/.7 
DOI 10.52468/2542-1514.2023.7(2).125-134 

БЕСПОМОЩНОСТЬ ПОТЕРПЕВШЕГО: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ 
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

Д.Ж. Гостькова 
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский  
университет), г. Челябинск, Россия  

Информация о статье 
Дата поступления –  
14 октября 2021 г. 
Дата принятия в печать –  
20 января 2023 г. 
Дата онлайн-размещения –  
20 июня 2023 г. 
  
Ключевые слова 
Беспомощность, беспомощное 
состояние, тяжелобольной, 
физическая беспомощность, 
психическая беспомощность, 
бессознательное состояние, 
потерпевший, обстоятельство, 
отягчающее наказание 

Исследуются различные авторские подходы к содержанию дефиниции «беспомощ-
ность потерпевшего» как уголовно-правовой категории. Соотносятся понятия «бес-
сознательное состояние» и «беспомощное состояние потерпевшего», с изложением 
аргументов сторонников и противников расширительного толкования термина 
«беспомощность». Отдельно рассматриваются критерии беспомощности: физиче-
ское и психическое состояние. Излагается позиция Верховного Суда РФ по перечис-
ленным вопросам. Делается вывод, что для разрешения существующих разногласий 
необходимо выработать единой подход, основанный на определении основания 
усиления степени общественной опасности преступного деяния, совершенного в от-
ношении беспомощного потерпевшего. 
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The subject of the study is the helplessness of the victim as a criminal legal category. 
The purpose of the research is to confirm the hypothesis about the negative impact of 
the evaluative nature of the sign "helpless state of the victim" on the unity of law practice. 
The historical and legal method allows us to consider doctrinal views and case law of ap-
plying norms containing the helpless state of the victim in different historic periods; using 
the comparative legal method, differences in the interpretation of the victim's helpless in 
different criminal laws are revealed; the formal legal method allows us to explore the 
technique of legislative recognition of the helpless state of the victim as constructive, 
qualifying signs and aggravating circumstances; logical methods contribute to the gener-
alization of the results of the analysis of case law. 
The main results. It is established that the existing definitions of the helpless state of the 
victim, as a rule, are based on the objective inability of the person to actively resist. Based 
on the various reasons that cause the helpless of the victim, the following types are dis-
tinguished: physical and mental. Two categories of persons are recognized as physically 
helpless: those who are unable to resist due to internal factors (state of health) and ex-
ternal (related persons). The list of diseases that form physical helplessness is open. How-
ever, the court, as a rule, refers to disability or difficulties in movement. It is important 
when imputing physical helplessness to establish the fact that the victim was in such a 
state before the start of the committing of the criminal intent. Otherwise, it forms the 
objective side of the crime. The court, when determining mental helplessness, mainly fo-
cuses on the expert opinion. A controversial issue in the doctrine of criminal law remains 
the attribution of unconsciousness to helpless state in crimes against life and health. The 
Court takes the position of not attributing. In this case, it seems illogical to recognize  
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 a bound person as helpless.In order to maintain the unity of practice, a critical analysis of 
the approaches existing in the theory of criminal law, the grounds for strengthening crim-
inal responsibility for a crime against a helpless person, has been carried out. These in-
clude: method, protection of socially poorly protected groups, peculiar ferocity, provok-
ing factor, cynicism. Taking into account the specifics of crimes against sexual freedom 
and sexual inviolability and against life and health, it seems more logical to formulate 
different grounds for them: as a way of committing a crime and as protection of socially 
poorly protected groups, respectively. 
Conclusions. The hypothesis about the lack of unity in doctrine and law enforcement 
practice regarding the content of the "helpless state" sign of the victim was confirmed. It 
should be noted that the existing discussion is largely due to the ambiguous position of 
the Russian Supreme Court. In order to resolve the existing contradictions, it is proposed 
to determine the fundamental point: the basis for strengthening criminal responsibility. 

____________________________________________ 

1. Введение 
В качестве объекта исследования выступают 

общественные отношения, возникающие вслед-
ствие применения норм, закрепляющих беспомощ-
ность потерпевшего. 

Беспомощность потерпевшего предусмотрена 
в уголовном законодательстве как обстоятельство, 
отягчающее наказание (п. «з» ч. 1 ст. 63 Уголовного 
кодекса (далее – УК) РФ), конститутивный признак 
(ст. 125 УК РФ) и квалифицирующий признак (напри-
мер, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом их законода-
тельная конструкция отличается, что приводит к ло-
гическому вопросу о соотношении изложенных фор-
мулировок. Также сложным моментом выступает от-
сутствие законодательного толкования беспомощ-
ного состояния, поэтому его содержание определя-
ется правоприменителем в каждом конкретном слу-
чае. Это приводит к трудностям при квалификации 
преступлений и назначении наказаний. 

В теории уголовного права понятие беспомощ-
ности неоднократно становилось темой исследова-
ний. В частности, в одних работах беспомощное со-
стояние рассматривалось как квалифицирующий при-
знак убийства [1–5], в других – как конструктивный 
признак изнасилования и насильственных действий 
сексуального характера [6–9]. В отдельных исследова-
ниях поднимались вопросы о соотношении бессозна-
тельного и беспомощного состояний [10–14]; о толко-
вании иных критериев беспомощного состояния [15–
22]; а также о закреплении беспомощного состояния 
в законодательствах зарубежных стран [23–24]. 

Несмотря на указанные работы, на сегодняш-
ний день исследуемый вопрос не теряет своей акту- 

                                                           
1 Беспомощность // Gufo.me. URL: https://gufo.me/dict/ 
medical_encyclopedia/Беспомощность (дата обращения: 
01.09.2021). 

альности. Это обусловлено отсутствием единства 
практики и единообразного толкования понятия бес-
помощности среди теоретиков уголовного права. 

2. Определение и критерии беспомощного со-
стояния 

Медицинская энциклопедия раскрывает бес-
помощность как состояние, при котором человек ли-
шен возможности самостоятельно и активно созда-
вать для себя условия, обеспечивающие существова-
ние и предохраняющие его жизнь и здоровье от 
опасных внешних воздействий1. 

На законодательном уровне понятие беспо-
мощности раскрывается в Законе «О психиатриче-
ской помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании», в ст. 29 которого указано, что беспомощ-
ность – это неспособность самостоятельно удовле-
творять основные жизненные потребности2. 

Е.В. Топильская указала определяющий при-
знак беспомощности, вытекающий из вопроса: «По-
терпевший не сопротивляется потому, что не может, 
или потому, что не желает?» [5, с. 12]. То есть беспо-
мощное состояние базируется на объективной не-
возможности для потерпевшего понимать характер 
происходящего или оказать сопротивление. 

Т.А. Плаксина, закладывая этот же критерий, 
дает весьма объемное толкование беспомощности, 
относя к таковым любых лиц, не способных оказать 
сопротивление виновному в момент совершения 
преступления [13, с. 157–158]. При этом не имеет 
значения, осознаёт ли потерпевший факт посяга-
тельства, а также причины неспособности оказать 
сопротивление. 

2 Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-I «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»  
(с изм. и доп.) // СПС «Гарант». 
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Е.Б. Козаченко, определяя «беспомощное со-
стояние» как физическое, психическое или психофи- 
зиологическое состояние человека, в котором он ли-
шен способности предпринимать меры, необходи-
мые для самосохранения в момент преступного по-
сягательства на его жизнь, отмечает причины, его по-
рождающие: тяжкая болезнь, психическое расстрой-
ство, возраст, умственная неразвитость или бессо-
знательное состояние, внешние факторы [11, с. 151–
152]. 

Особенностью физической беспомощности яв-
ляется невозможность потерпевшего активно вме-
шиваться в окружающий мир. Сопротивление не 
оказывается в связи с процессами развития и жизне-
деятельности человеческого организма [25, с. 81]. 

Психическую беспомощность образует неспо-
собность лица понимать характер и значение совер-
шаемых с ним действий из-за обратимых или необ-
ратимых процессов, протекающих в коре его голов-
ного мозга (психические заболевания, слабоумие 
и т. д.) [25, с. 81]. 

Психофизиологическую беспомощность обра-
зует бессознательное состояние потерпевшего [11, 
с. 146]. По поводу данного признака до сих пор нет 
единства мнений. Например, В.Б. Хатуев не признаёт 
психофизиологическое состояние отдельным видом 
беспомощного состояния [14, с. 59]. 

Пленум Верховного Суда РФ также говорит 
лишь о двух видах беспомощности: физическом и 
психическом, – не выделяя отдельно психофизиоло-
гическое состояние, а рассматривая его как вариант 
психической беспомощности (в ст. 131 и 132 УК РФ)3. 

Теоретики уголовного права неоднократно об-
ращали внимание на отсутствие должного опреде-
ления беспомощного состояния в судебных пригово-
рах и определениях, так как суд дает лишь формаль-
ное описание признака без должного пояснения его 
содержания. 

Действительно, в результате исследования 
установлено, что суды цитируют действующие разъ-
яснения Пленума Верховного Суда РФ и, как пра-
вило, дополнительных пояснений не дают. Напри-
мер, Судебная коллегия по уголовным делам Вер- 

                                                           
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 де-
кабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях против половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности» // СПС «КонсультантПлюс». 
4 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за третий 
квартал 2011 г. // Верховный Суд Российской Федерации: 
офиц. сайт. URL: https://www.vsrf.ru/documents/practice/ 
15099/ (дата обращения: 01.09.2021). 

ховного Суда РФ по материалам дела установила, 
что «по п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифицируется 
убийство потерпевшего, не способного себя защи-
тить, оказать активное сопротивление виновному в 
силу физического или психического состояния. К та-
ким лицам могут быть отнесены, в частности, тяже-
лобольные и престарелые, малолетние дети, лица, 
страдающие психическими расстройствами, лишаю-
щими их способности правильно воспринимать про-
исходящее»4. 

Важно отметить, что суд признаёт возможность 
признания отягчающего обстоятельства, закреплен-
ного в п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ, только в случае посяга-
тельства на жизнь, здоровье, физическую неприкос-
новенность беспомощного потерпевшего. Так, Су-
дебная коллегия по уголовным делам Верховного 
Суда РФ установила, что в понимании уголовного за-
кона совершение преступления в отношении безза-
щитного и беспомощного лица предполагает на-
правленность преступления против личности5. 

3. Физическая беспомощность 
В ст. 2 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» понятие «здоро-
вье» определяется как состояние физического, пси-
хического и социального благополучия человека, 
при котором отсутствуют заболевания, а также рас-
стройства функций органов и систем организма. 

Следовательно, физическая беспомощность 
вызвана состоянием здоровья потерпевшего: его не-
способностью оказать сопротивление в силу бо-
лезни, физических недостатков и т. п. Пленум Вер-
ховного Суда РФ в своих разъяснениях ссылается на 
тяжелобольных при раскрытии физической беспо-
мощности6. При этом перечень данных заболеваний 
отсутствует. Следовательно, этот вопрос остается на 
усмотрение суда. 

Как правило, суд признаёт в качестве физиче-
ски беспомощных лиц, имеющих сложности в пере-
движении. Например, Судебная коллегия сочла, что 
в момент совершения преступления потерпевшая 
находилась в беспомощном состоянии, поскольку 
П., согласно свидетельским показаниям, была слаба, 

5 Апелляционное определение от 14 сентября 2018 г. № 4-
АПУ18-28СП // СПС «КонсультантПлюс». 
6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 ян-
варя 1999 г. № 1 (ред. от 3 марта 2015 г.) «О судебной прак-
тике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // СПС «Кон-
сультантПлюс». 
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не могла в руках держать ложку, никуда не выходила 
и всё время лежала7. 

Важным при определении физической беспо-
мощности в преступлениях против жизни и здоровья 
является установление пребывания потерпевшего в 
этом состоянии до начала посягательства. В против-
ном случае это образует объективную сторону пре-
ступления и вменения признака «беспомощное со-
стояние» не требуется. 

Так, Президиум Верховного Суда РФ опреде-
лил, что приведение потерпевшего в беспомощное 
состояние перед совершением убийства самим ви-
новным не является основанием для квалификации 
его действий по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ8. 

Не так однозначна позиция теоретиков и судов 
по этому вопросу в преступлениях против половой 
свободы и половой неприкосновенности. В частно-
сти, М.А. Горбатова обращает внимание на беспо-
мощность потерпевшей при изнасиловании, оказав-
шейся в таком состоянии в результате действий са-
мого виновного – применения к ней насилия [8, 
c. 40]. С одной стороны, насилие входит в объектив-
ную сторону изнасилования, с другой, согласно разъ-
яснениям Пленума Верховного Суда РФ, не имеет 
значения, было ли потерпевшее лицо приведено в 
такое состояние виновным или находилось в беспо-
мощном состоянии независимо от его действий9. 

Стоит согласиться с мнением, что «состояние 
беспомощности поглощается признаком применения 
насилия, т. е. беспомощное состояние следует как 
неминуемый результат действий виновного, направ-
ленных на преодоление сопротивления» [26, c. 69]. 

При обсуждении беспомощного состояния по-
терпевшего необходимо обратить внимание на сле-
дующий вопрос: «Является ли физически беспомощ-
ным лицо, оказавшееся в таком состоянии не в силу 
внутренних факторов (состояния здоровья), а вслед-
ствие внешних обстоятельств?» В частности, 
Т.А. Плаксина настаивает на расширительном толко-
вании понятия «беспомощные лица», относя к ним 
также лиц, лишенных возможности оказать сопро-
тивление вследствие ограничения свободы движе- 
ний, обусловленного любыми причинами (напри-
мер, связанных) [13, с. 158–159]. 

                                                           
7 Кассационное определение от 3 декабря 2020 г. №77-
1285/2020 // СПС «КонсультантПлюс». 
8 Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 89-
П18 // Верховный Суд Российской Федерации: офиц. сайт. 
URL: https://vsrf.ru/files/27821/ (дата обращения: 01.09.2021). 

Судебная практика стоит за признание подоб-
ных состояний потерпевшего физически беспомощ-
ным. Так, Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда РФ установила, что до совершения 
Т. убийства потерпевшего Д., иными лицами Д. был 
приведен в беспомощное состояние: его руки и ноги 
были связаны. Следовательно, он физически не мог 
оказать сопротивления осужденному10. 

Представляется весьма нелогичным решение 
высшей судебной инстанции признания в качестве 
беспомощного связанного лица и непризнание – 
спящего, поскольку, если оценивать беспомощное 
состояние потерпевшего как способ совершения 
преступления, оба обстоятельства облегчают дости-
жение преступного результата, а если беспомощ-
ность потерпевшего рассматривать как защиту слабо 
социально защищенных лиц, то оба таковыми не яв-
ляются. Можно предположить, что это проявление 
особого цинизма – причинить смерть связанному, 
поскольку он, осознавая происходящее, не может 
оказать сопротивление. Тогда весьма противоре-
чиво выглядит отнесение к беспомощным психиче-
ски нездоровых лиц. Более того, в качестве беспо-
мощных суд признаёт связанных, находящихся в бес-
сознательном состоянии. 

Таким образом, правоприменитель либо за-
кладывает разные основания усиления уголовной 
ответственности при рассмотрении данных обстоя-
тельств, что в корне неверно, так как это еще допус-
кается в разных уголовно-правовых нормах, но не в 
рамках одной и той же статьи, либо логика наруша-
ется и необходимо выработать единый подход. 

В противном случае возникает весьма парадок-
сальная ситуация. Так, виновный заходит на кухню и 
видит спящего, пьяного и связанного другими лицами 
Д. Суд устанавливает наличие беспомощного состоя-
ния по последнему обстоятельству, не призна- 
вая двух первых: «Суд сослался на выводы судебно-
медицинской экспертизы трупа о наличии в крови Д. 
этилового спирта в концентрации 2,15 промилле, что 
соответствует средней степени опьянения относи-
тельно живого лица, опровергают доводы Т. о том, 
что беспомощное состояние потерпевшего было обу-
словлено состоянием его алкогольного опьянения»11. 

9 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 де-
кабря 2014 г. № 16. 
10 Апелляционное определение от 27 декабря 2018 г. 
№ 82-АПУ18-9 // СПС «КонсультантПлюс». 
11 Апелляционное определение от 27 декабря 2018 г. 
№ 82-АПУ18-9. 

https://vsrf.ru/files/27821/
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Не менее интересен вопрос о признании беспо-
мощным состоянием потерпевшего, когда виновное 
лицо связывает потерпевшего без умысла на убий-
ство, а уже после у него возникает умысел на причи-
нение смерти. Исходя из действующей судебной по-
зиции, такие случаи также необходимо признавать в 
отношении беспомощного лица. 

4. Психическая беспомощность и бессозна-
тельное состояние 

Психическая беспомощность – это неспособ-
ность человека понимать либо верно оценивать ха-
рактер совершаемых по отношению к нему действий 
и возможных их последствий, в силу чего он не пред-
принимает меры к самосохранению в момент пося-
гательства на него [27, с. 74]. 

Как правило, в судебной практике не возникает 
особых сложностей при установлении психической 
беспомощности потерпевшего, поскольку суд пре-
имущественно ориентируются на заключение экс-
перта. Так, «заключением комиссии экспертов у П. 
обнаружены признаки приобретенного слабоумия в 
виде деменции, в связи со смешанными заболева-
ниями, в связи с чем она не могла понимать характер 
и значение совершаемых с ней противоправных дей-
ствий и оказывать сопротивление»12. 

Спорным аспектом психической беспомощно-
сти остается вопрос соотнесения бессознательного 
состояния потерпевшего с беспомощным. 

Признание бессознательного состояния беспо-
мощным при изнасиловании и насильственных дей-
ствиях сексуального характера не вызывает возра-
жений. Пленум Верховного Суда РФ четко изложил 
свою позицию: «беспомощным состоянием может 
быть признана лишь такая степень опьянения, вы-
званного употреблением алкоголя, наркотических 
средств или других одурманивающих (психоактив-
ных) веществ, которая лишала это лицо возможно-
сти понимать характер и значение совершаемых с 
ним действий либо оказать сопротивление винов-
ному лицу»13. Что вполне логично, поскольку для 
добровольного полового сношения необходимо со- 
гласие партнера, а при бессознательном состоянии 
воля потерпевшего не проявляется. 

Дискуссия о признании бессознательного со-
стояния беспомощным разворачивается в преступ-
лениях против жизни и здоровья. 

                                                           
12 Кассационное определение от 3 декабря 2020 г. № 77-
1285/2020. 
13 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 де-
кабря 2014 г. № 16. 

В широком смысле бессознательное – это об-
ласть психического, которая не видится сознанием и 
в отношении которой отсутствует субъективный кон-
троль [28, с. 81]. К нему относят, в частности, сон, глу-
бокое опьянение, гипноз, обморок, некоторые пси-
хопатологические состояния, наркоз, шок, вызван-
ный травмой. 

Ряд ученых считает, что бессознательное состо-
яние образует беспомощное [11; 25; 29]. Их доводы 
сводятся к невозможности потерпевшего оказать со-
противление виновному и проявить свою волю. 
Крайне нелогичным им видится признание беспо-
мощными лиц, страдающими психическим рас-
стройством, и непризнание лиц, пребывающих в 
бессознательном состоянии [11, с. 146]. 

Есть противоположные мнения. Например, 
С. Дементьев считает, что при убийстве лица, нахо-
дящегося в бессознательном состоянии (сон или об-
морок), не повышается степень общественной опас-
ности преступного деяния, поскольку во сне человек 
не испытывает дополнительных страданий [30]. Бо-
лее того, по его мнению, при необоснованном рас-
ширительном толковании беспомощного состояния 
лицо, убитое внезапно сзади и потому не осознаю-
щее происходящего, также необходимо причислять 
к беспомощным. 

Верно по этому поводу высказалась Т.А. Плак-
сина, разграничив состояние беспомощности и об-
становки, при которой лицо не осознаёт посягатель-
ства (например, нападение «из-за угла», тайное ис-
пользование яда и т. п.). 

Президиум Верховного Суда РФ также является 
противником отнесения бессознательного состояния 
к беспомощному. Так, Судебная коллегия Верховного 
Суда РФ указала, что «сон является жизненно необхо-
димым и физиологически обусловленным состоя-
нием человека и не может расцениваться как беспо-
мощное состояние в том понимании, которое содер-
жится в диспозиции п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ»14. 

Таким образом, в доктрине уголовного права 
по поводу отнесения бессознательного состояния к 
состоянию беспомощности в преступлениях против 
жизни и здоровья до сих пор нет единства. Представ-
ляется, что это обусловлено тремя факторами. 

Во-первых, терминологической неоднозначно-
стью разъяснений Пленума Верховного Суда РФ. В 

14 Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда РФ за первое полугодие 
2009 г. // Верховный Суд Российской Федерации: офиц. 
сайт. URL: https://www.vsrf.ru/documents/practice/15082/ 
(дата обращения: 01.09.2021). 
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п. 7 Постановления от 27 января 1999 г. № 1 «О су-
дебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 
РФ)» формулировка «могут быть отнесены, в частно-
сти» трактуется не совсем однозначно. Возможно, 
помимо перечисленных под признак беспомощно-
сти подпадают и иные лица (например, в состоянии 
сна или опьянения). 

Во-вторых, сменой позиции Президиума Вер-
ховного Суда РФ при неизменности формулировки 
закона в исследуемой части. Так, Верховный Суд РФ 
изначально придерживался мнения, что состояние 
сна относится к беспомощному состоянию. 

В-третьих, признанием Пленумом Верхового 
Суда РФ бессознательного состояния в качестве бес-
помощного в преступлениях, предусмотренных 
ст. 131 и 132 УК РФ15. Сторонники отнесения бессо-
знательного состояния к беспомощному (см., напр.: 
[12]) считают, что Пленум в своих разъяснениях оди-
наково подходит к оценке содержания беспомощ-
ного состояния, просто в Постановлении от 4 де-
кабря 2014 г. № 16 указано бессознательное состоя-
ние. Также им видится нелогичным в случае изнаси-
лования спящей с последующим ее убийством при 
квалификации по ст. 131 УК РФ учитывать признак 
беспомощности, а по ст. 105 УК РФ – нет. 

5. Основание усиления ответственности 
Ключевым моментом в определении содержа-

ния беспомощного состояния потерпевшего явля-
ется ответ на вопрос: «Что является основанием для 
усиления уголовной ответственности при соверше-
нии преступления в отношении лица, находящегося 
в беспомощном состоянии?» 

В основе первой точки зрения заложена харак-
теристика виновного лица как проявляющего такие 
качества, как исключительная безнравственность, 
бесчеловечность, цинизм и т. п. Стоит согласиться с 
оппонентами данной теории, которые справедливо 
указывает на то, что не всегда субъект преступления 
обладает низменными мотивами и качествами 
(например, в случае убийства из сострадания). 

Вторая точка зрения – это проявление особой 
жестокости – основывается на советском опыте, по-
скольку в УК РСФСР 1960 г. признак беспомощного 
состояния отсутствовал, и подобные преступления 
квалифицировались с вменением признака «с осо-
бой жестокостью». Согласиться с данной позицией 
невозможно, так как смысла в выделении двух об-
стоятельств, идентичных по содержанию и обладаю-
щих равной степенью общественной опасности, нет. 

                                                           
15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 де-
кабря 2014 г. № 16. 

Особенность третьей точки зрения заключается 
в формировании умысла виновного – выступает 
«провоцирующим» фактором. Безусловно, это 
имеет место. Но возможно, что умысел на убийство 
зародился задолго до того, как лицо узнало о состо-
янии потерпевшего. 

Согласно четвертой, беспомощное состояние 
является характеристикой потерпевшего – лица со 
слабой социальной защищенностью. По мнению 
Т.А. Плаксиной, данное положение не выдерживает 
критики, поскольку уголовное право – охранитель-
ное право, для которого все равны перед законом, в 
том числе и потерпевшие. В случае повышения сте-
пени общественной опасности за убийство данных 
лиц нарушается основополагающий принцип – ра-
венства граждан перед законом. Согласиться с 
Т.А. Плаксиной по данному вопросу едва ли воз-
можно, поскольку уголовная ответственность диф-
ференцируется в зависимости от степени обще-
ственной опасности преступного деяния, на которую 
влияет множество факторов. 

Т.А. Плаксина придерживается позиции, что ос-
нованием усиления ответственности является спо- 
соб совершения преступления, существенно облег-
чающий достижение преступного результата [13, 
с. 157], так как сопротивление беспомощного потер-
певшего либо отсутствует, либо номинально. 

Признание одной из изложенных позиций в ка-
честве основополагающей позволит разрешить ряд 
спорных вопросов при квалификации. Например, 
если основанием усиления уголовной ответственно-
сти признать защиту лиц со слабой социальной защи-
щенностью, то к беспомощному состоянию недопу-
стимо относить лиц, связанных и находящихся в бес-
сознательном состоянии, а в случае способа преступ-
ления – то к беспомощным необходимо причислять 
любых лиц, не способных оказать сопротивление. 

6. Заключение 
В работе был рассмотрен признак беспомощ-

ного состояния потерпевшего: различные теоретиче-
ские положения и существующая судебная практика. 
По результатам исследования необходимо отметить 
следующие моменты: 

1. Существующая дискуссия относительно со-
держания беспомощности потерпевшего обуслов-
лена во многом неоднозначной позицией Верхов-
ного Суда РФ. 

2. Для разрешения сложившихся противоречий 
предлагается определиться в основополагающем 
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моменте: основание усиления уголовной ответ-
ственности. 

3. Представляется, что с учетом специфики уго-
ловно-правовых норм в преступлениях против 
жизни и здоровья в качестве такового выступает за-
щита слабо социально защищенных слоев населе-
ния, а в преступлениях против половой свободы и 

половой неприкосновенности – способ совершения 
преступления. 

4. Если рассматривать исследуемое обстоя-
тельство как отягчающее наказание, то исходить 
необходимо из специфики конкретного преступного 
деяния. 
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Представлен юридико-экономический анализ феномена невзаимозаменяемых токе-
нов. Априорная доступность части токенизируемых произведений деактивирует воз-
можность их монетизации традиционными способами, основанными на копирайте. 
Выдвинута гипотеза, что собственники токенов применяют альтернативные методы 
коммерциализации, которые не связаны с ограничением доступа к произведению. 
Обосновано, что результаты интеллектуальной деятельности в постэкономическом 
обществе занимают место нового эталона ценности. Консенсуальная ценность, за-
ключенная в токенизированных произведениях, выступает мотиватором приобрета-
телей токенов, который компенсирует выпадающие источники дохода. Вопрос о юри-
дико-экономических основаниях, рационализирующих поведение покупателей прав 
на токенизированные произведения, решен с помощью концепции личного права 
собственника невзаимозаменяемого токена. 

 

TOKENIZATION OF CREATIVITY: USER MOTIVATION, CONSENSUAL VALUE  
AND CHINESE COPYRIGHT LAW  

Ruslan A. Budnik1,2 
1 HSE University, Moscow, Russia 
2 Shenzhen MSU-BIT University, Shenzhen, China 

Article info 
Received –  
2022 August 29 
Accepted –  
2023 January 20 
Available online –  
2023 June 20 
 
Keywords 
Tokenization of creativity, 
consensual value, moral rights, 
Chinese copyright law, NFT, token 

The subject of this study is the legal-economic analysis of the non-fungible token phenom-
enon. Due to the a priori accessibility of many tokenized intellectual products, the ability 
to monetize them by copyright methods turns out to be hard to implement. The paper puts 
forward a hypothesis that token owners apply innovative monetization methods, which do 
not stand on the prohibition and restriction of access to the protected results of intellectual 
activity. Instead of deactivated copyright restrictions, token buyers receive some new, ad-
ditional, non-trivial economic utility that researchers have not reflected yet. If this utility 
exists, we should identify, analyze and include it in the equation of relations regarding NFT. 
The second hypothesis of the study stems from the first one. It states that the results of 
creative activity in the post-economic society take the place of a new etalon of value, which 
replaces the materialistic standard of worth based on rarity. The consensual value con-
tained in tokenized works brings additional motivators for token purchasers and compen-
sates for the lost sources of income. 
Our goal is to put and verify the scientific hypotheses of tokenized works' additional non-
obvious value existence. We suppose that this innovative utility substitutes traditional cop-
yright ban-based monetization abilities. The research's purpose is also to theoretically gen-
eralize its results and formulate a legal-economic concept that explains the motivation for 
the purchasers of non-fungible tokens and sets the regulations for the NFT market. 
Methodology. The study of the non-fungible token phenomenon and the verification of 
formulated hypotheses conducts from the standpoint of the law, economics, an interdisci-   
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 plinary legal-economic – institutional point of view, as well as with the help of the monistic 
copyright doctrine of the People's Republic of China. The research methodology also in-
cludes an analysis of the relevant body of knowledge and various points of view of the 
scientists on the subject of research. 
The study's main result is the novel elaborated concept of the non-fungible token owner's 
moral right. This concept fills the rising doctrine of utilitarian digital rights with legal-eco-
nomic essence. We constructed the non-fungible token owner's moral right consisting of 
two powers: the right to designate one's name as the owner of a token for a specific crea-
tive product and to demand such an indication from others; and also, as a duty of NFT 
platforms to support the function of informing about the name or pseudonym of the to-
ken's owner. 
Analysis of the appropriate accumulated knowledge, development, and verification of for-
mulated hypotheses on tokenized works' consensual value and additional economic utility, 
allowed us to achieve the goals of this study. We resolve the issue of token purchasers' 
motivation and legal-economic grounds for their rational behavior by formulating and sub-
stantiating the concept of non-fungible tokens' owner moral right. 

____________________________________________ 

 

1. Введение в проблему 
Одной из наиболее заметных новаций совре-

менного мира можно назвать развивающийся фено-
мен цифрового искусства [1, р. 3], породивший мно-
жество инновационных способов его коммерческого 
и альтруистического использования [2]. Альтерна-
тивные модели монетизации цифрового арта нахо-
дятся в фокусе осмысления юридическим сообще-
ством мира на предмет их правовой квалификации 
[3, р. 192–219]. Кажущееся ранее неизвестным явле-
ние исследуется с целью обнаружить его соответ-
ствие уже существующим объектам права и сложив-
шимся вокруг них отношениям либо вынести вер-
дикт об отсутствии искомого тождества и обосновать 
необходимость построения новых правовых кон-
струкций и методов регулирования. Среди специа-
листов не вызывает принципиальных споров тот 
факт, что сам объект цифрового искусства представ-
ляет собой не что иное, как объект авторских либо 
смежных прав: произведение изобразительного ис-
кусства, произведение музыки с текстом либо без 
текста, аудиовизуальное произведение или иной 
сложный объект [4, р. 45]. 

Интенсивная полемика развернулась вокруг та-
кого явления, как невзаимозаменяемый токен, или 
non-fungible token (далее – NFT) [4, р. 12]. Многомер-
ность этого явления состоит в том, что оно имеет 
юридическое, экономическое и технологическое из-
мерение. Юридический смысл NFT заключается в 
фиксации переданных прав на объект цифрового ис-
кусства; экономическое содержание включает в себя 
извлечение дохода из использования произведения 
и обменные операции с его токеном; технологиче-
ский базис позволяет осуществлять заслуживающие 

доверия транзакции и хранение информации о них 
на децентрализованной блокчейн-платформе [5]. 

Получивший в этих обстоятельствах широкое 
распространение термин «блокчейн токенизация» 
не имеет легального определения, поэтому мы 
предлагаем его авторскую интерпретацию. Под то-
кенизацией произведения понимается выпуск (че-
канка, штамповка – minting) его правообладателем 
на платформе блокчейн невзаимозаменяемого то-
кена в отношении данного объекта авторских либо 
смежных прав, неотъемлемая часть которого пред-
ставляет собой лицензионное соглашение (элек-
тронный смарт-контракт) о переходе определённого 
объема интеллектуальных прав на произведение к 
приобретателю токена. 

Объем прав, передаваемых посредством то-
кена, в каждом случае индивидуален, он может ко-
лебаться в широком диапазоне от перехода имуще-
ственных прав в полном объеме (отчуждение) до 
минимально возможного – использования одной 
конкретной копии произведения одним из множе-
ства доступных способов. 

При этом сам токен не является объектом ав-
торских прав, он представляет собой элемент блок-
чейн-системы, выполняющий функцию контейнера 
информации об оцифрованном произведении, име-
нуемой метаданными. Информационное содержа-
ние токена составляет собой такие компоненты, как 
служебная информация для верификации записи в 
блолкчейне; данные о репозитории, в котором хра-
нится цифровая копия или оригинал произведения; 
смарт-контракт, конкретизирующий и фиксирующий 
права покупателя токена; идентификаторы продавца 
и покупателя токена [6]. 
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Отличительной особенностью значительной 
части объектов цифрового искусства, права на кото-
рые фиксируются и реализуются с помощью NFT, яв-
ляется априорная доступность их копий на сетевых 
ресурсах, а зачастую и на физических носителях [7, 
р. 183], например картины классических художни-
ков, копии (репродукции) которых могут быть выве-
шены на улицах города, или забавные изображения 
«крипто-панков», коллекция которых положила 
начало NFT-рынка цифрового арта, напечатанные на 
футболках. 

В качестве причин изначальной распространен-
ности токенизируемых объектов можно выделить 
два обстоятельства [8, р. 213–222]. Первое заключа-
ется в том, что произведение перешло в обществен-
ное достояние вследствие истечения срока охраны 
авторских прав, что позволяет его использовать без 
разрешения и выплаты вознаграждения. Примером 
здесь могут служить произведения изобразитель-
ного искусства всемирно признанных художников с 
истекшим сроком охраны авторских прав. 

Второй фактор – это целенаправленные дей-
ствия автора или иного правообладателя по безвоз-
мездному распространению объекта цифрового ис-
кусства. Данный подход объясняется тем, что в совре-
менных реалиях востребованность, или «кликабель-
ность», объекта достигается через массированное 
привлечение внимания пользователей с помощью 
рекламно-маркетинговых мероприятий и предостав-
ление свободного доступа к нему. Только при этих 
условиях возможно максимизировать аудиторию, до-
биться от нее обратной связи и получить оценку про-
изведения, на основании которой строить стратегию 
его монетизации. Таким образом, именно свободный 
доступ к объекту цифрового арта становится необхо-
димым условием успешной коммерциализации, но 
не ограничение его циркуляции [9]. 

По этим двум причинам новые объекты цифро-
вого искусства и оцифрованные дубликаты извест-
ных произведений, права на которые продаются с 
помощью токенов, еще до токенизации оказываются 
доступными в виде электронных копий и физических 
экземпляров.  

С позиций классической доктрины интеллекту-
альных прав, основанной на запрете использования 
произведения без разрешения правообладателя, 
поведение приобретателей токенов, которые в зна- 

                                                           
1 Консенсуальная ценность в предлагаемом автором ста-
тьи понимании – это та ценность, которая сформирована и 
верифицирована обществом, в частности – его релевант-

чительной части случаев изначально, еще до по-
купки, вследствие уже свершившегося факта, ли-
шены возможности ограничить распространение 
творческого продукта в Сети и вне Сети, представля-
ется контринтуитивным [10, р. 144]. Методы ком-
мерциализации такого произведения, базирующи-
еся на ограничениях и предусматривающие взима-
ние платы за использование, оказываются нереали-
зуемыми или, как минимум, затрудненными. При 
этом в арсенале приобретателей токенов накоплен 
широкий спектр инновационных способов их моне-
тизации, не связанных с ограничением доступа к 
произведению [11, р. 206]. 

2. Методология  
В настоящем исследовании мы выдвигаем и 

проверяем гипотезу о консенсуальной ценности 
творческих продуктов1, приходящей на смену мате-
риалистическому подходу к исчислению ценности, 
вытекающей из редкости и дефицита благ. 

Конструкт консенсуальной ценности творче-
ства потребовал, в свою очередь, разработки кон-
цепции личного права собственника токена на ос-
нове институциональной теории о взаимной обу-
словленности юридических и экономических аспек-
тов отношений в современном обществе. 

3. Результаты 
3.1. NFT и консенсуальная ценность творче-

ства 
3.1.1. Творческий продукт как новый эталон 

ценности 
Истоки ценности и стоимости в современном 

мире всё в меньшей степени базируются на матери-
альных благах. На практическом уровне это проявля-
ется в доминировании интеллектуально-информа-
ционного продукта в экономиках развитых стран 
мира [12]. При этом основой ценности и денежного 
выражения стоимости до настоящего момента оста-
ется такая характерная для материалистического пе-
риода развития цивилизации категория, как ред-
кость: редкость или дефицит как условие, возникаю-
щее в случае, когда спрос на дар природы, товар или 
услугу превышает его доступный объем. Природным 
эталоном ценности, основанным на дефиците, вы-
ступает золото как редкоземельный, требующий 
значительных усилий в добыче металл. 

В постиндустриальном обществе, которое по 
большей части создает нематериальные продукты и 

ными социальными слоями и целевыми клубами, с помо-
щью технологических инструментов групповой коммуни-
кации. 
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услуги, мы имеем принципиально иную зависи-
мость, а именно вытекание их ценности не из дефи-
цита, а, наоборот, из роста всеобщности, высокой 
распространенности, увеличения аудитории, коли-
чества пользователей, вовлеченности широких масс 
и отдельных индивидуумов [13]. Это явление также 
определяется в качестве сетевого эффекта, при кото-
ром ценность блага, товара или услуги для одного 
пользователя повышается с ростом числа других по-
требителей [14].  

Увеличение ценности вследствие роста распро-
страненности, а не редкости, проявляется наиболее 
ярко на примере творческих продуктов. Чем более 
популярно, востребовано произведение, например 
мобильное приложение, тем более ценным оно вы-
глядит для других и тем большую «кассу» в различ-
ных единицах стоимости оно в конечном итоге соби-
рает. Данное обстоятельство подталкивает нас к сле-
дующему интеллектуальному шагу: на современном 
этапе развития человечеству необходим новый эта-
лон ценности, основанный на качественном воспри-
ятии этого артефакта значимым количеством граж-
дан мира.  

Второе важное для нашего анализа обстоятель-
ство – это размывание монополии государства на 
выпуск в обращение денег как эквивалента стоимо-
сти / полезности, средства платежа и инструмента 
накопления богатства. Данное состояние наступило 
как чисто технически с появлением криптовалют и 
глобальной сети блокчейн-платформ для их процес-
синга, так и на ментальном уровне, когда часть об-
щества приняла эту альтернативу государственным 
финансам и наделила ее доверием, основанным на 
доверии других граждан мира к новому активу и 
поддерживающей его инфраструктуре. 

Запрос на новую ценность и появление поддер-
живающей ее инфраструктуры создали условия для 
формирования нового эталона ценности и произ-
водного от нее эквивалента стоимости / полезности 
в качестве средства выражения этой ценности [15]. 
Новый эталон ценности с нашей точки зрения может 
быть основан не только на абстракции чисел и не-
объективированном доверии, что символизируют 
собой криптовалюты, но на консенсусе членов обще-
ства в отношении того, что они считают наиболее 
ценным ресурсом или продуктом на новом этапе 
своего развития.  

Так мы подошли к тому, чтобы синтезировать 
предпосылки и вычислить ту сущность, которая ста- 
нет новым эталоном ценности. Для этого она должна 
 

соответствовать ряду критериев. Данное благо, объ- 
ект или ресурс обладает нематериальной природой. 
Его ценность проистекает не из редкости, а из рас-
пространенности и востребованности. Это явление 
связано с интеллектом человека, с информационной 
стороной его деятельности, а не физическими ресур-
сами, другими словами, с тем, что придает форму, а 
не тем, чему придается форма. Чтобы быть приня-
тым в качестве эталона ценности, этот объект уже се-
годня должен восприниматься в качестве ценного 
актива. В наибольшей степени вышеозначенным 
критериям соответствуют результаты интеллекту-
альной деятельности, точнее те из них, что не свя-
заны с материальным миром, а именно произведе-
ния литературы, науки и искусства, или объекты ав-
торских и смежных прав. 

3.1.2. Механизм определения ценности твор-
ческого продукта 

Далее встает вопрос о механизме определения 
и дифференциации ценности творческих продуктов, 
что, кто и как определяет эту ценность, какой объект 
более или менее ценен, и почему. В качестве ответа 
нам видится одна из ключевых гипотез настоящего 
исследования, заключающаяся в том, что это должна 
быть консенсуальная ценность, установленная и ве-
рифицированная независимыми общественными 
группами или структурами клубного типа [16]. Вни-
мательный взгляд на сообщества продавцов и поку-
пателей NFT-токенов и их инструментарий позволяет 
предположить, что это и есть несовершенный, вола-
тильный, подверженный внешнему влиянию и спе-
куляциям, но рабочий механизм выявления консен-
суальной ценности творческого продукта [17, р. 293]. 
Если абстрагироваться от технологической сложно-
сти блокчейна и криптовалют, то по своей сути это 
классический механизм формирования биржевой 
цены на товар посредством баланса спроса и пред-
ложения. Цена токенов формируется сложным соци-
окультурным механизмом, который включает в себя 
инновационные инструменты клубной экономики, 
такие как коллаборативная фильтрация, алгоритмы 
кросс-культурной коммуникации и рекомендатель-
ные системы [18]. 

Цена токенов на произведения цифрового арта 
в NFT-сообществах формируется на основе консен-
суса о ценности определенного произведения с при-
менением вышеуказанных средств. Факт работы 
данного механизма представляется более важным, 
чем то, что иногда это выглядит как легкомысленная 
проба, курьезная забава с примитивными картин- 
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ками «крипто-панков»2, «скучающих обезьян»3 или 
цифровыми копиями шедевров мировой живописи, 
которые вышли в общественное достояние4. 

3.2. Личное право собственника токена как 
составляющая его стоимости 

В творческой деятельности решающую роль иг-
рает личность ученого, художника, поэта, автора 
программы для ЭВМ или музыканта. Автор произве-
дения отражается в своем творении, собственно 
произведение является продолжением личности ав-
тора, расширением этого человека, по меткому за-
мечанию Г.М. Маклюэна [19]. Личность автора вы-
ступает одним из определяющих факторов оценки 
произведения, причем как до ознакомления с кон-
кретной работой, так и после. 

Наша гипотеза заключается в том, что сам факт 
покупки токена на произведение, а также личность 
приобретателя влияют на восприятие ценности про-
изведения и динамику цены его токена. Факт приоб-
ретения токена транслирует в сообщество информа-
цию о том, что как минимум один покупатель видит в 
произведении ценность. Данное обстоятельство в со-
ответствии с принципами клубной экономики пред-
полагает консенсус сообщества в отношении ценно-
сти данного произведения, что в свою очередь сигна-
лизирует о перспективе повышения цены токена. 

Следующее обстоятельство касается влияния 
личности приобретателя или коллекционера на вос-
приятие ценности произведения, а значит, и на цену 
токена. Мир искусства традиционно реагирует на 
личность авторитетного коллекционера либо успеш-
ного арт-дилера [20, р. 29]. Высокий авторитет кол-
лекционера или трейдера влияет на цену произве-
дения в сторону ее увеличения, и следующая про-
дажа проходит с премией к предыдущей. NFT / блок-
чейн-среда в силу прозрачности транзакций усили-
вает этот хорошо известный эффект. 

Вышесказанное позволяет нам сформулиро-
вать концепцию личного права собственника токена 
по аналогии с моральным правом автора произведе-
ния. В случае приобретения токена на произведение 
возникает более тесная и значимая связь собствен-
ника токена с токенизированной работой, чем с 
обычной материальной вещью, которая в свою оче-
редь индуцирует увеличение консенсуальной цен- 
ности произведения и повышение цены токена. Ав- 
торитет покупателя токена и консенсуальная цен- 

                                                           
2 См., напр., известный NFT-проект Larva Labs: URL: 
https://www.larvalabs.com/.  
3 См., напр., лимитированную NFT-коллекцию BAYC: URL: 
https://boredapeyachtclub.com/#/.  

ность произведения входят в своеобразный резо-
нанс как синфазные волны, которые складываются и 
взаимно усиливаются, а приумноженная синергия 
ценности поддерживается и передается средствами 
блокчейн-платформы. 

Согласно предлагаемой концепции, личное 
право собственника токена состоит из двух правомо-
чий. Первое правомочие – право собственника на 
имя, т. е. право обозначить свое имя в качестве вла-
дельца токена на конкретное произведение и право 
требовать от других такого указания. Реализация 
первого правомочия предполагается по умолчанию, 
поскольку имя либо псевдоним приобретателя явля-
ется стандартным атрибутом блокчейн-блока. Од-
нако такое обозначение осуществляется в формате 
метаданных, которые трудно считываются челове-
ком в связи с наличием «кодовой обвязки» этой ин-
формации, сквозь которую сложно воспринять текст. 
Поэтому речь здесь идет о человекочитаемом фор-
мате представления имени собственника токена. 

Второе личное правомочие собственника то-
кена носит характер юридической обязанности – 
меры должного поведения, предусмотренного со-
глашением сторон. Это правомочие должно быть от-
ражено в правилах NFT / блокчейн-платформ как 
обязанность поддержки функции информирования 
об имени либо псевдониме владельца токена на 
конкретное произведение, если только тот не же-
лает оставаться инкогнито. 

Концепция личного права собственника токена 
сложилась в рамках поиска ответа на вопрос о моти-
вах приобретателей NFT. По-нашему мнению, эта 
концепция позволяет выявить и объяснить акцессор-
ную полезность токенов с вытекающими из нее фи-
нансовыми последствиями. Резонансное увеличе-
ние цены токена может кратно компенсировать по-
тери от изъятия некоторых возможностей монетиза-
ции произведения классическими способами – по-
средством применения запретительных механизмов 
копирайта. Именно этот эффект имеют ввиду и осно-
вываясь на собственном опыте, функциях плат-
формы и сложившихся паттернах поведения участ-
ников сообществ, используют покупатели токенов. 
Данный мотив их действий ранее не был артикули-
рован, проанализирован и отрефлексирован с долж-
ной детализацией. 

4 Эрмитаж представил 38 NFT-проектов на первой вы-
ставке цифрового искусства // ТАСС. 2021. 11 нояб. URL: 
https://tass.ru/kultura/12888681.  
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4. Дискуссия: личное право собственника то-
кена сквозь призму институциональной теории и 
авторского права Китайской Народной Республики 
(КНР) 

4.1. Институциональное обоснование лич-
ного права собственника токена  

Институциональная теория зиждется на ак-
сиоме о том, что правовые и экономические про-
цессы взаимно обусловлены. Право и экономику не 
имеет смысла ранжировать между собой, среди этих 
двух социальных институтов невозможно выделить 
тот, что играет ведущую роль, в диалектическом 
единстве и противоположности они равнозначны 
[21, р. 27]. Гражданские, коммерческие, предприни-
мательские, торговые отношения всегда носят юри-
дико-экономический характер, складываются и раз-
виваются одновременно в обоих ипостасях как две 
стороны одной медали [22]. Институциональный 
подход контрастно отличается от марксистского, по-
стулирующего примат экономики над правовой 
надстройкой.  

Важные для настоящего исследования посту-
латы институциональной теории определены так, что 
правовой подтекст всегда стоит за всякими экономи-
ческими процессами, а также что значимость эконо-
мического обмена не ниже производственного фак-
тора. Юридико-экономическая связь является непре-
рывной, она обеспечивает учет различных интересов 
и отражает баланс социальных групп, позволяет обос-
новать то, какие права и ценности доминируют в кон-
кретном периоде и кто должен принимать решения 
по этим проблемам [23, р. 184]. Юридико-экономиче-
ская связь в конечном итоге определяет распределе-
ние ресурсов, власти, доходов и богатства. 

Личное право собственника токена представ-
ляет собой синтез правовых и экономических факто-
ров, который предполагает институциональная тео-
рия. Это право отражает закономерность, которая 
прямо вытекает из институционализма и состоит в 
юридико-экономической нераздельности имуще-
ственных и неимущественных правомочий, единстве 
и взаимной обусловленности материальных и мо-
ральных мотивов поведения, определяющих отно-
шения вокруг NFT-токенов. Личное право собствен-
ника токена на имя и его право быть указанным в ка-
честве правообладателя произведения выводится 
если не на уровень равнозначности, то на иерархи- 
ческую ступень, предшествующую высоте мораль- 
ных прав автора произведения. Предлагаемая кон-
цепция призвана отрефлексировать тот факт, что ре-
путация и авторитет собственника токена может уве- 

личивать ценность объекта владения, и наоборот, 
ценность произведения увеличивает репутацию его 
правообладателя. Корреляция юридической и эко-
номической составляющей отношений в сфере NFT, 
уходящая своими корнями в институциональную 
теорию, проливает свет на мотивацию приобретате-
лей токенов. 

4.2. Авторское право Китая и личное право 
собственника токена  

Концепция личного права собственника токена 
лаконично вписывается в законодательство об ав-
торских правах КНР в силу его опоры на монистиче-
скую доктрину интеллектуальных прав и принципы 
институционализма (см., напр.: [24, р. 67]). 

Монизм авторского законодательства Китая от-
четливо просматривается в норме ст. 10 «Содержа-
ние авторского права» Закона КНР «Об авторском 
праве». Гипотеза нормы начинается с тезиса «автор-
ское право включает следующие личные и имуще-
ственные права», и далее единым списком без вы-
деления категорий перечисляются экономические и 
моральные правомочия автора. Монизм авторского 
права Китая, заключающийся в отсутствии водораз-
дела между имущественными и моральными пра-
вами автора и, напротив, в глубокой интеграции и 
бесшовной связке этих правовых категорий, соответ-
ствует постулату о взаимообусловленности права и 
экономики в институциональной теории (см., напр.: 
[25, р. 49]). 

В законах об авторских правах, построенных на 
дуализме имущественных и моральных прав, кар-
тина иная. В четвертой части Гражданского кодекса 
РФ, например, он выражен в разграничении имуще-
ственных и личных неимущественных прав посред-
ством кластеризации статей закона по данному ос-
нованию [26, р. 133]. Данный подход затрудняет осо-
знание интегрированной юридико-экономической 
мотивации участников рынка NFT. И напротив, мони-
стическая концепция авторского права КНР дает нам 
ключ к пониманию этого явления. 

Институциональная основа закона об автор-
ских правах Китая заложена в его структуре. Второй 
параграф закона представляет собой совокупность 
норм, посвященных конкретным объектам автор-
ских и смежных прав и обстоятельствам их сотворе-
ния. Гипотеза и диспозиция этих норм исчерпываю-
щим образом описывают как правовую, так и экон- 
мическую строну отношений по поводу создания и 
использования объектов данного типа, не оставляет 
лакун для вольной трактовки и сообщает правопри-
менителю предельную юридико-экономическую 
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определенность. Так, ст. 12 посвящена авторским 
правам на производное произведение; ст. 13 – пра-
вам на произведение, которое создано в соавтор-
стве; ст. 15 – правам на кинофильмы и произведе-
ния, созданные способом, аналогичным кинопроиз-
водству; ст. 18 – правам на произведения изобрази-
тельных искусств. 

Еще одной особенностью законодательства Ки-
тая, которая одновременно подчеркивает его мони-
стическую основу и опору на институциональную 
теорию, является допустимость признания автором 
результата интеллектуальной деятельности юриди-
ческих лиц, а не только физических лиц, как, напри-
мер, в Российской Федерации. Статья 11, определя-
ющая принадлежность авторских прав, во втором 
абзаце гласит: «Автором произведения признаётся 
юридическое лицо или иная организация, если про-
изведение создано под руководством юридического 
лица или иной организации, выражает их творче-
ский замысел, при этом данное юридическое лицо 
или иная организация признаёт свою ответствен-
ность за произведение». 

Таким образом, юридическому лицу в Китае 
могут принадлежать не только имущественные, но и 
личные неимущественные права. Для стран с дуали-
стической традицией авторских прав такое положе-
ние нехарактерно. Однако оно в полной мере рабо-
тает в странах монистической доктрины, часто встре-
чающейся в государствах семьи обычного права, в 
виде правила, которое применяется к произведе-
ниям, созданным по найму (work made for hire), и 
предписывает передачу личных неимущественных 
прав юридическому лицу – нанимателю авторов и 
исполнителей (см., напр.: [27, р. 73]).  

Наделение юридического лица моральными 
правами по законодательству об авторских правах 
КНР воздвигает основания и формирует потребность 
в концепции личного права собственника токена 
следующим образом. Коллекции произведений 
цифрового арта часто создаются с целью их токени-
зации командами художников, которые могут объ-
единяться в юридическое лицо с собственной автор-
ско-правовой идентичностью и выступать как кол-
лективный автор [28]. С другой стороны, коллекцио-
неры токенов также могут создавать юридические 
лица и выступать как коллективный коллекционер 
(см., напр.: [29, р. 981]). Оба вида этих объедине- 
ний обладают кумулятивной репутацией как суммой 
единичных репутаций их членов – художников и кол- 

лекционеров [30]. Таким образом репутация коллек-
тивного автора усиливает ценность создаваемых 
объединением авторов произведений. То же спра-
ведливо и в отношении репутации коллективного 
коллекционера, которая работает на увеличение 
цены токенов членов сообщества. 

Влияние личного права собственника токена 
уже сегодня принимается в расчет участниками 
рынка. На NFT-маркетплейсах поддерживается ин-
струмент указания имени собственника токена через 
атрибут owned by (принадлежит тому-то), однако до-
вольно часто владельцы токенов остаются инког-
нито. Это может быть оправдано причинами финан-
сово-налогового характера, но снижает стоимость 
токена. Поэтому если нет оснований скрывать лич-
ность или псевдоним авторитетного собственника, 
то факт владения стоит подчеркивать, поскольку он 
будет увеличивать на стоимость токена через меха-
низм резонанса ценности. Эта закономерность под-
держивается авторско-правовой доктриной Китая и 
используется китайским NFT-сообществом. 

5. Заключение 
В данной статье мы поставили перед собой цель 

проанализировать мотивы приобретателей NFT-токе-
нов. Для ее достижения мы применили институцио-
нальную юридико-экономическую доктрину, которая 
предполагает неразрывность правовых и экономиче-
ских устремлений участников отношений. Постулаты 
этой теории привели нас к формулировке концепции 
личного права собственника токена, которая в форми-
рующемся российском законодательстве соответ-
ствует определению утилитарных цифровых прав. 
Личное право собственника токена мы сконструиро-
вали состоящим из двух правомочий: как право обо-
значить свое имя в качестве владельца токена на кон-
кретное произведение и требовать такого указания от 
других, а также как обязанность платформ поддержи-
вать функцию информирования об имени либо псев-
дониме владельца токена. 

Законодательство КНР об авторских правах 
позволило проверить совместимость предложенной 
концепции с доктринальными положениями си-
стемы интеллектуальных прав и ее практическую 
применимость. Результаты настоящего исследова-
ния будут полезны для дальнейшего изучения фено-
мена NFT и отношений на рынке невзаимозаменяе-
мых токенов, которые продолжают находиться в 
фазе интенсивного развития. 
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Рассматривается явление невзаимозаменяемых токенов (NFT). Отмечается отсутствие 
в юридической науке комплексных исследований, посвященных данному вопросу. 
Обосновывается ценность NFT через категории «соперничество» и «дефицитность». 
Описывается процесс создания NFT – «минт», т. е. токенизации цифрового объекта. 
Исследуется правовой статус NFT, делается вывод о том, что токен не равнозначен 
цифровому объекту, а скорее выступает в качестве хранителя информации о данном 
объекте. Учитывая, во-первых, самостоятельный характер NFT, не являющегося лишь 
цифровой копией первоначального произведения, во-вторых, обширную сферу ути-
литарного применения и, в-третьих, самостоятельную коммерческую ценность, ука-
зывается, что в перспективе развития законодательства и судебной практики NFT дол-
жен расцениваться как самостоятельный цифровой актив, права на который подлежат 
правовой защите, российское же законодательство в настоящее время не содержит 
подходящей под NFT правовой конструкции. Выделяются проблемы использования 
NFT, среди которых «токенизация» чужих произведений, вмешательство в работу тор-
говых площадок с помощью технических уязвимостей, а также мошенничество. По-
скольку NFT может подтверждать не только право владения, но и репрезентовать лю-
бое субъективное право, предполагается, что данная технология может использо-
ваться для ведения децентрализованных блокчейн реестров недвижимости, акций, 
участников общества, голосования на выборах, а также для удостоверения личности, 
одновременно обеспечивая защиту персональных данных. 
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The subject. The paper considers the legal status of non-fungible tokens – a technology that 
allows to secure and confirm the possession of a certificate that refers to a specific digital 
object, based on a distributed ledger (blockchain).  
The purpose of the article is to research the current state of the legal status of NFTs in the 
Russian Federation, as well as to determine the applicability of the current Russian legisla-
tion to NFTs. 
The research methodology is based on the application of methods of systemic and struc-
tural analysis, formal logic, as well as methods of legal forecasting and interpretation of 
legal norms. 
The results. There is a lack of comprehensive studies on this issue in legal science. The value 
of NFT is substantiated through the categories of "rivalrousness" and "scarcity". The process 
of creating NFT - "mint", that is, the tokenization of a digital object, is described. The legal 
status of NFT is investigated, as a result of which it is concluded that the token is not equiv-
alent to a digital object, but rather acts as a custodian of information about this object. 
Taking into account, firstly, the independent nature of the NFT, which is not only a digital 
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copy of the original work, secondly, the vast scope of utilitarian application and, thirdly, its 
independent commercial value, it is indicated that in the perspective of the development 
of legislation and judicial practice, NFT should be regarded as an independent digital asset, 
the rights to which are subject to legal protection.  
Conclusions. At present, Russian legislation does not contain a legal structure suitable for 
NFTs. The problems of using NFT are highlighted, including the "tokenization" of other peo-
ple's works, interference in the operation of trading platforms using technical vulnerabilities, 
as well as fraud. Since NFT can confirm not only the right of ownership, but also represent any 
subjective right, it is assumed that this technology can be used to maintain decentralized 
blockchain registries of real estate, shares, members of the society, vote in elections, as well 
as to verify identity, while simultaneously ensuring the protection of personal data. 

____________________________________________ 
 
1. Введение 
В 2021 г. активное развитие получила сфера 

невзаимозаменяемых токенов (далее – NFT). Это тех-
нология, позволяющая закрепить и подтвердить вла-
дение сертификатом, отсылающим к определен-
ному цифровому объекту, и основанная на распре-
деленном реестре (блокчейн). При этом ключевым 
признаком такого токена является именно его невза-
имозаменяемость, отличающая его от иных взаимо-
заменяемых токенов, например криптовалют. Так, 
один биткоин или эфир, а также один рубль или дол-
лар, если рассматривать фиатные деньги, будет рав-
няться аналогичной единице соответствующего 
вида. То же самое можно сказать и про один грамм 
золота. Тогда как ювелирное украшение, сделанное 
из данного грамма золота, уже не будет в равной 
степени заменять собой другое ювелирное украше-
ние такого же веса, поскольку у него будут иметься 
уникальные идентифицирующие его признаки, а ко-
личество таких предметов – ограничено. Очевидно, 
что если из этого грамма золота сделано обручаль-
ное кольцо, то помимо уникальности и предметно-
сти такой объект становится ценным для своего вла-
дельца в том числе и по субъективным причинам.  

Подобная технология, подтверждающая уни-
кальный или ограниченный характер владения, 
стала особенно популярна в сфере искусства, в том 
числе у коллекционеров. NFT не решает проблему 

                                                           
1 Patterson D. Blockchain company buys and burns Banksy art-
work to turn it into a digital original // CBS News. March 4, 
2021. URL: https://www.cbsnews.com/news/banksy-nft-
injective-destroy-art-digital-token/ (дата обращения: 
30.01.2022). 
2 Guy J. Wikipedia's first ever edit sells as NFT for $750K // 
CNN. Dec. 16, 2021. URL: https://edition.cnn.com/style/ 
article/jimmy-wales-wikipedia-edit-nft-scli-intl/index.html 
(дата обращения: 30.01.2022). 
3 Hayward A. Dogecoin-Friendly AMC Rewards 580K Share-
holders With Free NFTs // Decrypt. Jan. 19, 2022. URL: https:// 

незаконного копирования цифровых объектов, од-
нако позволяет подтвердить право в отношении та-
ких объектов. Огромное количество предметов ис-
кусства в цифровом формате было интегрировано в 
блокчейн и реализовано в форме NFT. Картину из-
вестного уличного художника Бэнкси сожгли в пря-
мом эфире и создали уникальный токен с ее цифро-
вым образом, который был продан за 95 тыс. долла-
ров1, а сооснователь «Википедии» Джими Вэлс про-
дал на аукционе Christie’s NFT первой записи в «Ви-
кипедии» за 750 тыс. долларов2. При этом потенциал 
NFT не ограничивается только продажей предметов 
искусства. По своей сути такой токен подтверждает 
субъективное право. Например, американская сеть 
кинотеатров AMC Theatres раздала эксклюзивные 
NFT более чем 580 тыс. акционерам, пообещав дер-
жателям NFT скидки и другие льготы в кинотеатрах 
сети3. В свою очередь компания VCR Group анонси-
ровала открытие нового ресторана в Нью-Йорке, по-
пасть в который смогут лишь те, чье членство под-
тверждается NFT4. Музыкальный исполнитель Nas 
выпустил NFT, являющийся ограниченным цифро-
вым активом (LDA) и позволяющий владеть долей в 
двух его композициях, что позволит получать про-
цент от владения5. Правящая политическая партия 
Южной Кореи выпустила NFT в виде фотографий кан-
дидата в президенты Ли Джэ Мёна для сбора 

decrypt.co/90673/dogecoin-friendly-amc-rewards-
shareholders-free-nfts (дата обращения: 30.01.2022). 
4 Jennings L. VCR Group launches restaurant membership 
as NFT // Nation’s Restaurant News. Jan. 7, 2022. URL:  
https://www.nrn.com/finance/vcr-group-launches-restaurant- 
membership-nft (дата обращения: 30.01.2022). 
5 Somajor K. Nas is selling his music streaming rights to two 
songs in new nft deal // The Source. Jan. 9, 2022. URL: 
https://thesource.com/2022/01/09/nas-is-selling-his-music-
streaming-rights-to-two-songs-in-new-nft-deal/ (дата обра-
щения: 30.01.2022). 
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средств на его президентскую кампанию6. При этом, 
в отличие от традиционных централизованных меха-
низмов верификации или удостоверения права соб-
ственности или юридически значимых действий, NFT 
технология предполагает хранение информации о 
транзакции не у одного централизованного субъ-
екта, а на тысячах компьютеров – участников блок-
чейна (распределенный реестр). Таким образом, 
распространение получает новый способ взаимо-
действия с цифровыми активами и декларирования 
прав на них. Как указывает Д.В. Зыков, в основе си-
стемы блокчейна «лежит не правовой принцип 
“если–то–иначе”, подчеркивающий возможность 
свободного действия, а принцип физического закона 
“если–то”, как в сценарном языке программного 
кода, где каждое событие и действие инвариантны» 
[1, с. 43]. Указанная архитектура распределенного 
реестра, или «код», в терминологии Л. Лессига, ис-
пользуемой им в отношении дизайна сети «Интер-
нет», «обуславливает специфику создания и разви-
тия юридических процедур, затрагивающих Интер-
нет или затрагиваемых информационно-коммуника-
ционными технологиями», что отмечалось нами ра-
нее [2, с. 53]. В результате перед юридической 
наукой встает проблема правового статуса NFT и его 
правового регулирования. 

2. Степень разработанности проблемы и ее ак-
туальность 

Отметим, что современная российская право-
вая наука не содержит комплексных исследований 
феномена NFT в силу того, что данная технология яв-
ляется новой. Более изученным является вопрос о 
правом статусе технологии смарт-контрактов и блок-
чейна в целом [3; 4]. В настоящее время имеются 
лишь отдельные научные статьи, посвященные во-
просу невзаимозаменяемых токенов. Большинство 
из них рассматривают NFT в разрезе интеллектуаль-
ной собственности [5–11], хотя встречаются и от-
дельные работы, содержащие предложение по вне-
сению изменений в действующее российское зако-
нодательство в целях правового регулирования NFT 
[12] или посвященные его правовому статусу [13–
15]. В настоящее время экономика [16–18] и фи- 

                                                           
6 Park Jae-hyuk. Ruling party to issue NFTs for fundraising in 
presidential election // The Korea Times. Jan 2, 2022. URL: 
https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2022/01/ 
488_321539.html (дата обращения: 30.01.2022). 
7 Rodge F., Perkins T. Non-fungible tokens – legal issues // Pen-
ningtons Manches Cooper. Sept. 27, 2021. URL: https:// 

нансы [19] уделяют большее, чем юриспруденция, 
внимание исследованию NFT.  

Рассматривая зарубежные научные работы, 
можно выделить отличающиеся своей комплексно-
стью труды Дж. Фарфилда [20; 21]. Кроме того, в 
2021 г. Р.М. Гарсиа-Теруэль и Г. Симон-Морено было 
опубликовано компаративистское исследование, 
посвященное правовому статусу токенов в целом 
[22]. Однако в большинстве своем публикуются ста-
тьи консультантов и практиков7, а не комплексные 
научные правовые исследования, а также работы, 
рассматривающие NFT с точки зрения иных наук [23; 
24]. В связи с этим представляется необходимым ис-
следовать современное состояние правового статуса 
NFT в Российской Федерации, а также определить 
применимость действующего российского законо-
дательства к NFT. Методология исследования бази-
руется на применении методов системного и струк-
турного анализа, формальной логики, а также мето-
дов правового прогнозирования и толкования пра-
вовых норм. 

3. Результаты 
Прежде чем перейти к вопросу о правовом ста-

тусе NFT, необходимо описать способ возникновения 
подобных объектов. В качестве него выступает 
«минт» – «токенизация» цифрового объекта на од-
ном из блокчейнов (Ethereum, Solana и т. д.) через тор-
говую NFT площадку (например, OpenSea или Rarible). 
В результате в метаданных токена содержится инфор-
мация о цифровом активе, о владельце, об операциях 
с данным токеном. Вместе с тем сам по себе цифро-
вой объект редко содержится внутри самого токена. В 
большинстве случаев речь идет о ссылке на внешний 
ресурс, содержащий объем данных в форме изобра-
жения, аудио, видео и т. д. Таким образом, можно 
сделать первичный вывод о том, что токен не рав-
нозначен цифровому объекту, а скорее выступает в 
качестве хранителя информации о данном объекте. В 
физическом мире в качестве аналогичного примера 
можно привести свидетельство о праве собственно-
сти на объект, за тем исключением, что последнее мо-
жет быть подделано или изменено централизован-
ным органом, осуществляющим удостоверение и хра-
нение информации. Смарт-контракт же невозможно 

www.penningtonslaw.com/news-publications/latest-news/ 
2021/non-fungible-tokens-legal-issues/ (дата обращения: 
05.04.2022); Witkam A. NFTs: New legal challenges on the 
horizon // Stibbe. Oct. 14, 2021. URL: https://www.stibbe. 
com/en/news/2021/october/nfts-new-legal-challenges-on-
the-horizon/ (дата обращения: 05.04.2022). 
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подделать или изменить, его самоисполняемость 
поддерживается самой структурой блокчейн сети, 
каждый последующий блок которой содержит в себе 
информацию о предыдущих блоках. 

В связи с этим покупка NFT порождает возник-
новение права на токен, но не на сам объект, к кото-
рому данный токен отсылает. Рассматривая право-
вые конструкции, применимые к более традицион-
ным явлениям, можно выдвинуть гипотезу о том, что 
авторское право, которое является личным неимуще-
ственным и неотчуждаемым правом, сохраняется за 
автором, осуществившим «минт» NFT (т. е. создав-
шим его). Приобретатель токена же получает исклю-
чительное право на данное произведение. Однако 
если проанализировать пользовательское соглаше-
ние популярных торговых NFT площадок, а также аук-
ционов, выставлявших лоты в виде NFT, можно сде-
лать вывод о том, что приобретение токена не влечет 
за собой переход каких-либо исключительных прав 
на изначальное произведение. Рассмотрим яркий 
пример: в марте 2021 г. цифровой художник Beeple 
продал на аукционе Christie’s свою работу в форме 
NFT за рекордные 69 млн долларов8. Однако по усло-
виям договора с аукционным домом покупатель не 
приобретает каких-либо исключительных прав на 
оригинальную картину9. В свою очередь иные вари-
анты могут содержаться в договоре с торговой пло-
щадкой. Если обратиться к одной из крупнейших – 
OpenSea, мы можем увидеть, что загрузка своих NFT 
на площадку влечет за собой предоставление по-
следней безвозмездной неисключительной лицен-
зии на изменение, копирование, использование и 
отображение контента, действующей на территории 
всего мира. Однако остается открытым вопрос: пере-
ходит ли данная лицензия приобретателю NFT? 

Прежде чем на него ответить, рассмотрим име-
ющиеся в науке гипотезы о правовом статусе NFT. 
Д.С. и И.С. Емельяновы указывают, что исходя из тол-
кования ст. 128 и 1225 Гражданского кодекса РФ «NFT 
нельзя признать результатом интеллектуальной дея-
тельности, он лишь подтверждает права владельца 
токена на иной объект» [13, с. 73]. Согласно п. 1 
ст. 141.1 Гражданского кодекса РФ цифровыми пра-
вами признаются названные в таком качестве в за-
коне обязательственные и иные права, содержание и 
условия осуществления которых определяются в со- 

                                                           
8 Reyburn S. JPG File Sells for $69 Million, as ‘NFT Mania’ Gath-
ers Pace // The New York Times. Mar. 11, 2021. URL: 
https://www.nytimes.com/2021/03/11/arts/design/nft-
auction-christies-beeple.html (дата обращения: 30.01.2022). 

ответствии с правилами информационной системы, 
отвечающей установленным законом признакам. Та-
ким образом, для признания NFT таковыми, они 
должны быть напрямую закреплены в российском за-
конодательстве. Между тем в соответствии с ч. 2 ст. 1 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ  
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» цифровыми фи-
нансовыми активами являются «цифровые права, 
включающие денежные требования, возможность 
осуществления прав по эмиссионным ценным бума-
гам, права участия в капитале непубличного акцио-
нерного общества, право требовать передачи эмисси-
онных ценных бумаг, которые предусмотрены реше-
нием о выпуске цифровых финансовых активов в по-
рядке, установленном настоящим Федеральным за-
коном, выпуск, учет и обращение которых возможны 
только путем внесения (изменения) записей в инфор-
мационную систему на основе распределенного ре-
естра, а также в иные информационные системы». Ис-
ходя из данного определения исследователи делают 
вывод, что NFT не относится к цифровым активам в 
действующей редакции российского законодатель-
ства, как и к утилитарным цифровым правам в пони-
мании ст. 2 Федерального закона от 2 августа 2019 г. 
№ 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использова-
нием инвестиционных платформ и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», а также предлагают законода-
тельно закрепить NFT в качестве самостоятельных 
цифровых активов [13, с. 75]. Схожую точку зрения вы-
ражает и А.В. Попова и С.И. Семцива [12]. 

Ценность NFT можно раскрыть через такие опи-
сываемые Дж. Фарфилдом категории, как соперни-
чество (rivalrousness) и дефицитность (scarcity) [20]. 
Соперничество – невозможность владеть одним и 
тем же уникально определенным предметом. Дефи-
цитность – его уникальность, лимитированность или 
ограниченность. Музыкальная пластинка с автогра-
фом исполнителя будет обладать большей ценно-
стью, чем обычная музыкальная пластинка. Вместе с 
тем тираж объекта, с учетом соперничества и дефи-
цитности, также имеет большое значение. Напри-
мер, торговая NFT площадка Veve, обладающая ли-
цензиями на распространение NFT таких брендов, 

9 Conditions of sale for Christie’s INC. 31 p. URL: https://www. 
christies.com/pdf/onlineonly/ECOMMERCE CONDITIONS OF 
SALE - NEW YORK-8Mar21.pdf (дата обращения: 
30.01.2022). 
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как Disney, Marvel, DC, выпускает NFT в виде коллек-
ционных фигурок персонажей, комиксов, карточек 
и т. д. При этом каждый лот имеет ограниченный ти-
раж, что прямо влияет на его рыночную стоимость на 
вторичном рынке. Значение имеет также и тот факт, 
является ли NFT первым появлением того или иного 
персонажа в NFT форме. 

А.А. Долганин предлагает использовать приме-
нительно к NFT термин из сферы рынка финансовых 
инструментов – «базисный актив», указывая, что 
«возможность NFT выступать в качестве объекта тор-
говых сделок проистекает по меньшей мере из двух 
условий: 1) наличия токенизируемого базисного ак-
тива, 2) фиксации его невзаимозаменяемого состоя-
ния в уникальном цифровом сертификате, что не 
только создает новую коммерческую ценность, но и 
весьма эффективно защищает подлинность произве-
дения» [6, с. 49]. При этом помимо самостоятельной 
ценности, добавочной относительно своего базис-
ного актива, появление NFT позволяет обеспечить 
еще и контроль за доступом к «базисному активу»: 
наличие уникального токена гарантирует отсутствие 
распространения базисного актива иными лицами, а 
наличие лишь только базисного актива не гаранти-
рует распространение в цифровой форме базисного 
актива. Однако здесь стоит заметить, что незаконное 
распространение нелицензионных копий произве-
дения в цифровом формате может осуществляться 
как в случае его «токенизации», так и без такового. 
Вместе с тем при наличии NFT техническое выявле-
ние такого распространения становится гораздо бо-
лее простым, поскольку информация о всех смарт-
контрактах с токеном зафиксирована в блокчейне. 

Учитывая, во-первых, самостоятельный харак-
тер NFT, не являющегося лишь цифровой копией 
первоначального произведения, во-вторых, обшир-
ную сферу утилитарного применения и, в-третьих, 
самостоятельную коммерческую ценность, пола-
гаем, что в перспективе развития законодательства 
и судебной практики NFT должен расцениваться как 
самостоятельный цифровой актив, права на который 
подлежат правовой защите. 

В связи с этим необходимо затронуть вопрос 
нарушений прав в сфере NFT, примеры которых можно 
найти уже сейчас, несмотря на новизну явления. 

                                                           
10 Egkolfopoulon M. OpenSea Reimburses Users $1.8 Million 
After NFT Listings Error // Bloomberg. Jan. 28, 2022. URL: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-28/ 
opensea-reimburses-users-1-8-million-after-nft-listings-error 
(дата обращения: 30.01.2022). 

В качестве первой проблемы можно выделить 
«токенизацию» чужих произведений. В этом случае 
субъект, не обладающий исключительными пра-
вами на произведение, производит «минт» (созда-
ние) NFT, использующее в качестве «базисного ак-
тива» такое произведение. Технически, любое тре-
тье лицо может создать подобный токен. В настоя-
щее время единственный способ решения указан-
ной проблемы – это выявление нарушения правооб-
ладателем и обращение к торговой площадке, кото-
рая обязана прекратить демонстрацию такого NFT. 
Однако у торговых площадок нет возможности уда-
лить такой токен из блокчейна. 

Второй проблемой является вмешательство в 
работу торговых площадок с помощью технических 
уязвимостей. Например, в январе 2022 г. один из 
пользователей OpenSea, использовав одну из таких 
уязвимостей, смог купить некоторые токены значи-
тельно ниже рыночной стоимости и перепродать их 
уже по актуальной стоимости, «заработав» таким об-
разом 347 эфиров (около 779 тыс. долларов). В дан-
ном случае проблема не является собственно юри-
дической, а скорее выступает в качестве техниче-
ской, но влекущей за собой правовые последствия. В 
результате, торговая площадка OpenSea возместила 
1,8 млн долларов убытков лицам, которые постра-
дали от действий одного из пользователей10. 

Третья проблема – мошенничество. Если такие 
торговые площадки, как Veve, централизованно раз-
мещают лишь лицензионные NFT правообладате-
лей, с которыми имеется соответствующее соглаше-
ние, то создать и выложить NFT на OpenSea может 
каждый желающий. При этом NFT – это высоко рис-
ковое вложение, гарантируемое, по своей сути, 
лишь доверием покупателей к создателям. Так, со-
здатели проекта Blockverse, представляющего из 
себя сервер для игры в Minecraft, за 8 минут продали 
10 000 NFT, необходимых для последующего входа 
на сервер, оцениваемых примерно в 1,2 млн долла-
ров, после чего пропали11. Представляется, что в 
данном случае имеются признаки экономического 
преступления, однако сложность выявления и рас-
следования таких правонарушений обусловливается 
анонимным характером участников правоотноше- 

11 Shutler A. Unofficial ‘Minecraft’ NFT project ‘Blockverse’ 
goes quiet after raising £975,000 // NME. Jan. 26, 2022.  
URL: https://www.nme.com/news/gaming-news/unofficial- 
minecraft-nft-project-blockverse-goes-quiet-after-raising-
975000-3146982 (дата обращения: 30.01.2022). 
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ний, их нахождением в различных странах мира, 
а также новизной технологий. 

Решение указанных проблем уже начинается 
на уровне саморегулирования сообществом. Так, 
OpenSea заявляет, что более 80 % бесплатно создан-
ных NFT являются плагиатом, спамом или мошенни-
чеством, в результате чего площадка вводит ряд тех-
нических ограничений12. При этом для полноцен-
ного использования NFT гражданами и организаци-
ями требуется в том числе и их правовое регулиро-
вание, позволяющее защитить свои права в случае 
их нарушения. 

Как именно в перспективе могут использоваться 
NFT в государственно-правовой сфере? Первый вари-
ант связан с наиболее популярным способом исполь-
зования технологии сегодня в сфере коллекциониро-
вания – подтверждение права на объект. При этом 
если в частной сфере владение токеном не подтвер-
ждает владение произведением, то в публичной 
сфере представляется возможным функционирова-
ние реестров о праве собственности на объекты на 
базе блокчейна. Действующие в России выписки о 
праве на недвижимое имущество, получаемые из 
Единого государственного реестра недвижимости, не 
являются NFT, поскольку реестр является централизо-
ванной системой, сведения в которую вносит уполно-
моченный орган, осуществляющий хранение данных. 
Полагаем, что распространение практики ведения 
блокчейн реестров взаимно обусловлено с распро-
странением сделок через смарт-контракты. Анало-
гично NFT могут использоваться для ведения реестра 
акционеров или участников обществ. Кроме того, NFT, 
распределенные между гражданами, подходят для 
использования при голосовании в выборные органы 
власти, что исключит возможные фальсификации ито-
гов голосования. При этом если каждый гражданин 
получает свой уникальный токен, то такие NFT могут 
использоваться ими в том числе для удостоверения 
личности, подтверждения различных операций, без 
раскрытия своих персональных данных. 

4. Выводы 
Невзаимозаменяемые токены являются пер-

спективной технологией, создающей, с одной сто-
роны, новую сферу, требующую правовой защиты, а 
с другой – новые возможности для государства и 
права. При этом такой токен не равнозначен цифро-
вому объекту, а скорее выступает в качестве храни-
теля информации о данном объекте. Учитывая само-
стоятельный характер NFT, последний приобретает 
свою коммерческую стоимость, отдельную от «ба-
зисного актива», на основании которого он был со-
здан. Кроме того, отметим, что поскольку NFT не яв-
ляется цифровым активом или цифровым правом с 
точки зрения действующей редакции российского 
законодательства, определение правового статуса 
NFT представляется важной задачей для последую-
щей правовой защиты таких прав в контексте «ум-
ного» регулирования [25].  

Среди возникающих проблем использования 
NFT в настоящее время можно выделить «токениза-
цию» чужих произведений, вмешательство в работу 
торговых площадок с помощью технических уязви-
мостей, а также мошенничество. Вместе с тем в силу 
того, что сделки носят децентрализованный транс-
граничный и анонимный характер, попытки решения 
таких проблем происходят на уровне саморегулиро-
вания или торговых площадок. 

Так как NFT может подтверждать не только 
право владения, но и репрезентовать любое субъек-
тивное право, полагаем, что данная технология мо-
жет использоваться, в том числе, для ведения децен-
трализованных блокчейн реестров недвижимости, 
акций, участников общества, голосования на выбо-
рах, а также для удостоверения личности. Более 
того, это поможет обеспечить сохранность персо-
нальных данных, поскольку в некоторых случаях их 
раскрытие можно заменить предоставлением уни-
кального токена. В связи с этим полагаем, что NFT яв-
ляется важной технологией, которая не должна иг-
норироваться правовыми институтами. 
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Анализируется становление и развитие учения о дифференциации в трудовом праве. 
На примере практики применения норм об особенностях правового регулирования 
труда лиц, работающих по совместительству, показано, как ошибочное понимание ос-
нования дифференциации правового регулирования их труда приводит к нарушению 
трудовых прав указанных лиц. В этой связи предлагается уточнить критерии, по кото-
рым основания дифференциации разделяются на объективные и субъектные. 
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The subject. Differentiation in the science of labor law is examined as a feature of its 
sources; it is named among the principles of the branch and features of the method of legal 
regulation. The article analyzes the formation and development of the doctrine of differen-
tiation (with an emphasis on its foundations) in the science of Soviet labor law, as well as 
modern problematic aspects of differentiation in labor law. Alongside the traditional divi-
sion of the grounds for differentiation into objective and subjective, in the modern science 
of labor law it is proposed to conduct it on the basis of the structure of the employment 
relationship and the factor of working conditions. Subjective differentiation is proposed to 
be associated not only with the personal characteristics of citizens who are the subjects of 
employment legal relations, but also with the individual characteristics of the employer. 
Purpose of the study. It is proposed to specify the criteria according to which the grounds 
for differentiation are divided into objective and subjective ones (whether the need for spe-
cial regulation is dictated by the specifics of work or is related to the special qualities of an 
employee). In addition, proposals are made to improve labour law in order to ensure the 
effective protection of labour rights. 
Methodology. The research was carried out with the application of the formally legal inter-
pretation of legal acts as well as the comparative analysis of Russian and European legal 
literature. Method of rather-legal analysis are also the basis of the research. 
The main results. Thus, the criterion at the foundation of classification of differentiation 
factors of labour law norms is fairly obvious: whether the need for special regulation is dic-
tated by the specifics of work (that said it does not matter which person will perform it) or 
whether the specificity of legal regulation is related specifically to the special characteristics 
of the employee and will appear regardless of the nature of his work.  
Consequently, employee's loss of special status entails termination of the specific rules of 
labour law, regardless of the will of the employer. At the same time, it is advisable to amend 
the Labor Code of the Russian Federation by establishing the obligation of the employee  
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to inform the employer of such legally significant changes within a reasonable time. At the 
same time, the norms establishing benefits in respect of such employees should cease to be 
effective from the moment the employee loses his/her special status (e.g. due to removal of 
disability, termination of powers as a member of an election commission or member of an 
elected body of a trade union), while the rules imposing additional obligations and restrictions 
on the employee may be linked to the moment the employee notifies the employer. 
Conclusions. The authors clarified the criteria for classification the grounds for differentia-
tion in labour law and, as a result, proposed amendments to labour law. 

____________________________________________ 
 
1. Введение 
Дифференциация в науке трудового права рас-

сматривается как особенность системы его отрасле-
вых источников [1, с. 58; 2, с. 572]; ее называют в 
числе принципов отрасли [3] и особенностей метода 
правового регулирования.  

Так, И.С. Войтинский в числе основных принци-
пов советского трудового права выделил его един-
ство, под которым понимал равенство прав и обя-
занностей всех работников, распространение норм 
трудового права на всех работающих по трудовому 
договору. Однако указанное единство не исключало 
дифференциации в правовом регулировании трудо-
вых отношений с учетом пола, возраста; географиче-
ского положения и других признаков [4, с. 62–120]. 
Впоследствии, характеризуя принципы трудового 
права с позиции метода правового регулирования, 
О.В. Смирнов также отмечал единство и дифферен-
циацию условий труда, устанавливаемых нормами 
трудового права [5, с. 65]. Однако в действующем 
Трудовом кодексе (далее – ТК) РФ указанный прин-
цип не получил текстуального закрепления, что от-
мечается в качестве недостатка перечня принципов 
правового регулирования трудовых и непосред-
ственно связанных с ними отношений, зафиксиро-
ванного в ст. 2 ТК РФ [2, с. 515]. 

Первым комплексным исследованием диффе-
ренциации стала диссертация С.Л. Рабиновича-Заха-
рина [6], который впервые выделил некоторые осно-
вания дифференциации в правовом регулировании 
труда: в зависимости от условий, связанных с харак-
тером трудовых отношений (колхозное членство) и 
особенностями данной работы (сезонный характер 
работы, работа на дому), либо от условий, не связан-
ных с этими факторами (особая охрана труда женщин 
и подростков, льготы учащимся и демобилизован-
ным и т. д.). Несмотря на то, что классификации осно-
ваний дифференциации как таковой не проводилось, 
уже прослеживается ставшее впоследствии традици-
онным деление критериев дифференциации на две 
группы: 1) объективные, т. е. не связанные с личными 
особенностями граждан как субъектов трудового 

права; 2) факторы личного порядка, характеризую-
щие граждан, которые вступают в трудовые отноше-
ния (субъектная дифференциация) [7, с. 328]. 

Впоследствии основания (критерии, факторы) 
дифференциации трудового права подробно анали-
зировались Б.К. Бегичевым [8, с. 137–139], Ю.П. Ор-
ловским [7, с. 328–342]. Ряд авторов касались их при-
менительно к особенностям правового регулирова-
ния труда отдельных категорий граждан, исходя из 
той же классификации [9]. 

Однако в современной науке предлагается из-
менить подход к выделению критериев дифферен-
циации [10; 11]. 

2. Методология исследования 
Методологической базой настоящего исследо-

вания являются формально-логический, сравни-
тельно-правовой методы в сочетании с комплекс-
ным и системным анализом исследуемых явлений. В 
статье анализируется трудовое законодательство 
России и практика его применения с позиции един-
ства и дифференциации правового регулирования. 
Также рассмотрены традиционные и новые подходы 
в науке трудового права к основаниям (критериям) 
дифференциации. Формально-логические методы 
исследования позволяют сделать вывод, что при вы-
делении критериев дифференциации авторами за-
частую нарушается принцип единого основания их 
классификации. Указанное логическое противоре-
чие может привести к ошибкам в правопримени-
тельной практике.  

В качестве примера специальных норм иссле-
довались некоторые особенности правового регули-
рования труда лиц, работающих по совместитель-
ству. Анализ судебной практики показал, что суды 
зачастую занимают достаточно спорную позицию, 
полагая, что утрата основной работы не изменяет ха-
рактера трудового договора по совместительству. 
Представляется, что подобный подход базируется на 
неверном понимании критерия дифференциации 
правового регулирования труда лиц, работающих по 
совместительству, как объективного. 
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3. Основные тенденции развития трудового 
законодательства и научных представлений об ос-
нованиях дифференциации  

В числе основных тенденций развития россий-
ского трудового права отмечается расширение и 
углубление оснований дифференциации его норм 
[12, с. 4]. Такими новыми факторами являются при-
надлежность лица к государственным служащим; 
выполнение трудовой функции дистанционно [13, 
р. 91–92], другие нетипичные формы занятости [14, 
с. 107]. Распространение нетипичных форм занято-
сти и вызванная этим необходимость специфичного 
правового регулирования труда характерна не 
только для России, но является общей тенденцией 
развития трудового права [15; 16]. При этом многие 
авторы отмечают значительное отставание россий-
ского трудового законодательства от европейского и 
американского [17; 18].  

В литературе отмечается и развитие новых 
субъектных факторов (личных обстоятельств работ-
ника), которые могут стать основанием дифферен-
цированного подхода в регулировании трудовых от-
ношений, например потребность работника в со-
блюдении религиозных норм [19, с. 28]. 

Однако, несмотря на расширение и углубление 
дифференциации, разработанная еще в советский пе-
риод научная классификация ее оснований на объек-
тивные и субъективные (или субъектные) не утратила 
своего юридического значения [20, с. 86–87]. Напом-
ним, что к первой группе традиционно относят отрас-
левую специфику труда; конкретные условия труда 
(вредность, особые температурные условия и т. д.); 
территориальный признак; характер трудовой связи 
между работником и работодателем (труд сезонных 
и временных работников). В числе факторов второй 
группы обычно указываются половозрастные особен-
ности субъектов трудового права, физиологические 
особенности их организма [7, с. 328; 21]. 

Между тем появление новых факторов, обу-
словливающих дифференциацию, зачастую демон-
стрирует неправильное понимание в науке и право-
применительной практике критериев, лежащих в ос-
новании их классификации. Так, работа по совмести-
тельству указывается в качестве примера особого ха-
рактера трудовой связи, в связи с чем попадает в 
группу оснований дифференциации, вызванных объ-
ективными факторами [22, с. 12–13; 11, с. 5–6].  

Разумеется, связывать субъектные факторы 
дифференциации трудового законодательства 
только с физиологическими особенностями орга- 
низма работника недостаточно. Главное их качество, 
способное лечь в основание юридически значимой 

классификации, – это независимость от сферы при-
ложения труда [9, с. 9]. Таким образом, обстоятель-
ство, диктующее необходимость специфического 
правового регулирования, может относиться к ха-
рактеристике самой работы (при этом неважно, ка-
кое лицо ее выполняет), либо к характеристике ра-
ботника (будет учитываться при выполнении им каж-
дой работы). Представляется, что с учетом этого 
уточнения следует классифицировать факторы диф-
ференциации трудового законодательства на объек-
тивные и субъективные (субъектные). 

Таким образом, субъектные основания диффе-
ренциации могут быть обусловлены помимо физио-
логических качеств работника получением образо-
вания без отрыва от работы; наличием либо отсут-
ствием гражданства; особым правовым статусом 
(беженца или лица, пострадавшего от радиацион-
ных или техногенных катастроф), участием в избира-
тельной кампании [23, р. 449] и т. п. Все указанные 
особенности являются неотъемлемыми свойствами 
самого работника, а не появляются или исчезают в 
зависимости от выполняемой работы. И если на объ-
ективные факторы дифференциации работодатель 
иногда способен оказать влияние (например, прове-
сти мероприятия по улучшению условий труда, пере-
вести производство из районов с особыми при-
родно-климатическими условиями в обычные или 
организовать работу дистанционно), то исключить 
действие особых свойств работника, обусловливаю-
щих необходимость специфического правового регу-
лирования, он не может.  

Очевидно, что и особенности правового регули-
рования работы по совместительству вызваны специ-
фикой самого работника как лица, имеющего основ-
ную регулярную оплачиваемую работу. Трудовое за-
конодательство России, с одной стороны, содержит 
ряд защитных норм (ограничение продолжительно-
сти рабочего времени, особенности предоставления 
отпуска), а с другой, снижает уровень его социальной 
защищенности, допуская заключение трудового дого-
вора на определенный срок, а также устанавливая до-
полнительное основание увольнения. Не углубляясь в 
дискуссию о допустимости заключения срочного тру-
дового договора без учета характера работы и усло-
вий ее выполнения [24; 25, c. 86], отметим лишь, что 
совместители, пожалуй, единственная из указанных в 
ч. 2 ст. 59 ТК РФ категорий работников, которые дей-
ствительно могут быть заинтересованы в заключении 
срочного трудового договора. Это связано с тем, что 
дополнительное основание их увольнения, установ-
ленное ст. 288 ТК РФ, применимо лишь к договору, за-
ключенному на неопределенный срок.  
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Судебная практика показывает, что большин-
ство споров лиц, работающих по совместительству, 
возникает именно в связи с их увольнением по ука-
занному дополнительному основанию – прием на 
его место работника, для которого работа будет яв-
ляться основной. В числе доводов работников, поло-
женных в основание их исковых требований о вос-
становлении на работе, наибольший интерес в кон-
тексте исследуемой темы представляет следующий: 
на момент увольнения работник, заключивший до-
говор как совместитель, не имеет основной работы. 
В юридической литературе неоднократно указыва-
лось, что суды, а также государственные органы ис-
полнительной власти по-разному оценивают воз-
можность распространения на такого работника осо-
бенностей правового регулирования труда совме-
стителей [26, с. 236; 27, с. 72–76]. При этом практика 
выявила и совершенно абсурдные ситуации, когда 
работник принимается на работу по совместитель-
ству, вообще не имея основной работы. В таких слу-
чаях суды признают условия трудового договора в 
части указания на характер работы по совместитель-
ству недействительными1.  

Федеральная служба по труду и занятости разъ-
яснила, что при прекращении трудовых отношений по 
основному месту работы в трудовой договор на ра-
боте по совместительству «необходимо внести изме-
нения (о том, что работа является основной, а также в 
случае, если у работника изменяются режим работы и 
другие условия)»2. Представляется, что изменить ха-
рактеристику работы (основная) именно необходимо. 
Вместе с тем существуют условия, которые без дости-
жения соглашения сторон не меняются. Следует раз-
личать особенности правового регулирования труда, 
(а) характерные исключительно для лиц, работающих 
по совместительству (дополнительное основание 
увольнения (ст. 288 ТК РФ), предоставление отпуска 
одновременно с отпуском по основной работе, 
а также отпуска без сохранения заработной платы по 
требованию работника) и, (б) хотя и установленные в 
связи с совместительством, но способные включаться 
в любой трудовой договор (неполное рабочее время, 
особый режим рабочего времени и времени отдыха 

                                                           
1 См.: Решение Железнодорожного районного суда г. Ха-
баровска от 7 августа 2017 г. по делу № 2-2363/2017; Реше-
ние Центрального районного суда г. Сочи от 31 августа 
2017 г. по делу № 2-3463/2017. Здесь и далее норматив-
ные и судебные акты приводятся по СПС «Консультант 
Плюс». 
2 Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 
22 октября 2007 г. № 4299-6-1 «О применении положений 

и т. п.). При утрате работником специального статуса 
нормы, регламентирующие особенности первой 
группы, перестают на него распространяться, и это не 
требует какого-либо соглашения сторон: достаточно, 
чтобы сведения об утрате основной работы, были до-
ведены до работодателя (в связи с чем в ст. 252 ТК РФ 
целесообразно предусмотреть обязанность работ-
ника информировать об этом работодателя). Условия 
второй группы, которые могут содержаться и в трудо-
вом договоре об основной работе, изменяются 
только по соглашению сторон. Аналогичную точку 
зрения высказала Т.Ю. Коршунова, указав, что при со-
хранении прежних условий работы «из договора сле-
дует исключить условие о совместительстве, так как 
само по себе выполнение работы на условиях непол-
ного рабочего времени не является основным при-
знаком работы по совместительству» [28, с. 29]. 

Между тем Федеральная служба по труду и за-
нятости в цитируемом письме далее указывает, что 
«работа по совместительству становится для работ-
ника основной, но “автоматически” это не происхо-
дит», что было воспринято работодателями как воз-
можность игнорировать изменение статуса лиц, 
утративших основную работу, и отказывать им в 
просьбе внести запись в трудовую книжку. Часть су-
дов также разделяет указанную позицию, отказывая 
в восстановлении на работе лиц, не имевших на мо-
мент увольнения по основанию, предусмотренному 
ст. 288 ТК РФ, с основной работы (о чем было из-
вестно работодателю)3.  

4. Проблемы определения оснований диффе-
ренциации в трудовом праве 

В российской науке трудового права продол-
жает уделяться пристальное внимание отдельным 
аспектам дифференциации в трудовом праве. Ав- 
торы критически переосмысляют традиционные и 
выдвигают новые критерии дифференциации. 

Так, П.С. Говоров предлагает новые основания 
для классификации критериев дифференциации в 
правовом регулировании труд, а именно структуру 
трудового правоотношения и фактор условий труда 
[10, с. 12–18]. Так как структура трудового правоот-
ношения включает субъект, объект и содержа- 

трудового законодательства в случае, когда работа по сов- 
местительству становится для работника основной». 
3 См.: Решение Оренбургского районного суда Оренбург-
ской области от 16 августа 2017 г. по делу № 2-1576/2017; 
Решение Ленинградского районного суда г. Калининграда 
от 16 августа 2017 г. по делу № 2-2920/2017; Апелляцион-
ное определение Саратовского областного суда от 
19 марта 2015 г. по делу № 33-1271/2015. 
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ние, то в зависимости от относимости к тому или 
иному элементу должны классифицироваться крите-
рии дифференциации. При этом автор также выде-
ляет в качестве самостоятельного критерия условия 
труда, которые в содержании трудового правоотно-
шения трансформируются в соответствующие права 
и обязанности сторон, в связи с чем неясно, во-пер-
вых, какое единое основание используется в класси-
фикации, а во-вторых, по каким критериям разграни-
чиваются обстоятельства, влияющие на содержание 
трудового правоотношения, и обстоятельства, отра-
жающие условия труда. 

Ф.Б. Штивельберг в числе объективных основа-
ний называет специфику трудовой деятельности, 
территорию, на которой выполняется работа, осо-
бую организацию трудового процесса и двойную 
правовую регламентацию деятельности работника. 
При этом именно с особой организацией трудового 
процесса связывается необходимость специфиче-
ского регулирования труда совместителей, надом-
ников, лиц, работающих вахтовым методом, и т. д. 
[11, с. 5–6]. Однако если для работающих по совме-
стительству и можно говорить об особой организа-
ции трудового процесса (как минимум, режим их ра-
боты не совпадает с общим режимом работы орга-
низации), это не является объективным свойством 
выполняемой работы. Подобным образом работ-
нику, признанному инвалидом, работодатель дол-
жен создать специальные условия труда, соответ-
ствующие медицинским рекомендациям, однако 
странно было бы на этом основании связывать осо-
бенности регулирования его труда с объективным 
фактором дифференциации законодательства. 

Субъектные основания, по мнению Ф.Б. Шти-
вельберга, следует связывать со свойствами обеих 
сторон трудового правоотношения – как работника, 
так и работодателя. Таким образом, особенности 
трудовых отношений с участием работодателей – 
субъектов малого предпринимательства, физиче-
ских лиц и религиозных организаций устанавлива-
ются по субъектным основаниям [11, с. 15]. По 
нашему мнению, не вполне ясен критерий, по кото- 
рому именно эти типы работодателей отнесены к 
особым субъектам, в то же время особенности тру-
довых правоотношений по предоставлению персо-
нала с участием специализированной организации, 
принимающей в свой штат работников для выполне-
ния ими работ у третьих лиц, автор относит к объек- 

                                                           
4 Апелляционное определение Саратовского областного 
суда от 19 марта 2015 г. по делу № 33-1271/2015. 

тивным основаниям дифференциации (особая орга-
низация трудового процесса) [11, с. 6, 17–18]. С уче-
том предложенного нами уточнения основания 
классификации все приведенные случаи следует от-
нести к объективным факторам дифференциации, 
так как обстоятельство, диктующее необходимость 
специфического правового регулирования, не зави-
сит от того, какое лицо ее выполняет.  

Напротив, именно особый статус работника 
(наличие основной занятости) диктует необходи-
мость особого регулирования его труда по совмести-
тельству, следовательно, при утрате этого статуса ос-
нование для применения специфических норм исче-
зает. В этой связи нельзя согласиться с высказанной 
в юридической литературе точкой зрения о необхо-
димости, изменив нормативное определение сов-
местительства, отнести признак наличия у работника 
основной работы к числу факультативных [29, с. 158–
159]. Очевидно, что при таком подходе основания 
для особого правового регулирования исчезают, а 
трудовой договор о работе по совместительству бу-
дет заключаться с единственной целью – снизить 
уровень социальной защищенности работника, уста-
новив в отношении него, по существу, немотивиро-
ванное основание увольнения – прием другого ра-
ботника, которого работодатель не будет считать 
совместителем. Между тем основная цель диффе-
ренциации – устранение неоправданных объек-
тивно существующих различий, которые невоз-
можно исключить [30, с. 93]. Без учета указанной 
цели и пределов дифференциации в правовом регу-
лировании она рискует превратиться в свою проти-
воположность – дискриминацию [31, с. 71; 32]. 

По мнению профессора А.Я. Петрова, увольне-
ние с основного места работы не может влечь авто-
матической трансформации договора по совмести-
тельству в обычный. Чтобы совместитель стал основ-
ным работником, необходимо волеизъявление на 
это сторон трудового правоотношения по совмести-
тельству [33, с. 192]. В обоснование своей позиции 
автор ссылается на ч. 4 ст. 282 ТК РФ, согласно кото-
рой условие о работе по совместительству фиксиру-
ется в трудовом договоре, изменение же договор-
ных условий допускается только по письменному со-
глашению сторон. Подобные аргументы можно 
встретить в юридической литературе [34, с. 124–146] 
и судебных решениях4.  
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Представляется, что положения ст. 282 ТК РФ 
следует интерпретировать, прежде всего, как требо-
вание письменно указывать в договоре на то, что ра-
ботник принимается по совместительству. При отсут-
ствии подобного указания договор считается заклю-
ченным по основной работе. Напрямую это законом 
не установлено, однако аналогичные последствия 
предусмотрены при отсутствии в трудовом договоре 
срока его действия (считается, что заключен на не-
определенный срок, ч. 3 ст. 58 ТК РФ) или условия об 
испытании (означает, что работник принят на работу 
без испытания, ч. 2 ст. 70 ТК РФ).  

Не оспаривая, что указание на совместитель-
ство, попав в трудовой договор, становится одним из 
его условий, отметим, что соглашение сторон – не 
единственный способ их изменения. Так, при измене-
нии условий трудового договора в связи с технологи-
ческими преобразованиями либо с изменением орга-
низации труда работодатель вправе изменить от-
дельные договорные условия без согласия работ-
ника, лишь заранее предупредив его о предстоящей 
модификации и вызвавших ее причинах (ст. 74 ТК РФ). 
Подчеркнем, что такое изменение договора допуска-
ется, если прежние условия невозможно сохранить по 
объективным причинам. Так, если в связи с заменой 
оборудования условия труда перестали быть вред-
ными (что подтверждается специальной их оценкой), 
это должно отразиться на содержании правоотноше-
ний работников, работающих на соответствующих ра-
бочих местах, изменяя условия их трудовых догово-
ров (в части сокращения рабочего времени, дополни-
тельного отпуска, компенсационных выплат). Пред-
ставляется, что утрата работником статуса «работник, 
имеющий основную работу», аналогична описанной 
ситуации, только на этот раз работник информирует 
работодателя об изменении по объективным причи-
нам договорных условий. Вместе с тем ТК РФ требует, 
чтобы все исключения из общего правила об измене-
нии договора устанавливались в нем самом (ст. 72), в 
связи с чем обязать работодателя изъять из трудового 
договора информацию о том, что работа осуществля-
ется на условиях совместительства, на основании од-
ностороннего требования работника, утратившего ос-
новную работу, невозможно по формальным сообра- 

жениям. С другой стороны, ранее подчеркивалось, 
что распространение особого правового регулирова-
ния на труд работника, фактически не являющегося 
совместителем, не соответствует сущности диффе-
ренциации, поэтому, несмотря на то, что формально, 
по договору, работник может еще считаться совме-
стителем, нет оснований применять к нему специаль-
ные нормы. 

5. Выводы 
В основании классификации факторов диффе-

ренциации норм трудового права лежит следующий 
критерий: продиктована ли необходимость специ-
ального регулирования особенностями работы (не 
имеет значения, какое лицо будет ее выполнять) 
либо специфика правового регулирования связана с 
особыми свойствами работника и будет проявляться 
независимо от выполняемой им работы.  

Придерживаясь этого основания классифика-
ции, можно сделать вывод, что специфика право-
вого регулирования труда: лиц, работающих по сов-
местительству; граждан, участвующих в избиратель-
ной кампании; работников, входящих в состав вы-
борных коллегиальных органов профсоюзных орга-
низаций, и т. д. – вызвана особенностями самого ра-
ботника (имеющего основную работу или осуществ-
ляющего иную общественно значимую деятель-
ность), и не зависит от характера работы, к которой 
применяются нормы, устанавливающие особенно-
сти правового регулирования их труда. 

Целесообразно в ТК РФ внести изменения, уста-
навливающие, что при утрате специального статуса, 
с которым связывалась необходимость специфиче-
ского правового регулирования труда, работник обя-
зан информировать об этом работодателя в разум-
ный срок. При этом нормы, устанавливающие льготы 
в отношении таких работников, должны переставать 
действовать с момента утраты специального статуса 
(например, в результате снятия инвалидности, пре-
кращения полномочий члена избирательной комис-
сии или члена выборного органа профсоюзной орга-
низации), а прекращение действия норм, налагав-
ших на работника дополнительные обязанности и 
ограничения, может связываться с моментом изве-
щения работодателя. 
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