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legal anomie, it is proposed to use not only systemic (within the category "legal system"), but 
also comprehensive (within the category "social and legal life") approaches, as well as a num-
ber of other methods (in particular, historical, structural and functional and statistical). Legal 
anomie manifests itself in the form of a decline in the value of law and order, a discrepancy 
between the goals of society and the means to achieve them offered by the state, the lack 
of trust between society and public authorities, sustainable legal nihilism. And if in sociology 
(and some other sciences) there are different directions and concepts for understanding an-
omie, then in the theory of state and law, a system of scientific knowledge about legal ano-
mie has not yet been formed. Legal anomie in the legal system should be considered com-
prehensively, in development and comparison, revealing the contradictions and mutual con-
ditionality of its various characteristics, possible pairing, as well as the positive and negative 
aspects of the existing contradictions between legal anomie and individual elements of the 
legal system of society. Due to the fact that legal anomie in modern society (following the 
social and legal life) develops and becomes more complicated, it is concluded that it is nec-
essary to further study it, which will provide: firstly, its more complete knowledge and pre-
diction of consequences, and secondly, the development of effective preventive measures, 
and, thirdly, the strengthening of counteraction to it. 

____________________________________________ 
 

1. Введение 
Аномия – проблема междисциплинарная, име-

ющая и юридический аспект. Она исследовалась 
преимущественно в рамках социологии, философии 
и психологии со свойственными им предметом и ме-
тодом, охватывая все виды социальных норм и де-
виантности.  

Между тем в теории государства и права в 
настоящее время отсутствуют даже основы концеп-
ции юридической аномии, хотя именно она высту-
пает в качестве одной из причин коррупции, терро-
ризма, экстремизма, юридической безответственно-
сти, высокого уровня правонарушаемости и т. п.  

Безусловно, наработки различных наук нужно 
использовать и при определении юридической со-
ставляющей аномии, но важно избегать слепого пе-
реноса конструкций, разработанных в неюридиче-
ских отраслях знания, на правовую материю.  

2. Методология классической социологии и 
иные неюридические методы в исследовании юри-
дической аномии 

В современный период особенностью обще-
ства выступает постоянная нестабильность и неопре-
деленность в его жизнедеятельности, ведущей к уве-
личению кризисов и конфликтов, а в конечном счете 
и к юридической аномии. В таких обстоятельствах 
важно более основательно исследовать теоретико-
методологические проблемы изучения юридиче-
ской аномии, развивать категориальный аппарат са-
мой теории юридической аномии, поскольку это 
востребовано не только наукой, но и практикой. 

При анализе юридической аномии, на наш 
взгляд, следует, с одной стороны, базироваться на 
работах философов и социологов, во многом высту- 

пающих методологическими для юридических  
исследований, а с другой – всё же брать за основу 
классическую социологию. В частности, здесь можно 
вести речь о сложившейся доктрине аномии. Поня-
тие «аномия» впервые было научно обосновано 
Э. Дюркгеймом, который рассматривал его исключи-
тельно в качестве социальной категории, связанной 
с изменениями в обществе. Данное явление имеет 
свое окончание и преодолевается обществом, пере-
ходящим в новое состояние социальных ценностей. 
Окончание перехода подтверждается изменением 
моральной и правовой базы, воссозданием социаль-
ного контроля внутри общества под новые идеи [1, 
с. 9]. Р. Мертон впоследствии указывал, что аномию 
следует рассматривать как ситуацию, при которой 
происходит конфликт культуры и социальных норм. 
В данном случае возникает явное несоответствие 
между целями общества и доступными средствами 
их достижения, в связи с чем граждане прибегают к 
альтернативным средствам, которые являются неза-
конными [2].  

Выделяя характерные черты аномии, различ-
ные ученые формируют свое понимание данного яв-
ления, используя при этом различные методы позна-
ния. Обращаясь к историческому методу, мы убеж-
даемся, что первые описания состояний обществен-
ной жизни, при которых граждане сознательно игно-
рируют общественные нормы и ценности, встреча-
ются в работах Платона. Подобное состояние описы-
валось как безнаказанное и неуправляемое. Науч-
ное значение термин «аномия» приобрел после тру-
дов Ж.М. Гюйо, который акцентировал внимание на 
положительном характере данного явления, вклю-
чающего в себя освобождение от различных догм и 
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правил [3, с. 5]. В дальнейшем Р. Агнью в ходе своих 
исследований предложил «Общую теорию напря-
женности», в которой выделял ряд источников про-
явления аномии на уровне личности [4]. 

Аномия в той или иной степени существовала 
всегда. Вместе с тем состояние социальной аномии 
неизбежно усиливается, когда происходят суще-
ственные изменения, затрагивающие социальную 
структуру и нормы, которые закрепляют образцы 
дозволенного и запрещенного поведения [5, с. 6]. 
Причем характер трансформаций не так важен: ре-
волюция или реформы, регресс или прогресс – все 
они создают благоприятные условия для ослабления 
интегрирующих сил и усиления дезинтегрирующих. 
Например, в истории современного российского об-
щества такими изменениями следует признать со-
бытия перестройки и переход к рыночным отноше-
ниям, которые привели к столь значительным сдви-
гам в макро- и микросоциальных процессах, что 
многие россияне ощутили себя иммигрантами в соб-
ственной стране [6, с. 721]. В процессе подобных из-
менений происходило формирование социального 
неравенства, что еще больше стимулировало разви-
тие аномии в обществе [7, с. 96]. 

Аномия – это междисциплинарная категория, 
требующая к себе и соответствующих подходов. Со-
циальная аномия базируется на общем междисци-
плинарном понятии «социальные отклонения», ко-
торое изучается самыми разными науками: филосо-
фией, социологией, психологией и мн. др. В этой 
связи в литературе убедительно подмечено, что 
«теория социальных отклонений является комплекс-
ным научным направлением и развивается на стыке 
наук» [8, с. 18]. Учитывая данное обстоятельство, 
важно иметь в виду, что социальные отклонения 
необходимо рассматривать вместе с тем, от чего они 
отклоняются, – с социальными нормами. Как верно 
подчеркнул В.Н. Кудрявцев, «социальная норма и 
социальное отклонение – два полюса на одной и той 
же оси социально значимого поведения» [8, с. 93]. 
Более того, и опять же с ним можно согласиться, 
«норма и отклонение – это парные категории. Связь 
нормы и отклонений от нее, их противоположность 
в рамках определенного единства свидетельствует о 
невозможности установления и исследования соци-
альных отклонений самих по себе, в отрыве от тех 
норм, о нарушении которых идет речь, от их проис-
хождения, роли и места в общественной жизни. От-
сюда следует и то, что система, структура, классифи-
кация социальных отклонений в значительной мере 
заданы соответствующей нормативной системой. 

Норма и отклонение всегда подразумевают друг 
друга, одно без другого невозможно. Ясно, что не 
может быть отклонений без соответствующей 
нормы, но и последняя не имеет смысла без откло-
нений от нее (или, по крайней мере, без возможно-
сти подобных отклонений)» [8, с. 6]. 

Таким образом, социальные отклонения есть 
отступления от имеющихся социальных норм, их 
нарушения. По сути, это же обозначает и понятие 
«девиантное поведение». И то и другое в самом об-
щем плане – синонимы [8, с. 8]. 

Определенной разновидностью социальных 
отклонений выступает социальная аномия. Р. Будон 
верно подметил, что аномия – это отклонение [9, 
с. 179]. Отсюда понятие «социальное отклонение» 
гораздо шире по своему объему, чем понятие «соци-
альная аномия». Они соотносятся между собой как 
целое и часть. В свою очередь, юридическая аномия 
является специфической разновидностью аномии 
социальной, а значит, еще более узким понятием по 
сравнению с понятием социального отклонения. 

По-своему связаны понятия социальной аномии 
(как особая разновидность социальных отклонений) и 
социальной нормы. Последние, выступая инструмен-
тами урегулирования общественных отношений, 
некими моделями, образцами нормальности, оцени-
вают и всё то, что им противоречит. Поэтому можно 
согласиться с тем, что «категория нормы… раскрывает 
различные стороны и дисфункций, и дезинтеграцион-
ных процессов, и общественных деформаций в раз-
ных формах их проявления, и, естественно, всего того, 
что называют аномией» [10, с. 20]. 

В силу того, что социальные нормы и социаль-
ные отклонения выступают парными категориями, 
социальная и юридическая аномии – лишь формы 
проявления социальных отклонений и участвуют во 
взаимодействии с социальными нормами как со-
ставные части социальных отклонений. Вместе с тем 
и социальная, и юридическая аномии – это не про-
стые нарушения, соответственно, социальных и пра-
вовых норм, это не простые отклонения. Они свя-
заны с массовым характером нарушений, с разба- 
лансированием социальной и правовой системы, с 
дезорганизацией социальной и правовой жизни 
всего общества. Происходит процесс переопределе-
ния режимов морального оправдания различных по-
ступков и формирование новых пределов допусти- 
мых действий со стороны общества [11, с. 228]. По-
этому не любые отклонения от социальных и право-
вых норм можно назвать, соответственно, социаль-
ной и юридической аномией, а только те, которые 
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сопровождаются вышеназванными последствиями, 
имеют определенные свойства и сказываются на по-
ведении индивидов в обществе [12, с. 5]. 

Верно подмечено, что «под аномией понима-
ется социальная дезорганизация конкретного обще-
ства на конкретном этапе развития, выражающаяся 
в виде резкого скачка ненормативного поведения. 
Основной признак аномичных проявлений – массо-
вость, выраженная в статистических параметрах: 
фиксируется распространение преступности (несо-
блюдение закона), рост числа самоубийств, алкого-
лизм и наркомания» [13, с. 144]. Иными словами, 
формируется подсознательное сопротивление лю-
бым нормативным ограничениям, которые форми-
руются в обществе и государстве [14, с. 281]. 

То, что юридическая аномия выступает отдель-
ным проявлением социальной аномии, приводит 
нас к выводу о системном строении данного фено-
мена. Отсюда требуется установить взаимосвязи ка-
тегорий социальной, политической и юридической 
аномии, для чего следует воспользоваться систем-
ным методом познания. Изначально социальная 
аномия характеризуется состоянием безнормия, от-
сутствием четко зафиксированных моральных и 
нравственных правил, в связи с чем проявляются 
факты отклоняющегося проведения субъектов. В 
ходе развития теории аномии было высказано пред-
положение о ее существовании не только в связи с 
недостаточностью новых норм, но также с их проти-
воречивостью и избыточностью. В такой реальности 
субъект оказывается в состоянии непонимания, ка-
ким именно нормам требуется следовать в данной 
ситуации, что вызывает дезорганизованность, тре-
вогу и приводит к самоизоляции и асоциальному по-
ведению человека. В результате можно говорить о 
системности такой проблемы, как аномия. Ее влия-
нию подвержены все социальные институты, а рас-
пространение затрагивает основы, на которых фор-
мируется целостность общества. Итогом выступает 
разрушение механизмов социального регулирова-
ния и любых доверительных отношений между раз-
личными субъектами [15, с. 64]. Общество, страдаю-
щее аномией, характеризуется, помимо отсутствия 
социального консенсуса между классами, еще и рас-
согласованием внутри института семьи и излишней 
концентрацией внимания на увеличении своих ма-
териальных доходов [16, с. 7], что приводит к нару-
шению процесса передачи ценностей и идеалов от 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» // 

поколения к поколению, в том числе и правовых 
установок. На подобную проблему в последнее 
время часто обращают внимание ученые, не исклю-
чая правоведов [17]. 

Однако со временем к социальному аспекту 
аномии начинает добавляться и политический. По-
литическая аномия проявляется в виде отсутствия 
доверия к политическим партиям и общественным 
объединениям, а также снижения заинтересованно-
сти в пропагандируемых ими ценностях. Одним из 
основных недостатков действующей российской по-
литической системы можно назвать отсутствие четко 
определенной цели развития. Нехватка националь-
ной идеи государственного развития приводит к по-
явлению иных негативных последствий (нигилизм, 
коррупция и т. д.) [18, с. 248]. Высокий уровень ниги-
лизма в нашем государстве, высокие показатели 
коррупции, отсутствие культуры правотворчества 
[19, с. 119], политическая апатия граждан – при ха-
рактеристике этих тенденций часто они объясняются 
переходным периодом развития российского обще-
ства. Однако считаем, что подобное объяснение вы-
глядит малообоснованным, поскольку переход к ка-
питалистическим механизмам, новой модели эконо-
мики и политического устройства произошел уже до-
вольно продолжительное время назад. В этой связи 
вышеназванные негативные явления, свойственные 
нашей правовой системе, связаны скорее не с затя-
нувшимся переходным периодом, а с недостатком в 
настоящее время элементов, способствующих удер-
жанию политической аномии в требуемых для нее 
рамках. Среди них можно обозначить отсутствие 
национальной идеи, провозглашенной на государ-
ственном уровне. Попытки ее создания в последние 
годы выглядят искусственными, включающими в 
себя идеи спорта, укрепления ценностей семьи и ма-
теринства. Органы государства часто оперируют ка-
тегорией «традиционные ценности», однако их по-
нимание не находит четкого отражения в основных 
направлениях правовой политики1. Всё это приводит 
к отстраненности населения от политической жизни 
в связи с несоответствием закрепленных норм с же-
ланиями субъектов и с их несогласием по вопросам 
ценностей, которые стремится защитить государ-
ство. Политическая пассивность граждан при ано-
мии соседствует с нигилистическим отношением к 
публичной власти и правовым институтам, отсут-
ствием доверия к деятельности властных субъектов, 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. 
№ 27. Ст. 5351. 
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повышением уровня безразличия к политическим 
процессам и снижению легитимности власти. Поли-
тическая аномия в дальнейшем способствует разру-
шению привычной системы социальных норм, кото-
рая поддерживала в обществе чувство стабильности, 
в связи с чем субъект начинает испытывать психоло-
гические трудности, что в конечном счете приводит 
к девиантному поведению и совершению уже юри-
дически значимого противоправного деяния.  

3. Системный и комплексный подходы в ис-
следовании юридической аномии 

Юридическая аномия проявляет себя упадком 
ценности законности и правопорядка, несоответ-
ствием целей общества и средств их достижения, 
предлагаемых государством, отсутствием доверия 
между обществом и органами публичной власти, 
устойчивым правовым нигилизмом. Аномии начи-
нают быть подвержены не только граждане и инсти-
туты гражданского общества, но и сами властные 
элиты, находящиеся внутри государственного меха-
низма [20, с. 121]. В целом подобный период разви-
тия общества можно охарактеризовать как переход-
ный с недостаточным нормативным регулированием 
[21, с. 8]. При юридической аномии субъект, совершая 
свои деяния, не считает нужным сверять их с действу-
ющей системой нормативных установок, демонстри-
руя тем самым пренебрежение ими и возможный 
конфликт правовой нормы и самой личности [22, 
с. 44]. Правовые регуляторы становятся неэффектив-
ными, в связи с чем достижение целей происходит со 
стороны общества с нарушением установленных 
норм, также наблюдается диссонанс неписанного и 
формального права [23, с. 69]. Влияние права в каче-
стве регулятора общественных отношений отходит на 
второй план. Отсутствие выполнения требований 
норм права показывает их мертвую природу, по-
скольку они утрачивают свое социальное назначение. 
Право не существует в случае отсутствия его реализа-
ции в поведении людей и организаций. Анализиро-
вать право невозможно при неработающем меха-
низме его реализации на практике [24, с. 200]. Таким 
образом, мы можем наблюдать системный характер 
аномии и ее трансформацию из социальной в полити-
ческую, а в дальнейшем в юридическую формы. 

Системный подход важен и при исследовании 
юридической аномии в рамках правовой системы. С 
одной стороны, системный подход позволяет опре-
делить уровень юридических аномичных проявле-
ний в основных компонентах (подсистемах) право-
вой системы российского общества. Это процесс, ха- 
рактеризующийся дисфункциональностью и рассо- 

гласованностью (разбалансированностью) компо-
нентов правовой системы. В частности, юридическая 
аномия приводит к нарушению баланса (равнове-
сия) в правовой системе, создает условия для дезин-
теграции основных ее подсистем. Другими словами, 
правовая система при подобных обстоятельствах 
приобретает всё более несистемный, фрагментиро-
ванный и сегментированный характер, где внутрен-
ние связи и взаимодействия минимизируются. Пра-
вовая система в такой ситуации теряет свою органи-
зующую роль. 

С другой стороны, юридическая аномия приво-
дит к противоречиям не только между компонен-
тами правовой системы (правосознанием, правом и 
правореализацией), но и между внутренними эле-
ментами, содержащимися в вышеназванных компо-
нентах – между правовыми ценностями и мотивами 
поведения субъектов, возникающих в их правосо-
знании; между различными правовыми нормами 
(новыми и старыми) в системе права; между право-
выми нормами и массовыми отклонениями от них в 
процессе правореализации. 

Анализируя правовую систему, мы используем 
системный подход, который «помогает» рассмот-
реть ее как определенную целостность, состоящую 
из упорядоченной совокупности компонентов (пра-
восознания, права и правореализации), находя-
щихся в отношениях и связях не только друг с дру-
гом, но и с внешней средой. Среди факторов внеш-
ней среды особое место занимает социально-право-
вая жизнь общества, которая выступает по отноше-
нию к правовой системе как метасистема. Поэтому 
для наиболее полного рассмотрения юридической 
аномии важно ее исследовать не только в рамках ка-
тегории правовой системы, но и в рамках более 
сложной категории – социально-правовой жизни об-
щества, которая включает в себя правовую систему 
как составную часть. 

Однако здесь уже нужно использовать не си-
стемный, а комплексный подход, поскольку соци-
ально-правовая жизнь как метасистема состоит из 
многочисленных социально-правовых явлений и 
процессов. Социально-правовая жизнь может быть 
рассмотрена как то всеобщее, что обусловливает и 
объединяет все прочие юридические феномены в 
единый комплекс. 

По мнению М.П. Шубиной, понятие «комплекс-
ность» часто употребляется наряду с понятием «си-
стемность», что вполне закономерно: они действи-
тельно близки и отражают разные уровни конкрети- 
зации целостности [25, с. 166]. Если правовая си- 
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стема как категория выражает системный подход, то 
правовая жизнь – подход комплексный (в том числе 
социально-жизненный), дополняя друг друга, они мо-
гут компенсировать взаимные недостатки и усилить 
преимущества каждого. Как представляется, теоре-
тико-методологическое, а также практическое значе-
ние комплексного подхода не следует недооцени-
вать, и можно даже сказать более – необходимо в 
полной мере учитывать в исследовательской деятель-
ности юридической науки [26, с. 81]. Ведь «комплекс-
ное» формируется на основе многоаспектного или 
многомерного представления и моделирования объ-
ектов познания, как системных, так и несистемных 
[27, с. 19]. Отсюда понятие «комплекс» вполне обос-
нованно рассматривают как нечто более широкое, 
нежели понятие «система», подчеркивая, что система 
выступает только видом комплекса [28, с. 18]. 

Поэтому социально-правовая жизнь со всеми 
ее противоречиями (внутренними противоположно-
стями) является той внешней средой, в которой фор-
мируется и развивается правовая система. В рамках 
социально-правовой жизни, которая, в отличие от 
правовой системы, подразделяется на позитивную 
(правомерную) и негативную (противоправную) ча-
сти, юридическая аномия выступает составляющей 
именно негативного сегмента подобной жизнедея-
тельности, что «подвигает» последнюю к хаосу, бес-
порядку, дезорганизации. 

Вместе с тем важно не забывать, что дезоргани-
зация социально-правовой жизни – такой же ее ат-
рибут, как и организованная часть. Следовательно, 
исследовать юридическую аномию нужно, с одной 
стороны, как негативную составляющую социально-
правовой жизни, а с другой, при определенных усло-
виях как во многом неизбежную ее часть. Полное ис-
коренение юридической аномии невозможно, а вот 
контролировать ее и противодействовать ей необхо-
димо. Нужно постоянно пытаться ответить на во-
прос: в какой степени государство и общество в це-
лом могут удерживать юридическую аномию в при-
емлемых пределах (масштабах, рамках). 

Поэтому не следует замыкаться только на си-
стемном подходе и на рассмотрении юридической 
аномии в рамках лишь правовой системы. Послед-
няя сама выступает частью более сложного и объем-
ного организма – социально-правовой жизни. От-
сюда, как ни странно, только проанализировав раз-
личные взаимосвязи и взаимодействия юридиче- 

                                                           
2 Российский статистический ежегодник. 2022: стат. сб. М.: 
Росстат, 2022. С. 155. 

ской аномии с факторами социально-правовой 
жизни, можно лучше познать ее место и роль в пра-
вовой системе общества. 

Использование статистического метода позво-
ляет нам проанализировать период с 2019 по 2021 г., 
который можно обозначить как постепенный выход 
из состояния аномии российского общества. Так, со-
гласно данным Федеральной службы государствен-
ной статистики, в указанный период наметилась тен-
денция снижения количества самоубийств – с 17 192 
случаев в 2019 г. до 15 615 в 2021 г. Количество со-
вершенных убийств также сократилось за обозна-
ченный период с 7 302 до 5 839 случаев. При этом в 
социальной сфере фиксируется повышение общего 
уровня доходов населения2. Вследствие этого мож-
но предположить появление долгосрочных планов 
населения, планирование своей экономической де-
ятельности и т. д. Государственный механизм при-
знал наличие проблемы бюрократизма и коррупции, 
что повлекло изменения в действующем законода-
тельстве в плане совершенствования способов про-
тиводействия этим деструктивным явлениям. По-
мимо этого, вышеназванная статистика указывает на 
рост числа студентов, обучающихся по программам 
высшего образования в очной форме. Данный пока-
затель также снижает уровень аномии в стране, по-
скольку личностям, подверженным аномии, свой-
ствен низкий уровень образования и недоверие к 
действиям полиции [29, р. 625]. 

4. Диалектический и специально-юридиче-
ские методы исследования аномии 

Категории диалектики позволят рассматривать 
юридическую аномию в правовой системе ком-
плексно, в развитии и сопоставлении, выявляя вза-
имную обусловленность различных ее характери-
стик, возможную парность, а также положительные 
и отрицательные стороны существующих противоре-
чий между аномией и отдельными элементами пра-
вовой системы общества. Одновременно диалекти-
ческий метод даст возможность связать компоненты 
правовой системы с практикой их реализации, вы-
явив аномичные проявления в динамике, что позво-
лит определить дисфункции различных подсистем.  

С учетом общенаучных, а также иных методов 
и на основе установки о том, что правовая аномия в 
институциональном компоненте представляет со-
бой изменяющееся явление, необходимо опреде-
лять ее признаки и характеристики. Исследование 
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последних в правореализационной подсистеме 
предполагает (кроме названных методов) анализ 
статистических данных, позволяющих делать выво-
ды о сбоях в реализации права, противоречиях пра-
вового регулирования, правонарушаемости и т. д. 
Определение характеристик аномичности правосо-
знания должно основываться в том числе и на дан-
ных, полученных в результате анкетирования. При 
этом проявления аномии в различных компонентах 
правовой системы следует анализировать с позиции 
их взаимной обусловленности, взаимосвязей, разли-
чий и противоречий.  

С использованием аксиологического метода 
следует выявлять декларируемые в нормативных 
правовых актах цели социального развития, а одно-
временное применение формально-юридического 
метода позволит сопоставить их с наличием юриди-
ческих средств достижения указанных целей. Реали-
зация аксиологического подхода даст возможность 
определить в сфере правового регулирования некий 
идеализированный слепок идеологических начал и 
сопоставить их с воплощением в социальную дей-
ствительность.  

Сравнительно-правовой метод исследования 
юридической аномии позволяет сопоставить цели 
правового и социального развития в России с це-
лями, существующими в зарубежных странах, 
а также юридическими средствами их достижения. 
Одновременно реализация подобного метода будет 
способствовать выявлению имплементированных 
правовых конструкций, которые чужды менталитету, 
традициям, правовой культуре. Преимущественно 
на основе правового моделирования должна вы- 

страиваться теоретическая модель взаимосвязей и 
взаимодействия проявлений аномии в различных 
компонентах правовой системы. 

5. Выводы 
Таким образом, юридическую аномию нужно 

рассматривать с помощью различных подходов в 
развитии, в конкретной исторической обстановке и 
во взаимодействии с другими процессами. Важно не 
ограничиваться анализом юридической аномии 
только в рамках правовой системы, необходимо 
«идти дальше» – к более широкому «доктриналь-
ному диапазону» – изучать ее и в рамках социально-
правовой жизни, что позволит всесторонне исследо-
вать причины и истоки анализируемого феномена, 
уровни и виды. С другой же стороны, без глубокого 
проникновения в сущность категории «юридическая 
аномия» невозможно в полной мере понять соци-
ально-правовую жизнь общества, правовую систему, 
само право. Сочетание различных методов познания 
позволит сформулировать основы концепции пони-
мания и форм проявления юридической аномии в 
правосознании, институциональном и правореали-
зационном компонентах правовой системы России. 

В связи с тем, что юридическая аномия разви-
вается и усложняется, нужны дальнейшие ее иссле-
дования, что обеспечит: во-первых, ее более полное 
познание и прогнозирование последствий, во-вто-
рых, выработку действенных профилактических мер 
и, в-третьих, усиление противодействия ей. Только 
всесторонне используя теоретико-методологиче-
ские ресурсы в изучении юридической аномии 
можно в полной мере контролировать ее и удержи-
вать в приемлемых пределах. 
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Рассматривается проблема воплощения в жизнь идеи социального государства с 
точки зрения государственно-правового монизма и плюрализма на уровне человече-
ства, т. е. возможности возникновения общепризнанной модели такого государства 
или же неизбежности сосуществования различных таких моделей, обусловленных 
национальными, экономическими, культурными факторами, действующими в кон-
кретных странах.  
Приведены тезисы, положенные в основу концепции социального государства Л. фон 
Штейном, показано дальнейшее ее развитие. Выявлены основные подходы к консти-
туциализации и типологии социального государства. Сделан вывод, что идея социаль-
ного государства может быть сведена к определенному единству, тогда как способы 
ее реализации неизбежно множественны. 
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The problem of implementing the idea of a social state is considered from the point of view 
of state-legal monism and pluralism at the level of humanity, that is the possibility of the 
emergence of a universally recognized model of such a state or the inevitability of the co-
existence of various such models due to national, economic, cultural factors operating in 
specific countries.  
Attention is drawn to the fact that such a problem is also relevant in relation to the ideas of 
a democratic and rule-of-law state. In general, the coincidence of formal characteristics of 
states reflected in modern constitutions is accompanied by statements about the absence 
of unified concepts of democracy and human rights. To an even greater extent, this is char-
acteristic of the search for a solution to the so-called social issue. 
The theses underlying the concept of the welfare state by L. von Stein are presented. In 
particular, it is indicated that, in his opinion, the simple development of the social security 
system of the poor class is not enough to solve the “social issue”. The further development 
of the idea of a social state is shown, discussions are touched upon regarding the under-
standing of its essence and the problems that were revealed during the social reforms car-
ried out by socio-democratic and liberal forces in capitalist states at the end of the 19th and 
20th century. 
The main approaches to the constitutionalization of the social state are revealed (the “sim-
ple” proclamation of “social” statehood in the constitution; the clear formation of the goals 
and objectives of such a state; the absence of an indication of the social nature of the state). 
The classifications of the welfare state carried out by G. Esping-Andersen, as well as modern 
researchers of Russia and neighboring countries are analyzed. 
It is established that the very existence of a “social issue” and the importance of one or 
another of its solutions are gradually becoming generally recognized. Despite this, the fixa-
tion of the social character of the state has not yet received the same universal distribution  
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 as, for example, theses about the democratic and legal nature of the state. Both the imple-
mentation of the idea of a welfare state where it is legally recognized, and its declared “pro-
jects” are very diverse, while the typology of the welfare state is subject to further study.  
The social model, the framework of which determines the position of the state in relation 
to society, is, on the one hand, the result of the evolution of a complex of factors specific 
to each country, and on the other, the result of a conscious choice. Different models of the 
welfare state are characterized by different degrees of realization of the interests of differ-
ent social classes, a different relationship between the beginnings of society and the state. 
Accordingly, these models are “attractive” to representatives of the haves and have-nots to 
varying degrees, they compete with each other at the international level. 
It is concluded that the idea of a social state can be reduced to a certain unity, whereas the 
ways of its implementation are inevitably multiple. 

____________________________________________ 
 

1. Введение: постановка проблемы 
При анализе основ государственного строя раз-

ных государств, выраженных в их конституционных 
текстах, обращает на себя внимание то, что подавля-
ющее большинство стран провозглашают себя демо-
кратическими и правовыми государствами. Кроме 
того, они являются в основном республиками или 
ограниченными монархиями. Наличие конституций 
позволяет также определить (почти) все государства 
мира как конституционные. Такое совпадение фор-
мально выраженных характеристик государств 
можно определить как весьма показательное. 

В этой связи отмечается, например, что демо-
кратия приобрела в начале XXI в. «кажущуюся не-
оспоримой легитимность» [1, p. 118] или что консти-
туционализм стал «империей единообразия» [2, 
p. 140]. В этой же связи вспоминается Ф. Фукуяма с 
его «концом истории», воплощенном в «демократи-
ческом правовом государстве западного образца» 
[3], и популярные сегодня размышления о возмож-
ности построения «мирового государства», основан-
ные, в том числе, на известном тезисе И. Канта: «Ве-
личайшая проблема для человеческого рода, разре-
шить которую его вынуждает природа, – достижение 
всеобщего правового гражданского общества» [4, 
с. 12]. 

Если продолжить эту линию до логического 
конца, то можно указать на утверждения многих фи-
лософов о том, что поиск общего, монизма – есть ос-
нова науки, развития общества и мира в целом, а 
разнообразие и плюрализм – поверхностное наблю-
дение, аргумент «слабого» или «ангажированного» 
ума [5]. 

С другой стороны, для других мыслителей, ко-
торых вроде бы не упрекнешь в этой самой «слабо-
сти» или «ангажированности», напротив, сегодняш-
ний государственно-правовой монизм оказывается 
«кажущейся видимостью», отталкиваясь от которой 

они обнаруживают альтернативы, отсутствие еди-
ных концепций демократии или правового государ-
ства. Часто они от описательных переходят к норма-
тивным утверждениям того, что мир должен быть 
разнообразным. 

Характерным примером современных раз-
мышлений подобного рода относительно развития 
государства является работа Дж. Талли «Странная 
множественность: конституционализм в эпоху раз-
нообразия» [6]. Применительно к праву типичным 
примером является статья индийского философа 
С.П. Синхи «Неуниверсальность права», в которой он 
пишет, что «если история мира и показала что-либо 
четко, то это упорство, с которым он сохраняет меж-
дународный плюрализм… который не обнаруживает 
ни одного признака исчезновения» [7, p. 212]. 

Множественность систем государственного 
права в пределах человечества является одним из 
утверждений, на которых базируется специальная 
концепция правового плюрализма. Она учитывалась 
уже одним из ее основоположников, итальянским 
юристом начала XX в. С. Романо [8, p. 50], а сегодня 
рассматривается в работах о глобальном (транснаци-
ональном) плюрализме как его характерная часть [9].  

Конечно, некоторые представления «правовых 
плюралистов», доведенные до крайности, являются 
односторонними, но эта концепция вполне верно от-
ражает, например, то, что: 

1) выбор вариантов государственного устрой-
ства обусловлен особенностями культурных и соци-
альных противоречий, присущих тем или иным об-
ществам; 

2) системы права разных государств воздей-
ствуют друг на друга и конкурируют между собой, в 
том числе в части основных конституционных поло-
жений; 

3) многие субъекты права, вовлеченные сего-
дня в трансграничные отношения, имеют возмож- 
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ность сравнить качество жизни в различных государ-
ствах, национальные варианты реализации консти-
туционных положений о демократическом, право-
вом, республиканском государстве и пр., а иногда, 
исходя из этого, – выбрать место жительства или же 
место ведения экономической деятельности, досуга; 

4) еще одним источником подобного сравне-
ния и выбора является наличие межгосударствен-
ных образований, международных организаций и 
международного права. 

Последние два обстоятельства отражаются в 
известном, хотя и крайне спорном «индексе каче-
ства гражданства»1. 

В результате этого большинство современных 
разработчиков моделей идеальных государств до-
статочно осторожны и, в отличие от того же Ф. Фуку-
ямы, не сводят такие модели к каким-либо конкрет-
ным государствам, говорят не о конечной точке, а о 
движении к ней, признают альтернативы. 

Это характерно и для отечественной науки. 
Скажем, для работ российских авторов о «пра-

вовом государстве» и правах человека характерны 
утверждения, что международно-правовые стан-
дарты прав человека испытывают влияние противо-
положных тенденций – универсализации и региона-
лизации, а принятие Всеобщей декларации прав че-
ловека ООН от 10 декабря 1948 г. не позволило сбли-
зить глубокие различия [10], что цивилизационные 
процессы ставят универсализацию прав человека 
под сомнение [11, с. 29]. 

Схожие тезисы в части самобытности России 
как правового государства отражены и в известных 
работах В.Д. Зорькина [12, с. 449–488]. Понятно, что 
они означают и то, что председатель Конституцион-
ного Суда РФ исходит из присутствия различных ва-
риантов «конституционного» и «демократического» 
государства. 

Другой российский ученый и политический де-
ятель, С.Н. Бабурин, предлагая модель «нравствен-
ного государства», опирается на отечественные тра-
диции, но признаёт иранскую, индийскую, китай-
скую, сингапурскую, японскую альтернативы такой 
модели, возможность возрождения нравственного 
государства в «Западном мире» [13, с. 466–490, 500–
520]. 

Особый интерес для авторов настоящей статьи 
представляет вопрос о государственно-правовом 
монизме и плюрализме при решении социального 

                                                           
1 Quality of Nationality Index. URL: https://www.nationalityin-
dex.com/# (дата обращения: 06.04.2023). 

вопроса, отраженного в идее «социального государ-
ства». Говоря о государственном или правовом мо-
низме (плюрализме), мы в данном случае имеем в 
виду не степень централизации конкретного госу-
дарства (права) или степень выраженности в них ин-
тересов различных социальных групп, а именно 
наличие на уровне человечества единой, общепри-
знанной модели социального государства или же со-
существование различных таких моделей, обуслов-
ленных национальными, экономическими, культур-
ными факторами, действующими в конкретных госу-
дарствах. 

2. Степень научной разработанности про-
блемы 

Идея социального государства была выдвинута 
немецким философом-гегельянцем и правоведом 
Лоренцем фон Штейном в середине XIX в. [14; 15]. С 
тех пор ей было посвящено значительное число 
научных работ, в том числе и одного из авторов 
настоящей публикации [16; 17].  

Различные исследователи анализировали и 
разные варианты решения социального вопроса, 
включая типологию социального государства. Среди 
них можно выделить Г. Эспинг-Андерсена [18], а 
среди авторов с постсоветского пространства – 
В.И. Гоймана [19, с. 139, 140], В.П. Милецкого [20], 
В.А. Намчук [21], Н.М. Хому [22] и др. 

3. Методологическая основа изучения про-
блемы 

По нашему мнению, для целей исследования 
необходимо сочетание диалектического метода с 
иными методами: формальной логики, моделирова-
нием, формально-юридическим и сравнительно-
правовым, а также с теоретико-социологическим и 
теоретико-культурологическим анализом. 

4. Генезис идеи социального государства 
В основе идеи «социального государства» с 

точки зрения ее основоположника – Лоренца фон 
Штейна – находятся следующие тезисы: 

1) представление о государстве и обществе как 
двух противоборствующих началах человеческого 
общежития, в котором «принцип государства», со-
стоящий в возвышении всех личностей к полнейшей 
свободе, к полнейшему личному развитию, и «прин-
цип общества», заключающийся в подчинении од-
них личностей другим, в совершенствовании одних 
за счет других, прямо противоположны; 
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2) постановка «социального вопроса» (как с по-
мощью государственной власти рабочий класс мо-
жет изменить свое зависимое положение, обуслов- 
ливаемое природой труда, в положение независи-
мое – материально свободное?); 

3) утверждение того, что ни уничтожение поли-
тического господства нетрудовых сословий, ни нали-
чие умственного образования для всех само по себе 
не уничтожает расслоение на имущественный класс 
(который имеет экономический капитал) и несво-
бодный неимущий класс (у которого есть только 
труд без капитала) – противоречие между трудом и 
капиталом [14, с. ХLVIII, ХСII]; 

4) понимание того, что свобода (выраженная в 
возможности приобретения капитала) достижима 
для неимущего класса лишь тогда, когда «рабочая 
плата будет превышать потребности рабочих», чему 
не соответствуют интересы капиталистов (поэтому 
работников исключают из участия в прибыли пред-
приятий) [14, с. ХLVIII]; 

5) представление о собственности как средстве 
разрешения «социального вопроса» [14, с. XXIV–XL, 
ХLIII, LVIII–LIX и др.] – необходимости предоставле-
ния низшим классам средств и возможности к при-
обретению собственности и, следовательно, к жи-
вому и свободному межклассовому движению, до-
стижимому для каждого человека [15, с. 524];  

6) осознание заинтересованности государства 
в решении «социального вопроса», поскольку оно 
стоит «выше капитала и труда» и «сильно терпит от 
зависимого положения низшего, чисто рабочего 
класса» (чем многочисленнее этот класс, тем беднее 
государство); 

7) понимание того, что государственная орга-
низация труда (государство становится предприни-
мателем) либо кредита (государство дает каждому 
рабочему капитал, соразмерный его рабочей силе, 
при этом ничего за это не берет) не разрешает соци-
альных противоречий; 

8) наличие третьего пути – пути социальной ре-
формы (создание такого устройства и таких установ-
лений, которые позволили бы труду «самому по 
себе вести к приобретению собственности»). На этом 
пути государство, во-первых, должно устранять юри-
дические препятствия свободному общественному 
движению классов, во-вторых, государство должно 
заниматься попечением об общественной нужде 
(борьба с дороговизной, нищенством, борьба с бед-
ностью, создание яслей, приютов, школ для бедных, 
домов призрения, поддержка бедных и пр.), в-тре-
тьих, содействовать труду, не обладающему капита- 

лом достигнуть хозяйственной самостоятельности 
(самопомощь в форме союзного строя неимущих, 
вспомогательные кассы, страховое дело и т. п.) [15, 
с. 525–594]. 

Таким образом, по Л. фон Штейну, государство 
становится «социальным» только тогда, когда дея-
тельность его направлена на гармоничное разреше-
ние противоречий между общественными классами 
(«трудом и капиталом») в целях реализации идеи 
личности («свободное развитие одного выступает 
свободным развитием всех»). 

Хотя данный вывод, казалось, является «мони-
стичным» для понимания природы «социального 
государства», однако дальнейшее развитие идеи, в 
том числе понимание «социальной гармонии», 
а также способы построения «социального государ-
ства», оказались весьма разнообразны.  

Многие ученые считают государство «социаль-
ным», если в нем «…экономика, политика, идеоло-
гия, законодательство, правоприменительная прак-
тика и другие сферы общественной жизни… направ-
лены на создание условий, необходимых для до-
стойной жизни и свободного развития каждого чело-
века…», «…если в нем явно и на должном уровне 
признаны, закреплены и гарантированно обеспе-
чены: социальная ориентация экономики, политики, 
права; основные социальные права и свободы чело-
века; механизмы социальной солидарности и соци-
альной справедливости; достойный уровень жизни и 
свободное развитие человека; меры для недопуще-
ния резкого социального неравенства» [23, с. 58–61]. 

К общим признакам «социального государ-
ства» относят и правовую природу осуществления 
его социальной политики; наличие бюджетных со-
циальных выплат; наличие государственных систем 
социальной защиты, социального обеспечения и 
обеспечения занятости; ответственности за уровень 
благосостояния своих граждан; наличие в нем инсти-
тутов гражданского общества [24, с. 82–85].  

То есть «социальное государство» призвано со-
здавать необходимые условия для обеспечения 
граждан работой, охранять труд, перераспределять 
доходы через государственный бюджет, обеспечи-
вать прожиточный минимум, содействовать разви-
тию предпринимательства, заботиться об образова-
нии, культуре, семье, здравоохранении, социальном 
обеспечении и т. д. [25, с. 12; 26]. Оно должно «бо-
роться не против богатства, а против нищеты, отри-
цая чрезмерный этатизм в распределении блага, по-
ощряя социальную функцию частной собственно-
сти» [27, с. 118–119]. 
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Набор указанных признаков, делают вывод ис-
следователи, достаточен для определения, какое из 
государств является «социальным», а какое – нет. 

Очевидно, что все эти признаки у «социального 
государства» сформировались не сразу, их генезис 
растянут во времени и отражает возникновение и 
развитие у государства социальной функции, что 
позволяет проследить стадии развития «социаль-
ного государства» от «первичного» (появление 
функций социального обеспечения, социальной за-
щиты, здравоохранения и образования и распро-
странение данных функций на всех и т. д.) до соб-
ственно «социального государства» (появление у 
государства функции проведения социальной поли-
тики, направленной на снятие антагонизма между 
социальными целями государства и требованием 
рынка, обеспечение посредством эффективной эко-
номики высокого уровня защиты от социальных рис-
ков, компенсация асимметрии совокупности прав и 
обязанностей и т. д.) [28, с. 86–97]. Подобные пред-
ставления ученых положительно отличаются от тех, 
в которых «социальное государство», в сущности, 
сводилось только к провозглашению социально-эко-
номических прав граждан («право на труд», «на от-
дых», «на социальное обеспечение» и др.) или к раз-
даче пенсий и различных пособий. 

На основании приведенных выше представле-
ний были сформулированы «социал-демократиче-
ская», «либеральная» и «консервативная» концеп-
ции «социального государства». При всех различиях, 
они сходились в признании за государством пози-
тивной роли в экономической и социальной сферах 
[18, p. 28, 29]. 

В научных исследованиях обращается внима-
ние, что большинство приверженцев этих концеп-
ций были едины в том, что одна из главных целей 
«социального государства» состоит в расширении 
демократии, предоставлении всем гражданам не 
только «юридических и политических», но также 
«социальных прав» путем справедливого перерас-
пределения доходов: в социал-демократии и буржу-
азно-либеральном реформизме превалировала де-
мократическая трактовка «социального государ-
ства» как гаранта «социальной справедливости». 
Предполагалось, что, обеспечивая гарантированные 
стандарты жизни, «социальное государство» спо-
собно сократить разрыв в доходах, уровне образова-
ния и занятости разных категорий населения. Всё это 
рассматривалось как средство исключения из жизни 
общества социально-классовых конфликтов, инте- 

грации как можно более широких слоев населения в 
существующую систему [28, с. 177–179]. 

Многие приверженцы идей «социального госу-
дарства» – как либералы, так и социал-демократы – 
с самого начала обосновывали его необходимость 
соображениями легитимизации капитализма. Со-
гласно такому взгляду, «социальное государство», 
хотя и содержит некапиталистические или даже ан-
тикапиталистические элементы (например, государ-
ственное распределение, антимонопольное законо-
дательство и пр.), но является необходимым злом, 
оно представляет собой средство увеличения сво-
боды самых непривилегированных и исправления 
несправедливостей, вытекающих из рыночной си-
стемы распределения благ. 

В этой связи реформы, осуществленные со-
циал-демократическими и либеральными парти-
ями, имели своим результатом улучшение матери-
ального положения широких слоев трудящихся, рас-
ширение их прав в политической сфере, укрепление 
экономических и политических позиций профсою-
зов, усиление их влияния на политическую систему. 

Однако, достигнув определенного уровня, со-
циал-демократические и либеральные реформы 
споткнулись о системоохраняющие перегородки ка-
питализма, за которыми капитализм уже теряет при-
сущий ему характер. Эти пределы, как и предрекал 
Л. фон Штейн, строго определены имущим классом, 
стремящимся к удержанию своего господствующего 
положения в обществе и сохранению самой капита-
листической системы. 

В условиях возросшей экономической мощи мо-
нополистических объединений, прогрессирующей 
нехватки ресурсов расширение роли государства по-
родило другие, не менее сложные и взрывоопасные 
проблемы. Стало очевидно, что социальное государ-
ство и система государственно-монополистического 
регулирования имеют свои пределы, что ряд их меха-
низмов и звеньев стал работать с перебоями [29, 
s. 360, 361], а некоторые вовсе изжили себя. 

Таким образом, можно констатировать, что у 
исследователей наблюдается некое единство во 
взглядах на понимание специфики или, вернее, сущ-
ности «социального государства». Однако, указан-
ное единообразие в установлении оснований воз-
никновения идеи «социального государства» и 
взглядах на ее развитие, в определении понятия «со-
циального государства» и его основных признаков, 
на деле стало очень даже относительным, обнажив 
целый ряд проблем, по поводу которых исследова-
тели ведут нескончаемые дискуссии. В итоге разные 
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исследователи делают различные акценты при 
определении понятия социального государства. По-
дробный обзор его дефиниций приведен в работе 
одного из авторов настоящей статьи [30, c. 52–60]. 

5. Конституциализация социального государ-
ства 

Все эти теоретические положения получили 
свое отражение в действующих конституциях раз-
личных государств, которые весьма отличаются друг 
от друга. 

Здесь можно выделить несколько подходов. 
Во-первых, «простое» провозглашение «соци-

альной» государственности (Гаити, Гвинея, Грузия, 
Испания, Казахстан, Россия, Руанда, Румыния, Сене-
гал, Словения, Таджикистан, Того, Турция, Украина, 
Чад, Экваториальная Гвинея). 

Во-вторых, четкое формирование целей и за-
дач такого государства, определение «благосостоя-
ния» как цели государства, закрепление роли соб-
ственности как необходимого и значимого фактора 
для разрешения «социального вопроса», достиже-
ния «социальной справедливости» (Азербайджан, 
Бахрейн, Бельгия, Дания, Йемен, Сирия, Тунис, Узбе-
кистан). 

В-третьих, отсутствие указания на социальный 
характер государства, сочетающееся, однако, как 
правило, с фактическим предоставлением в соответ-
ствии с законодательством некоторых социальных 
льгот (государственных услуг)2.  

Как верно отмечает в связи с этим О.В. Родио-
нова, в эпоху глобализации потребность в универса-
лизации «социального государства» усиливается, 
вместе с тем сохраняя национальные особенности 
реализации ее конкретных моделей [31].  

Существенным фактором, отличающим соци-
альные модели, являются структура и конфигурация, 
сочетание важнейших институтов социальной за-
щиты: страхования, социальной помощи, государ-
ственного социального обеспечения, медицинской 
помощи и образования, – размеры ресурсов, направ-
ляемых на их функционирование, а также доминиру-
ющая роль одного из институтов социальной защиты. 

6. Подходы к типологии социального государ-
ства 

С учетом изложенного в литературе предлага-
ются различные типологии социального государства. 

Г. Эспинг-Андерсен, как отмечалось ранее, 
предложил критериями классификации социальных 

                                                           
2 Конституции государств (стран) мира. URL: http:// 
worldconstitutions.ru (дата обращения: 12.04.2023). 

государств считать изменения в системах стратифи- 
кации, степень расширения социальных прав и об-
щественно-частную организацию социального обес-
печения. В своей книге «Три мира капитализма бла-
годенствия» он обратил внимание на существование 
трех моделей социального государства: 

1. Для либеральной модели (Австралия, Ка-
нада, США, Новая Зеландия, Ирландия, Соединен-
ное Королевство) характерно, что многие льготы, та-
кие как медицинское страхование и пенсии, связаны 
с занятостью. Проверка нуждаемости в социальных 
льготах и пособиях используется для определения 
права на получение государственных услуг, и тем, 
кто считается имеющим на это право, предоставля-
ются относительно скромные денежные пособия и 
ваучеры.  

2. Консервативная (корпоративная) модель 
(Италия, Япония, Франция, Германия, Финляндия, 
Швейцария) основывается на предоставлении услуг 
государством, а не на рыночных или частных услугах. 
В рассматриваемой модели часто проявляются нор-
мативные идеалы нуклеарной семьи, характеризую-
щиеся мужчиной-кормильцем и женщиной, заботя-
щейся о семье.  

3. Социал-демократическая модель (Австрия, 
Бельгия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция) ба-
зируется на идее того, что государство выступает га-
рантом социальных прав [18, p. 28, 29]. 

Похожего подхода придерживаются В.П. Ми-
лецкий [20], В. Намчук [21]. Последний, используя 
несколько другую терминологию, выделяет патер-
налистскую, корпоративистскую и этатистскую 
модели социального государства. 

В.И. Гойман по критерию уровня доходов пред-
лагает следующие типы социального государства:  

1) эгалитарный (все члены общества получают 
равные блага, в материальном смысле все равны); 

2) роулсианский (справедлива такая дифферен-
циация доходов, которая допускает относительное 
экономическое неравенство только тогда, когда оно 
способствует достижению более высокого уровня 
жизни малоимущих членов общества); 

3) утилитарный (большую часть обществен-
ного богатства должен получать тот, кто в большей 
степени приносит пользу); 

4) тип социального государства, ориентиро-
ванный на классическую модель рынка [19, с. 139, 
140]. 
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По мнению Н.М. Хомы, в результате диффузии 
идеологий и под влиянием вызовов XXI в., прежде 
всего глобализации, классические типы социального 
государства (либеральная, корпоративная, социал-
демократическая модели) трансформируются в нео-
либеральную, корпоративно-либеральную (консер-
вативно-либеральную) и социал-либеральную.  

Кроме того, он же предлагает по времени появ-
ления выделить классические (устоявшиеся, тради-
ционные) модели и неомодели социального госу-
дарства (например, модели, которые формируются 
в посттоталитарных государствах Центральной и Во-
сточной Европы, проекты единой социальной мо-
дели Европейского Союза и др.). 

По соотношению активности государства в ре-
шении социальных проблем и инициативности граж-
дан в решении проблем благосостояния, Н.М. Хома 
выделяет также патерналистскую, классическую и 
активизирующую модели социального государства 
[22, с. 141, 142]. 

6. Выводы 
Исходя из вышеизложенного, мы можем утвер-

ждать следующее: 
1. Само наличие «социального вопроса» и важ-

ность того или иного его разрешения по мере разви-
тия общественного сознания постепенно становятся 
общепризнанными. 

2. Несмотря на это, фиксация социального ха-
рактера государства не получила пока такого же уни-
версального распространения, как, например, тези-
сы о демократическом и правовом характере госу-
дарства. 

3. Как реализация идеи социального государ-
ства там, где она легально признана, так и ее декла-
рируемые «прожекты» весьма многообразны (от по-

пыток построения «государства всеобщего благоден-
ствия» до «квазисоциального» государства, от демо-
кратического до тоталитарного решения социального 
вопроса и т. д.). При этом типология социального гос-
ударства подлежит дальнейшему изучению. 

4. Можно предположить, что социальная мо-
дель, рамки которой определяют позицию государ-
ства по отношению к обществу, есть, с одной сто-
роны, результат эволюции комплекса факторов (эко-
номических, правовых, религиозных и др., а также 
традиций), специфических для каждой страны, а с 
другой – результат сознательного выбора. 

5. Различные модели социального государства 
характеризуются различной степенью реализации 
интересов разных социальных классов, различным 
соотношением между началами общества и государ-
ства (по терминологии Л. фон Штейна). Соответ-
ственно, данные модели в разной степени «притяга-
тельны» для представителей имущих и неимущих 
классов, они конкурируют между собой на междуна-
родном уровне.  

6. Таким образом, сам принцип, основополага-
ющая идея социального государства может быть 
сведена к определенному единству, тогда как спо-
собы, пути достижения соответствующей цели неиз-
бежно множественны. При этом, по мере социаль-
ного развития, представления о путях решения соци-
ального вопроса с помощью государства не только 
видоизменяются, но и множатся. 

Монизм в данном случае выступает как осново-
полагающая идея – цель, к которой следуют с помо-
щью плюрализма – различных способов, методов. 
При изменении цели способы также подлежат пере-
смотру, каждая достигнутая цель порождает новую 
ввиду необходимости поиска или появления нового 
противоречия. 
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На основе философских, исторических, политических и правовых подходов рассмат-
ривается содержание предела и определяется его роль в публичном праве. Отдель-
ное внимание уделяется вопросам теории публичного и частного права, исследуются 
аспекты баланса частных и публичных интересов, а также границ, определяющих эти 
интересы. Уделяется внимание правовым принципам и правовым режимам. В исто-
рическом контексте анализируется соотношение предельных объемов прав государ-
ства и общества по отношению друг к другу. На первый план выходит вопрос правовых 
пределов в отдельных видах финансовых отношений. Сформулирован вывод о не-
устойчивости правовых пределов в публичном праве и роли политических идеологий, 
меняющих правовые традиции общества. Обоснована потребность общества в ста-
бильности и уверенности в своем государстве, гарантиях законности и четких право-
вых границах, объективно выстраиваемых на справедливых началах. 
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Public legal relations, especially those related to finance, are a developing and complex 
group of public relations with a long history. All over the world, there is a continuous pro-
cess of modernization of legislation, the establishment of new rights and obligations of par-
ticipants in public relations, the formation or abolition of prohibitions, restrictions, permits. 
Legal regulation mechanisms are also being improved in the world. Society has always had 
a need for a stable existence, a harmonious and happy life, which the state should provide. 
Without understanding the clear boundaries of the rights and duties of each individual, as-
sociations of citizens and the state as a whole, it is impossible to build a balance between 
private and public interests. The purpose of the research is a historical, philosophical, polit-
ical and legal analysis of the category of "legal limit" in public law. Despite the large amount 
of fundamental research in science, there is no formed concept of the legal limit in public 
law in general, and in financial law in particular. In the course of the research, the author 
uses a different methodology. In particular, the historical method allowed us to establish 
the specifics of the development of limits and limitations as various states develop. The 
comparative method served as the basis for the analysis of paired or opposed categories: 
limit and limitation, justice and injustice, certainty and uncertainty, permissibility and pro-
hibition, etc. 
Special attention is paid to the theory of public and private law, the aspects of the balance 
of private and public interests, as well as the boundaries defining these interests, are inves-
tigated. The article pays attention to legal principles and legal regimes. In the historical con-
text, the correlation of the limits of the rights of the state and society in relation to each 
other is analyzed. The issue of legal limits in certain types of financial relations comes to the 
fore. The conclusion is formulated about the instability of legal limits in public law and the 
role of political ideologies that change the legal traditions of society. The need of society 
for stability and confidence in its state, guarantees of legality and clear legal boundaries, 
objectively built on a fair basis, is substantiated. 
The author also concludes that the limit in public law is a unique entity and can be consid-
ered as an independent stable category, and can act as a unique and universal tool, helping  
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 to reveal the meanings of other legal categories. The article emphasizes that oppositions 
form an important basis for understanding the essence of legal limits. 
There has always been and continues to be a need in society to eliminate injustice, and the 
uncertain legal limits only reinforce it. That is why certainty is an important component of 
legislation. Speaking, for example, about the principle of certainty of taxation existing in tax 
law, one should agree with the words of A. Smith, who emphasized in his writings that un-
certainty of taxation is a greater evil than unevenness. 
Thus, in conditions of large-scale economic and political challenges, clear boundaries of a 
public-legal and private-legal nature should be built for the harmonization of public life 

____________________________________________ 
 

1. Введение 
Сущность понятия «предел» являет собой «веч-

ный вопрос», который находит свое разрешение в 
истории, в философии, в праве, а также в иных науч-
ных отраслях. Выработка концепции правовых пре-
делов в публичном праве требует обобщения и ана-
лиза разнонаучных подходов, изучения и устроения 
применяемой терминологии, поскольку всякая 
наука есть система терминов. Справедливо утвер-
ждение: «Слово ходячее и неопределенное, выко-
вать в удачный термин – это и значит решить постав-
ленную проблему» [1, c. 245]. 

Употребление слова «предел» в различных 
науках настолько широко и разнопланово, что пред-
ставляется затруднительным очертить четкую сферу 
его применения в описании публичных правоотно-
шений. 

В научной литературе встречаются различные 
версии понимания предела. О нем пишут как о край-
ней черте чего-либо, как о норме и запрете, как о за-
коне. Пределы прилегают к пространственной и вре-
менной характеристике материального мира, к ма-
тематическим и физическим объектам, к человече-
скому бытию вообще, к естественно-природным 
процессам и т. д. 

Семантический словарь дает несколько значе-
ний слову «предел». Во-первых, данное понятие 
определяется как пространственная или временная 
граница чего-либо. Во-вторых, предел представля-
ется как какие-либо рамки в применении ограниче-
ний. Согласно описанию слова «предел» в словаре 
В. Даля, под ним понимается: начало или конец, кон, 
межа, грань, раздел, край, рубеж, граница, конец од-
ного и начало другого, в смысле вещественном и ду-
ховном1. 

Уместно предположить, что в публичном праве 
пределом уточняются сроки, компетенция, полно-
мочия, права и обязанности, территория и иные бо- 

                                                           
1 Цит. по: Система электронных словарей.  URL: https:// 
slovari.ru (дата обращения: 20.11.2022). 

лее узкие категории. Выявить сущность предела воз-
можно посредством замкнутого размышления о нем 
самом. Предел прозрачен для осмысления, по-
скольку сам задает основу смысла понятий, дефини-
ций, терминологических конструкций. 

2. Отдельные вопросы теории публичного 
права и правовых пределов в нем 

Осознание необходимости достижения ба-
ланса между частными и публичными интересами 
привело к размышлениям о пределах осуществле-
ния властью и гражданами своих прав, закреплен-
ных и не закрепленных в законодательстве. 

Государство и пределы его деятельности – яв-
ления тесно связанные. Соотношение данных кате-
горий, а также проблема ограничений прав власти 
нередко рассматривались в научных трудах различ-
ных исторических эпох. В философской мысли 
Г.В.Ф. Гегеля можно увидеть размышления о пре-
деле: «Собственная граница [данного] нечто, поло-
женная им, таким образом, как такое сущностное в 
то же время отрицательное, есть не только граница, 
как таковая, а предел». Ученый сравнивал предел и 
долженствование и в этом сравнении указывал на 
то, что предел конечного не есть нечто внешнее, по-
скольку его собственное определение есть также его 
предел. А предел есть и он сам и долженствование 
[2, c. 124–125]. Как видится, взаимное долженство-
вание государства и общества есть обратная сторона 
установления пределов этих обязательств.  

Публичное право регулирует многие группы 
общественных отношений. Но во всех них участвует 
государство с его властью, которая так или иначе 
ограничена законом. Однако эти ограничения сами 
по себе не равнозначны. Где-то круг полномочий 
шире, а где-то они сужаются. Неслучайно концепция 
одного из общеправовых принципов содержит в 
себе постулат: «Где начинается свобода одного, там 
заканчивается свобода другого». Существует много 
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суждений на эту тему. Представители различных от-
раслей российского права применяют данное воз-
зрение, строят на его основе собственные научные 
доктрины.  

Еще римские юристы выстраивали концепцию 
о делении права на частное и публичное. Предпо-
сылки к такому разделению возникли в республи-
канский период в Древнем Риме, а именно в Законах 
XII таблиц, в которых правовые нормы группирова-
лись по логике регулирования относительно схожих 
интересов частного или публичного характера. 
Например, таблица IX включала в себя нормы, регу-
лирующие публичные отношения об общественных 
делах, а таблица IX определяла частные интересы в 
праве собственности, владения, иных имуществен-
ных отношений и особенности договоров, связанных 
с ними [3, c. 7]. Данная идея насчитывает много ве-
ков и лишь наращивает свою популярность ввиду 
развития современного общества, процессов соци-
ально-экономического взаимодействия внутри него. 
Публичное право связано с публичной властью, но-
сителем которой является государство. Такое госу-
дарство, по мнению ученых, со свойственной ему 
публичной властью выступает официальным пред-
ставителем не только правящих, но и всех остальных 
слоев общества [4, c. 146]. 

Ульпиан отмечал: публичное право есть область 
государственных дел, а частное – область частных дел 
[5, c. 403]. Примечательно, что, казалось бы, в обыч-
ном умозаключении уже усматривается идея границ, 
пределов. В более современных научных представле-
ниях также встречается суждение: публичное право – 
область власти и подчинения, а гражданское – об-
ласть свободы и частной инициативы [6, c. 39].  

Следует отметить, что разделение права на 
публичное и частное свойственно не всем странам. 
Например, в английской правовой системе суще-
ствует другое деление: общее право и право спра-
ведливости. Более того, в XIII–XIX вв. широко приме-
нялся термин «публичное право Европы», хотя ле-
гального определения данному понятию не было. 
По смыслу данный термин вряд ли соотносим с пуб-
личным правом, которое противопоставляется част-
ному праву и связано с государственной властью. 
Под ним больше понималось международное 
право, основанное на христианских и европейских 
традициях [7]. Отмечается, что понятие публичного 
права Европы впервые было применено во франко-
голландском мирном договоре [8, s. 44]. 

С.С. Алексеев описывал, как ход исторического 
развития способен стирать грани между публичным 

и частным правом и способствовать возникновению 
смешанных публично-правовых и частноправовых 
отношений и институтов [9, c. 403]. Важно обратить 
внимание и на то, как С.С. Алексеев подчеркнул в од-
ной из своих работ, назвав публичное и частное 
право качественно разными областями правового 
регулирования, двумя разными «юридическими 
континентами», разными «юридическими галакти-
ками» [9, c. 83].  

Обращают на себя внимание слова философа 
Г.В.Ф. Гегеля, называвшего публичность величай-
шим формирующим средством для государственных 
интересов, а также неорганическим способом позна-
ния того, чего хочет и мнит народ [10, c. 192–193]. 
Ученые неоднократно акцентировали внимание не 
только на категориях публичного и частного права, 
но и на необходимости достижения баланса между 
ними. Примечательно, что уже с XVI в. получила рас-
пространение идея о равновесии властей, сил, стра-
стей, а также их балансе. Органом, устанавливаю-
щим такое равновесие, стал парламент. Подобное 
действо было призвано привести общество к резуль-
тату внутренней динамики. Данная идея породила 
иные, в том числе и необходимости принятия кон-
ституции как главного закона, тождественного раз-
делению властей [11, c. 15]. К равновесию прихо-
дили посредством дискуссий и публичности, в ходе 
которых рождались истина и справедливость. 

Действительно, справедливость – уникальное 
явление, которое может выражаться в поведении 
конкретного человека (моральный аспект) и целого 
государства (формальный аспект). В юридической 
теории отмечается, что особенность правовой спра-
ведливости состоит в том, что она в правовой сфере 
носит наиболее четкий, формально определенный 
характер, зачастую связана с государственным при-
нуждением [12, c. 168]. 

Концепция справедливости как неотъемле-
мого элемента публичного права свойственна дис-
куссиям ученых всех времен. Идея справедливости 
находила свое отражение уже в законах царя Хамму-
рапи.  

Цицерон полагал, что сначала возникает есте-
ственное право, соответствующее справедливости, 
общественному строю, обычаям предков, а уже по-
том появляются государство и писаный закон. Как 
юрист и опытный администратор, он говорил: «Госу-
дарство – это общество закона. Хотя нельзя уравнять 
богатства, невозможно уравнять способности, но, по 
крайней мере, права перед законом должны быть 
равными» [13, c. 95]. В философии Платона встреча- 
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ются мысли о размерах идеального государства, где 
он формировал представление о территориальных 
пределах: «Стало быть, как раз это и служило бы 
нашим правителям пределом для необходимой ве-
личины устраиваемого ими государства; и соответ-
ственно его размерам они и определят ему количе-
ство земли, не посягая на большее» [14, с. 192]. Пла-
тон писал об увеличении государства: увеличивать 
его до тех пор, пока оно не перестанет быть единым, 
однако чтобы оно было не слишком малым, но и не 
слишком большим, поскольку оно должно быть до-
статочным и единым. Философ также размышлял о 
пределах справедливости. 

Среди более современных ученых, подчерки-
вающих связь государства и справедливости, можно 
выделить Г. Спенсера, который отмечал: у государ-
ства нет другой обязанности, кроме обязанности 
поддерживать справедливость [15, c. 491]. 

Справедливо утверждение О.В. Мартышина, 
что значение справедливости, потребность в ее огра-
ничительной потенции возрастает в эпоху ломки ста-
рых и утверждения новых порядков [16, c. 165]. 
Необходимо подчеркнуть, что в подобном суждении 
усматривается важная материя для дальнейшего 
осмысления четких и размытых пределов в право-
вых отношениях, т. е. при возникновении в обществе 
потребности в устранении несправедливости. 

В целом, говоря о публичном праве в объектив-
ном смысле, можно подметить, что оно представляет 
собой совокупность норм, определяющих основы ор-
ганизации и функционирования государства, а также 
основы его воздействия на отдельные лица. Именно 
публичному праву свойственна цель обеспечения ба-
ланса интересов участников различных групп обще-
ственных отношений, несмотря на то, что одним из 
субъектов таких отношений в них выступает лицо, об-
ладающее властными полномочиями.  

Публичное право многосоставно. Важной ее 
частью является финансовое право. Необходимо об-
ратиться к словам П.М. Годме, называвшего финан-
совое право отраслью публичного права, предметом 
которого являются нормы, регулирующие государ-
ственные финансы [17, c. 78]. 

Как любой отрасли права, финансовому праву 
свойственны свои принципы, в которых заложены его 
публично-правовые начала. Примечательны слова 
Ш. Монтескье о роли принципов в государстве: «Сила 
принципа всё себе покоряет»; «В государстве, не утра-
тившем своих принципов, почти все законы хороши» 
[18]. В этой связи следует выделить один из основопо- 
лагающих принципов финансового права – принцип 

приоритета публичных интересов в правовом регули-
ровании общественных отношений [19, c. 46], связан-
ный с финансовой деятельностью государства и муни-
ципальных образований и предполагающий исполь-
зование финансово-правовых институтов в целях го- 
сударственного регулирования экономики, исходя из 
общезначимых задач общества.  

Несомненно, публичное (в частности, финансо-
вое) право прошло несколько этапов своего разви-
тия, но всегда кардинальные преобразования, со-
пряженные с изменениями законодательства, были 
предопределены происходящими в экономике ре-
формами. В размышлениях И.И. Янжула усматрива-
ется идея развития публичного характера в финансо-
вом праве России через призму развития института 
крепостных (или явочных) пошлин, который разви-
вался с развитием самих актов укрепления прав на 
имущество и особого учреждения крепостных дел 
[20, c. 526]. И.И. Янжул связывал развитие крепост-
ных дел с развитием публичного права по отноше-
нию к частному, иными словами, развития формаль-
ных условий приобретения имущественных прав. 

Ю.В. Пятковская отмечает сужение пределов 
императивности в области публичного права диспо-
зитивными элементами с 1990-х гг., что связано с 
установлением самостоятельности в выборе форм и 
способов осуществления финансово-правовых обя-
занностей субъектами финансовых правоотношений 
[21, c. 67].  

Так, можно резюмировать, что публичное 
право во все времена представляло собой более 
устойчивую конструкцию, нежели частное право. Не-
смотря на естественную природу развития лично-
имущественных отношений, в истории многих госу-
дарств наблюдалось незначительное стремление к 
расширению пределов возможностей своих граж-
дан в сфере частного права.  

3. Философия правового предела  
Е.Н. Струк справедливо отмечает, что понятие 

«предел» выступает научной и мировоззренческой 
универсалией, которая явно не осознавалась в таком 
качестве, хотя неявно функционировала во всем со-
циальном опыте человека и общества, в их деятель-
ности, взаимодействии и поведении. Автор делает 
ценное умозаключение об общем, универсальном 
свойстве предела, называя его атрибутом всех сфер 
природы, социума и человека [22, c. 91]. Наряду с 
этим ученый обращает внимание на семантику 
слова «предел», подчеркивая, что «определить пре-
дел – значит, ограничить его, положить ему пре-
дел / границу». Это приводит к попаданию сущности 
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предела в герменевтический круг онтологического 
характера по поводу его сущности, однако, как пи-
шет автор, от него невозможно и не нужно избав-
ляться [22, c. 91]. 

В философской науке существует подход о соот-
ношении понятий «предел» и «мера». Платон, харак-
теризуя благо через меру, ввел понятия «беспредель-
ного» и «предела», смешение которых составляет 
меру2. Мера способна отражать границу, условия, в 
плоскости которых возможно существование ба-
ланса. Н.М. Коркунов, описывая проблему взаимо-
связи государства и права, полагал, что мера и гра-
ница власти государства зависят от степени осознания 
людьми своей зависимости от него [23, c. 22–23].  

Заслуживают внимания подходы ученых, срав-
нивающих понятие «предел» с понятием «ограниче-
ние». В частности, Н.О. Травников пишет об ослож-
нении установления однозначности дефиниций 
«предел» и «ограничение» тем, что помимо права 
на людей влияют другие факторы: мораль, воспита-
ние, традиции и иные [24].  

Т.В. Милушева разделяет понятия «предел» и 
«ограничение», идентифицируя каждое из них по 
своим признакам [12].  

Наряду с этим следует сопоставить понятия 
«предел» и «долженствование». Как уже отмеча-
лось выше, в работах Г.В.Ф. Гегеля такое сопоставле-
ние нашло свое отражение [10, c. 192–193]. 

Философские и политические вопросы зача-
стую во многом не согласуются между собой. Более 
того, миру известна концепция политико-правового 
разума, в которой содержится презумпция «должен 
– значит может». 

Однако, как отмечается некоторыми учеными, 
оказывается, что даже если «должен» подразуме-
вает «может», «должен» не всегда подразумевает 
«будет» [10, c. 192–193]. Например, обязанность 
платить налог на имущество физических лиц не мо-
жет подразумевать возможность это сделать лицом, 
у которого отсутствует источник дохода, что, соответ-
ственно, приводит к неуплате налога, несмотря на 
то, что такая обязанность установлена. 

Данное обстоятельство может указывать на то, 
что выдвигаемые государством требования должны 
быть реалистичны. В работах зарубежных ученых о 
философии права и справедливости встречается ин- 
тересное размышление об исторических факторах 

                                                           
2 См.: Философская энциклопедия. URL: https://gufo. 
me/dict/philosophy_encyclopedia/МЕРА (дата обращения: 
12.10.2022). 

законности отдельных требований: «апартеид был 
законным, рабство было законным, колониализм 
был законным» [25, р. 187]. Сложно не согласиться с 
авторским утверждением, что в различных истори-
ческих эпохах, как показывает история законов, за-
конность представляла собой конструкцию «силь-
ных», а не правосудия. Аргументируется это тем, что 
история законов всегда тесно связана с историей 
власти, и сконструированный закон всегда мог быть 
деконструирован. В свою очередь, справедливость 
не поддается построению [25, р. 202]. 

Р.Л. Иванов, обобщая мнения представителей 
юридической науки, приводит классификацию пре-
делов правового регулирования, выделяя основания 
для классификации. Одним из таких оснований слу-
жит волевой критерий, т. е. наличие или отсутствие 
их связи с волей субъектов, осуществляющих специ-
альное правовое воздействие. Данное основание 
служит для разделения пределов правового регули-
рования на объективные и субъективные. Автор ука-
зывает на то, что объективные критерии не зависят 
от воли людей, на них влияют природные и социаль-
ные закономерности. Субъективные же границы 
обусловлены психическими факторами и устанавли-
ваются по воле субъектов правового регулирования. 
По мнению Р.Л. Иванова, объективные и субъектив-
ные пределы подразделяются на внутренние и 
внешние. Внешние пределы выступают общими для 
любых видов правового регулирования, а внутрен-
ние (специальные) пределы неоднородны и отгра-
ничивают друг от друга различные виды правового 
регулирования. Ими фиксируются рамки националь-
ного и международного, отраслевого и межотрасле-
вого, централизованного и децентрализованного 
правового регулирования [26, с. 7]. 

Отмечается деление внутренних пределов в за-
висимости от того, какой аспект специального право-
вого воздействия они очерчивают. Так, внутренние 
пределы подразделяются на временные, простран-
ственные и субъектные. Временные фиксируют про-
тяженность правового регулирования во времени, 
пространственные – его территориальные рамки. 
Субъектные границы определяют круг лиц (людей и 
их организаций) подпадающих под воздействие от-
дельных видов правового регулирования (адресные 
пределы), круг субъектов, уполномоченных осу-
ществлять правовое регулирование того или иного 
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вида (компетенционные пределы). Автор пишет, что 
внутренние границы подразделяются на предмет-
ные и инструментальные. С помощью предметных 
происходит, например, размежевание отраслей 
права. Инструментальные пределы фиксируют гра-
ницы использования определенных юридических 
инструментов [26, с. 7]. 

Видится, что правовой предел в различных от-
раслях публичного права представляет собой некий 
феномен. Его уникальность состоит в том, что, с од-
ной стороны, всё кажется понятным и очевидным – 
предел есть граница, мера, рамки, относящиеся к 
той или иной категории, но, с другой стороны, с эле-
ментарной позиции «что хорошо и что плохо», пре-
дел не просто раскрывается сам как философская, 
правовая и иная категория, но через него раскрыва-
ются другие элементы правоотношений, механиз-
мов их правового регулирования и др.  

Например, в плоскости финансового права, 
размышляя о доходах и расходах граждан и государ-
ства в целом, можно отметить, что если расходы 
гражданина выше, чем доходы, имеются задолжен-
ности по различного рода платежам – это негатив-
ный фактор, характеризующий финансовое состоя-
ние гражданина. Наряду с этим, если у лица доходы 
в разы превышают расходы, происходит накопление 
денежных средств, их трата либо инвестирование с 
целью преумножения доходов, можно говорить о 
позитивной составляющей личных финансов такого 
гражданина. 

Однако в области государственных финансов, в 
частности по вопросу состояния бюджета через 
призму соотношения доходов и расходов в нем, 
можно сказать, что дефицит бюджета должен соот-
ветствовать установленным законодательным огра-
ничениям (дефицит бюджета субъекта Российской 
Федерации не должен превышать 15 % утвержден-
ного общего годового объема доходов бюджет). В то 
же время экономисты отмечают, что профицит бюд-
жета в большей степени означает не финансовое 
благополучие государства, а жесткую государствен-
ную политику по взиманию платежей и неправиль-
ное планирование расходов. Наряду с этим профи-
цит может означать и факт экономического роста в 
стране, что свидетельствует о позитивном развитии. 

 В роли социального феномена с ограничиваю-
щими качествами, элемента меры свободы и спра-
ведливости предел, как и само право, в большей сте-
пени характеризуется как цель по отношению к об-
щественным отношениям. Однако вместе с тем пре- 
делы можно оценивать в качестве средства (инстру- 

мента) для установления лимита допустимых воз-
можностей. 

Думается, правовые пределы являют собой не-
кий вид правовых средств ввиду многозначности по-
следних. Они способны предопределять новые эко-
номико-правовые явления, с помощью которых удо-
влетворяются интересы субъектов права, обеспечи-
вается достижение социально-экономических и 
иных полезных целей, гарантируется защита интере-
сов государства и общества в целом. 

Ключевым вопросом в изучении проблемы 
предела правового регулирования в публичном 
праве может служить вопрос социально полезной 
цели, которую преследует государство, устанавли-
вая такие пределы. При этом, как уже было отме-
чено, происходит как ограничение действий обще-
ства, так и самоограничение государством себя по-
средством установленных правовых норм. А.С. Мор-
довец в размышлениях «Демократия, право, проце-
дура» отмечает, что Конституция РФ является поли-
тико-правовой формой выражения демократии, ко-
торая определяет пределы компетенции органов 
власти, управления, правосудия, а также характер 
демократичности и способы реализации государ-
ственной власти. Следует согласиться с важным за-
мечанием автора о том, что «сущность демократии – 
в народовластии; права – в мере свободы, социаль-
ного компромисса, в достижении на нормативной 
основе демократической организованности обще-
ства; процедуры – в характере основного обществен-
ного отношения, которому она служит» [5, c. 448]. 

Ярким примером того, когда пределы четко не 
установлены, но подразумеваются, является прин-
цип разделения властей, предусматривающий само-
стоятельность органов законодательной, исполни-
тельной и судебной власти, а также их способность 
обеспечить механизм сдержек и противовесов в от-
ношении друг друга с тем, чтобы предотвратить 
чрезмерное усиление и возвышение над другими 
какой-либо одной ветви власти, не допустить при-
своения властных полномочий и установления 
властной диктатуры. 

Еще одним важным принципом, который, по 
нашему мнению, предопределяет концепцию пре-
делов в публичном праве, является принцип федера-
лизма, устанавливающий, что Российская Федера-
ция состоит из равноправных субъектов. Но видится, 
что по экономическому уровню развития субъекты 
отличаются друг от друга. Существенное значение 
имеет проводимая ими успешная или недостаточно 
успешная финансовая (и иная) политика. 
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4. Выводы 
Обобщая сказанное, можно резюмировать, что 

публичное право, регулируя отношения с преобла-
дающим в них властным элементом, должно стре-
миться к обеспечению баланса между участниками 
различных групп общественных отношений, придер-
живаться стратегии справедливости и следовать 
принципам приоритета интересов общества. Исто-
рия показала, что публичное право, несмотря на 
большой объем правовых норм, формирующих его, 
является тонкой материей с неустойчивыми грани-
цами, которые не раз сдвигались в пользу правящих 
структур и ограничивали свободу и права граждан. 
Общество нуждается в стабильности и уверенности в 
своем государстве, гарантиях законности и четких 
правовых границах, объективно выстраиваемых на 
справедливых началах.  

В свою очередь, предел в публичном праве яв-
ляет собой уникальную сущность и может рассмат-
риваться как самостоятельная устойчивая категория, 

а может выступать универсальным средством, помо-
гая раскрывать значения иных юридических катего-
рий. Важно отметить, что противопоставления со-
ставляют важную основу для осмысления сущности 
правовых пределов. 

В обществе всегда существовала и продолжает 
существовать потребность в устранении несправед-
ливости, а неопределенные правовые пределы 
лишь усиливают ее. Именно поэтому определен-
ность является важной составляющей законодатель-
ства. Говоря, например, о существующем в налого-
вом праве принципе определенности налогообло-
жения, следует согласиться со словами А. Смита, ко-
торый подчеркивал в своих трудах, что неопреде-
ленность налогообложения есть большее зло, чем 
неравномерность [27].  

Таким образом, в условиях масштабных эконо-
мических и политических вызовов для гармониза-
ции общественной жизни следует выстраивать чет-
кие границы публично-правового и частноправового 
характера. 
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Рассматривается концепция развития механизма репутационной ответственности ор-
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The subject of the study is the concept of developing a mechanism for the reputational 
responsibility of organizations endowed with the rights provided for in paragraph 3.1 of 
Article 4 of the Federal Law from August 23, 1996 No. 127-FZ "On Science and State Scien-
tific and Technical Policy". 
The purpose of the article is to propose specific tools for the implementation of the mech-
anism of reputational responsibility of organizations with the right to independently award 
academic degrees. The article examines the method of self-examination of the certification 
model of the organization, indicators of its effectiveness, and also provides proposals for 
the development of indicators for monitoring the activities of dissertation councils of or-
ganizations with the right to independently award academic degrees. 
The use of general logical research methods, including analysis and synthesis, the formal 
legal and comparative legal methods, allowed the authors to come to the following conclu-
sions: (1) for the effective conduct of self-examination in each organization, it is advisable 
to adopt local regulations that approve the regulation on the procedure for conducting self-
examination and the report on the conduct of self-examination; (2) the list of information 
and data given in the article to be assessed during self-examination is exemplary, and can 
be expanded taking into account the characteristics of a scientific or educational organiza-
tion; (3) organizations can be recommended to distribute digests about the dissertations  
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 defended, their real contribution to the development of science to leading educational and 
scientific organizations, and post them in free access on the official website of the organi-
zation. They may also contain information about self-examination and monitoring of disser-
tation councils, scientific attestation processes, other information that contributes to the 
formation of a stable positive image of the organization, the scientific community's trust in 
its certification model. It is substantiated that, within the framework of the new model of 
scientific attestation, the development of the institution of reputational responsibility of 
organizations with the right to independently award scientific degrees is the key to ensuring 
the quality of reproducible scientific personnel. 

____________________________________________

1. Введение 
Деловая репутация в настоящее время явля-

ется важнейшим нематериальным активом образо-
вательных и научных организаций, который накап- 
ливается годами и может быть разрушен в резуль-
тате недобросовестного поведения участников про-
цесса научной аттестации.  

Под репутацией организации обычно понима-
ется сложившееся общее мнение о ее достоинствах 
и недостатках, т. е. их общественная оценка. Понятие 
«репутация» вплоть до середины XX в. воспринима-
лось как синоним понятий «честь», «достоинство» и 
применялось для характеристики отдельного чело-
века. 

В последние десятилетия понятие «репутация» 
начали толковать расширительно, применяя не 
только к человеку, но и к организации. Репутацию 
любой организационной системы называют корпо-
ративной. Сегодня определение «деловая репута-
ция» всё больше сближается с понятиями «имидж», 
«социальная ответственность» и «социальная мис-
сия». Без проявления социальной ответственности 
хорошую репутацию сформировать невозможно. Де-
ловая репутация – это «доброе имя» организации, 
которое формируется под влиянием множества фак-
торов и оценивается по различным параметрам. Так, 
вопросы репутационной ответственности вуза изло-
жены С.Д. Резником и Т.А. Юдиной [1], а в сфере науч-
ной аттестации – рядом авторов (см., напр.: [2–5]). В 
статье И.М. Мацкевича и Г.А. Шенгелиа [6] отмечено, 
что даже незначительная оплошность в работе дис-
сертационного совета может повлиять непосред-
ственно на имидж организации и тем самым на 
имидж и репутацию руководителя организации. 

Применительно к системе научной аттестации 
к механизмам, которые формируют имидж и репута-
цию, можно отнести: 

– отношение к соискателю, членам диссертаци-
онного совета и оппонентам; 

– устойчивую, стабильную аттестационную по-
литику организации (в том числе этические нормы); 

– качество диссертаций, их актуальность и зна-
чимость для решения научных проблем, имеющих 
важное политическое, социально-экономическое, 
культурное или хозяйственное значение для разви-
тия страны; 

– позиционирование организации, т. е. опреде-
ление ее конкурентной позиции на рынках труда, об-
разовательных услуг, интеллектуальной собственно-
сти, научных продуктов и технологий и др.; 

– интеллектуальный и научный потенциал ор-
ганизации; 

– участие в решении исследовательских задач с 
целью реализации и развития интеллектуального 
потенциала российской науки; 

– степень профессионализма, авторитетности и 
опыта профессорско-преподавательского состава; 

– стабильность организации (финансовая, пра-
вовая, организационная); 

– популяризацию достижений организации в 
области научной аттестации.  

Поскольку репутация рассматривается в каче-
стве основного конкурентного преимущества орга-
низации и основана на доверии государства науч-
ным и образовательным организациям высшего об-
разования, которые достигли высоких результатов в 
научной и (или) научно-технической деятельности, 
обладают авторитетом в вопросах подготовки науч-
ных и научно-педагогических кадров высшей квали-
фикации, на ее формирование влияют следующие 
факторы: 

а) качество диссертаций, открытость и закон-
ность аттестационных процедур, уровень требова-
тельности к участникам научной аттестации; 

б) социально значимые идеи, положенные в 
основу функционирования аттестационной модели 
организации; 

в) оценка организации в средствах массовой 
информации, отношение к ней лидеров научного со-
общества и государственных структур. 

Хорошая деловая репутация организации, 
наделенной правами, предусмотренными п. 3.1 ст. 4 
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Федерального закона «О науке и государственной 
научно-технической политике»1 (далее – Закон о 
науке), повышает шансы на ее эффективное разви-
тие, делает организацию более привлекательной 
для соискателей, оппонентов и иных участников ат-
тестационных процессов, повышает общий имидж 
организации, обеспечивает более сильные позиции 
в научной среде, поддержку научной общественно-
сти и государства. 

Вместе с тем репутация нуждается в управле-
нии, которое должно осуществляться в большей 
мере не с помощью государственного регулирова-
ния, а посредством самостоятельного локального 
регулирования репутационных механизмов органи-
зациями, наделенными правами, предусмотрен-
ными п. 3.1 ст. 4 Закона о науке. Глобализация науки 
и развитие новых технологий требуют формирова-
ния наряду с правовыми и неправовых регуляторов, 
а также правовых средств, обеспечивающих относи-
тельную автономию науки, ее саморегулирование. 

Аттестационные модели образовательных и 
научных организаций, наделенных правами, преду-
смотренными п. 3.1 ст. 4 Закона о науке, еще далеки 
от идеальных репутационных рейтингов – им есть 
над чем работать, имеются все основания говорить о 
необходимости дальнейшего совершенствования 
локальных нормативных актов (далее – ЛНА), приня-
тие новых, включая этические кодексы. 

В литературе отмечается, что отечественная 
наука развивается вне этического поля, в то время 
как роль этических регуляторов в мировой науке 
крайне высока. Например, при отсутствии правовых 
запретов и отдельных ограничений могут опреде-
ленное время эффективно срабатывать неправовые 
регуляторы. Нарушение норм научной этики, выра-
ботанных стандартов и правил в ряде стран влечет за 
собой серьезные репутационные и иные риски. Для 
ученых они порой важнее, чем угроза применения к 
ним правовых санкций. В этических кодексах и дру-
гих ЛНА необходимо установить стандарты и пра-
вила научно-аттестационной деятельности, а также 
порядок осуществления контроля за соблюдением 
требований указанных стандартов и правил [7]. 

В процессе анализа ЛНА организаций и прак-
тики по самостоятельному присуждению ученых сте- 
пеней некоторыми организациями многими экспер-
тами было выражено опасение относительно воз- 

                                                           
1 Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О 
науке и государственной научно-технической политике» // 

можности коррупциогенных проявлений, в частно-
сти в процессе выдачи дипломов о присуждении 
ученой степени. В этой связи предлагается прорабо-
тать механизм систематизации соответствующих 
сведений для избежания подобных угроз [8–11]. 

В отличие от государственных актов, проекты 
ЛНА организаций, наделенных правами, предусмот-
ренными п. 3.1 ст. 4 Закона о науке, не являются 
предметом общественного обсуждения; в отноше-
нии них не проводится независимая правовая и ан-
тикоррупционная экспертиза, направленная на со-
блюдение и защиту прав и свобод граждан, на пре-
сечение установления для правоприменителя не-
обоснованно широких пределов усмотрения или 
возможности необоснованного применения исклю-
чений из общих правил, создающих условия для про-
явления коррупции. Обнародование организациями 
проектов локальных актов на интернет-сайтах рас-
сматривается в качестве элемента гласности право-
творчества организаций, обеспечивающего возмож-
ность ознакомления с проектами актов всех заинте-
ресованных субъектов. Поэтому обнародование 
проектов ЛНА организаций должно стать необходи-
мым условием их введения в действие. 

Согласно ч. 3 ст. 15 Конституции РФ любые нор-
мативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, не 
могут применяться, если они не опубликованы офи-
циально для всеобщего сведения. Вследствие несо-
блюдения установленных процедур могут быть 
нарушены гарантируемые государством права и за-
конные интересы граждан. Официальное опублико-
вание имеет не только информационное, но фор-
мально-юридическое значение, оно порождает пра-
вовые последствия. Именно официальное опублико-
вание служит гарантией того, что публикуемый текст 
полностью точно соответствует подлиннику, т. е. 
тому тексту, который принят соответствующим орга-
ном и подписан компетентным должностным ли-
цом. Ранее нами обосновывалась необходимость 
утверждения номенклатуры научных специально-
стей в полном объеме приказом Минобрнауки Рос-
сии с государственной регистрацией в Минюсте Рос-
сии и публикацией нормативного правового акта в 
установленном порядке [12]. 

В целях обеспечения режима законности и пра-
вопорядка, соблюдения прав соискателей и других 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. 
№ 35. Ст. 4137. 
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участников аттестационного процесса необходимо 
осуществлять официальное опубликование ЛНА не 
только на интернет-сайтах организаций, но и в печат-
ном средстве массовой информации, например в 
общем для всех организаций, наделенных правами, 
предусмотренными п. 3.1 ст. 4 Закона о науке, жур-
нале, издаваемом под эгидой Высшей аттестацион-
ной комиссии. 

Вопрос функционирования новой модели науч-
ной аттестации находил отражение в ряде работ [13–
25]. Так, в ранее опубликованной нами статье обос-
новывалась позиция о нецелесообразности предо-
ставления организациям, получившим право само-
стоятельного присуждения ученых степеней, воз-
можности разрабатывать и утверждать «перечни 
научных областей и специальностей» [14]. В работе 
А.В. Габова поднят вопрос относительно того, что 
ЛНА рассматриваемой категории организаций со-
держат правила поведения, затрагивающие права, 
свободы и обязанности граждан, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства (право на научное твор-
чество) и устанавливающие механизм реализации 
таких прав, свобод и обязанностей, т. е. содержащие 
все признаки нормативного акта, подлежащего госу-
дарственной регистрации [16]. Однако, как известно, 
никакой государственной регистрации эти ЛНА не 
проходят. Им же отмечено, что отрасль науки явля-
ется тем важнейшим критериальным показателем, 
по которому научные и научно-образовательные ор-
ганизации получают право самостоятельной парал-
лельной работы в системе государственной научной 
аттестации [17]. На основе анализа ЛНА организа-
ций, получивших с 2016 г. право самостоятельного 
присуждения ученых степеней, по применению ди-
станционного взаимодействия с использованием 
электронных технологий А.В. Габовым и Н.В. Колото-
вой сделан вывод, что данная форма проведения за-
щит диссертаций должна быть закреплена в норма-
тивных актах как ординарная [18]. С.И. Пахомовым с 
соавторами проведен анализ первых результатов 
деятельности диссертационных советов организа-
ций, получивших право самостоятельного присужде-
ния ученых степеней, в сравнении с показателями 
результативности классических советов, созданных 
приказом Минобрнауки России [21]. С.И. Пахомо-
вым отмечены проблемные вопросы правового 
обеспечения системы научной аттестации на локаль-
ном уровне, а именно: произвольное определение в 
отдельных случаях видов (наименований) ученых 
степеней, отличающихся терминологически от ви- 

дов ученых степеней, установленных федеральным 
законодательством, и др. [22]. 

Таким образом, репутационная ответствен-
ность может и должна быть использована для дости-
жения главной цели научной аттестации – обеспече-
ние притока высококвалифицированных молодых 
научных кадров. 

2. Методика самообследования аттестацион-
ной модели организации 

Развитие самостоятельности и инициативы ор-
ганизаций, наделенных правами, предусмотрен-
ными п. 3.1 ст. 4 Закона о науке, требует наличия ор-
ганизационно-правовых инструментов и технологий 
управления качеством аттестационной модели, ко-
торые позволят регулярно получать достоверную и 
актуальную информацию о состоянии научной атте-
стации в организации. К таким инструментам можно 
отнести и процедуру самообследования аттестаци-
онных моделей научных организаций и образова-
тельных организаций высшего образования. 

Самообследование рассматривается как само-
стоятельная оценка организацией показателей каче-
ства действующей в организации аттестационной мо-
дели (самооценивание, внутренний научный аудит). 

Самообследование аттестационной модели ор-
ганизации проводится также в целях обеспечения до-
ступности и открытости информации об уровне эф-
фективности деятельности организации по обеспече-
нию защит диссертаций на соискание ученых степе-
ней кандидата и доктора наук. Тщательность и кри-
тичность проведения самообследования составляют 
основу эффективности данного процесса для органи-
зации, а также являются залогом доверия к качеству 
осуществляемой ею аттестации научных и научно-пе-
дагогических кадров высшей квалификации. 

Вместе с тем результаты самообследования 
позволят организациям определить круг проблем, 
на решение которых направлена система государ-
ственной научной аттестации, а также наметить при-
оритеты совершенствования аттестационной мо-
дели организации, задачи, обеспечивающие ее ста-
бильное функционирование и развитие. Помимо 
этого, результаты самообследования дадут возмож-
ность продемонстрировать положительный опыт, 
который может быть воспринят другими организа-
циями, в том числе теми, в которых защиты диссер-
таций осуществляются в рамках традиционной мо-
дели государственной научной аттестации.  

К задачам самообследования аттестационной 
модели организации относятся: 
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– установление степени проявления измеряе-
мых параметров аттестационной модели как объ-
екта самооценивания; 

– выявление наличия или отсутствия динамики 
аттестационной модели организации в целом (или 
отдельных ее компонентов); 

– создание целостной системы оценочных ха-
рактеристик аттестационного процесса; 

– выявление положительных тенденций атте-
стационной модели организации, резервов ее со-
вершенствования; 

– установление причин возникновения и путей 
решения выявленных в ходе самооценивания про-
блем; 

– составление прогнозов изменений, связан-
ных с развитием аттестационной модели организа-
ции. 

Самообследование аттестационной модели 
организации проводится путем количественной и 
качественной оценки результативности научной ат-
тестации на основе анализа сведений, содержа-
щихся в отчете, который выступает одним из средств 
управления аттестационной моделью организации. 

В приведенном контексте интерес представляет во-
прос о критериальных показателях университетов 
для предоставления права самостоятельного при-
суждения ученых степеней [26]. 

Опубликованные результаты отчета могут быть 
использованы представителями заинтересованной 
общественности для общественной оценки аттеста-
ционной модели организации. 

Важным направлением развития норматив-
ного регулирования по оцениванию аттестационной 
модели организации является локальное регулиро-
вание. Указанные выше федеральные нормативные 
правовые акты могут служить образцом для созда-
ния ЛНА и их оценки на соответствие законодатель-
ству Российской Федерации. 

Целесообразно для эффективного проведения 
самообследования в каждой организации принять 
локальные нормативные акты, утверждающие: 

– положение о порядке проведения самооб-
следования; 

– отчет о проведении самообследования. 
Процедуру самообследования аттестационной 

модели можно представить в виде следующей блок-
схемы (рис.). 

 

 

Схема проведения самообследования аттестационной модели 

3. Показатели эффективности аттестационной 
модели организации 

Для оценки эффективности аттестационной мо-
дели предлагается система критериев (показателей) 
эффективности, которую должны использовать орга-
низации. В процессе самообследования проводится 
оценка: 

– соответствия аттестационной модели органи-
зации законодательству Российской Федерации в 
области научной аттестации; 

– сведений о научных и научно-педагогических 
кадрах организации по состоянию на 1 января года; 

– объема затрат на научные исследования и 
разработки в расчете на численность работников, 
выполняющих исследования и разработки, за оче-
редной год; 

– сведений о научных и научно-педагогических 
кадрах, подготовленных по научным специально-
стям, по которым присуждаются ученые степени ор-
ганизацией, за очередной год; 

– состава диссертационного совета, порядка 
формирования и управления; 

– сведений о членах диссертационного совета; 
– процесса научной аттестации; 
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– сведений о соискателях ученых степеней, 
успешно защитивших / не защитивших диссертации; 

– сведений о решениях диссертационного со-
вета о снятии диссертации с рассмотрения по заяв-
лению соискателя ученой степени; 

– сведений о тематике диссертаций с учетом 
приоритетных направлений в рамках Программы фун-
даментальных научных исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный период (2021–2030 гг.); 

– содержания и качества диссертаций, их соот-
ветствие критериям, которым должны отвечать дис-
сертации на соискание ученых степеней; 

– сведений об официальных оппонентах и ве-
дущих организациях, научных руководителях и науч-
ных консультантах, с указанием шифра и наименова-
ния научной специальности в соответствии с номен-
клатурой научных специальностей, по которой защи-
щена диссертация, а также о наличии публикаций по 
теме диссертации; 

– качества отзывов оппонентов, ведущей орга-
низации на диссертацию, других отзывов, поступив-
ших на диссертацию, включая отзыв научного руко-
водителя или научного консультанта; 

– наличия жалоб, связанных с процессом науч-
ной аттестации, и ответов на жалобы; 

– доступности и качества видеозаписей хода за-
щит диссертаций; 

– полноты и актуальности информации по во-
просам государственной научной аттестации, разме-
щенной на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» (доступность ЛНА, сведений о диссерта-
ционных советах, членах диссертационных советов; 
доступность текстов диссертаций и авторефератов, 
информации о публикациях и наукометрических по-
казателях лиц, которым присуждается ученая сте-
пень; информации о состоявшихся защитах диссерта-
ций, о выдаче документов, подтверждающих присуж-
дение ученой степени, и пр.); 

– сведений об отмене решений диссертацион-
ных советов о присуждении ученых степеней канди-
дата или доктора наук; 

– наличия и действенности механизма участия 
общественности в мониторинге аттестационной мо-
дели; 

– функционирования внутренней системы 
оценки качества научной аттестации. 

Приведенный перечень сведений и данных, 
подлежащих оценке при проведении самообследо-
вания, является примерным, может быть расширен с 
учетом особенностей научной или образовательной 
организации. 

4. Предложения по развитию показателей мо-
ниторинга деятельности диссертационных советов 
организаций, наделенных правом самостоятель-
ного присуждения ученых степеней 

С целью информационной открытости и про-
зрачности аттестационных моделей организаций, 
наделенных правами, предусмотренными п. 3.1 ст. 4 
Закона о науке, установлена обязанность представ-
ления данными организациями в федеральную ин-
формационную систему государственной научной 
аттестации, предусмотренную ст. 6.4 указанного за-
кона, следующей информации: 

– о ЛНА организаций, касающихся присужде-
ния ученых степеней; 

– о советах по защите диссертаций на соиска-
ние ученых степеней кандидата и доктора наук; 

– о присуждении ученых степеней; 
– о лишении ученых степеней; 
– о восстановлении ученых степеней. 
Данное положение Закона о науке не содержит 

конкретных показателей мониторинга деятельности 
диссертационных советов организаций, направлен-
ных на совершенствование механизмов репутацион-
ной ответственности, оставляя решение этого во-
проса на усмотрение самих организаций. 

С целью поддержания своего научного и про-
фессионального имиджа организации, наделенные 
правом самостоятельного присуждения ученых сте-
пеней, проводя самообследование и мониторинг 
посредством систематического наблюдения, ана-
лиза, оценки и прогноза эффективности деятельно-
сти диссертационных советов, должны включать по-
казатели, свидетельствующие о высокой научной 
(академической) репутации как членов диссертаци-
онных советов, так и иных участников аттестацион-
ного процесса, о качестве диссертаций и надежности 
организации в целом. 

Мониторинг деятельности диссертационных 
советов организаций, наделенных правом самостоя-
тельного присуждения ученых степеней, направлен-
ный на совершенствование механизмов репутаци-
онной ответственности, должен включать следую-
щие индикаторы: 

– стабильность ЛНА в области научной аттеста-
ции (частота внесения изменений и дополнений с 
указанием их вступления в силу); 

– своевременное обнародование ЛНА в обла-
сти научной аттестации, включая изменения и до-
полнения; 

– наличие этических кодексов и других ЛНА, со-
держащих стандарты и правила научно-аттестацион- 
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ной деятельности, а также порядок осуществления 
контроля за соблюдением требований указанных 
стандартов и правил; 

– доступность, достоверность и полнота инфор-
мации по вопросам государственной научной атте-
стации, размещенной на официальном сайте орга-
низации в сети «Интернет» (доступность ЛНА, сведе-
ний о диссертационных советах, членах диссертаци-
онных советов; доступность текстов диссертаций и 
авторефератов, информации о публикациях и науко-
метрических показателях лиц, которым присужда-
ется ученая степень; информации о состоявшихся за-
щитах диссертаций, о выдаче документов, подтвер-
ждающих присуждение ученой степени, и пр.); 

– своевременность обновления информации о 
научной аттестации на официальном сайте организа-
ции в сети «Интернет»; 

– наличие каналов для сообщений о наруше-
ниях аттестационных процедур (канал для сообще-
ний о нарушениях на внутреннем интернет-сайте ор-
ганизации, публичный интернет-ресурс для сообще-
ний о потенциальных нарушениях, горячая линия, 
чат-боты и пр.); 

– информация о работе с сообщениями о нару-
шениях аттестационных процедур и принятых мерах; 

– информация о работе с заявлениями и обра-
щениями граждан, юридических лиц, органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправ-
ления, средств массовой информации, поступаю-
щими по вопросам научной аттестации; 

– сведения о выявленных и урегулированных 
конфликтах интересов; 

– сведения о выявленных фактах неэтичного 
поведения и принятых мерах; 

– наличие внутренней системы оценки каче-
ства научной аттестации; 

– результаты проверок со стороны внутренних 
контрольных органов («собственных ВАКов») и при-
нятые по их результатам меры (поощрение или нака-
зание); 

– результаты опросов членов диссертационных 
советов, официальных и неофициальных оппонен-
тов, соискателей ученых степеней; 

– результаты независимых исследований каче-
ства диссертаций, проводимых образовательными, 

общественными, экспертными и научными органи-
зациями; 

– сведения о соответствии тематики диссерта-
ций приоритетным направлениям в рамках Про-
граммы фундаментальных научных исследований в 
Российской Федерации на долгосрочный период 
(2021–2030 гг.); 

– результаты независимых исследований каче-
ства отзывов оппонентов, ведущей организации на 
диссертацию, других отзывов, поступивших на дис-
сертацию, включая отзыв научного руководителя 
или научного консультанта; 

– информация об обучении членов диссертаци-
онных советов аттестационным правилам и проце-
дурам, регламентированным федеральным законо-
дательством и ЛНА; 

– наличие видеозаписей хода защит диссерта-
ций, их доступность, полнота и качество; 

– сведения об отмене решений диссертацион-
ных советов о присуждении ученых степеней канди-
дата или доктора наук; 

– сведения о наличии и действенности меха-
низма участия общественности в мониторинге атте-
стационной модели. 

Перечисленные показатели мониторинга дис-
сертационных советов организаций, наделенных 
правом самостоятельного присуждения ученых сте-
пеней, направленные на совершенствование меха-
низмов репутационной ответственности, могут быть 
дополнены с учетом специфики научной или образо-
вательной организации. 

Учитывая, что ключевым параметром измере-
ния репутации исследователей является результа-
тивность их труда, организациям можно рекомендо-
вать распространять дайджесты о проведенных за-
щитах диссертаций, их реальном вкладе в развитие 
науки в ведущие образовательные и научные орга-
низации, размещать их в свободном доступе на офи-
циальном сайте организации. В них также может со-
держаться информация о самообследовании и мо-
ниторинге диссертационных советов, процессов 
научной аттестации, другая информация, способ-
ствующая формированию устойчивого положитель-
ного имиджа организации, доверия научного сооб-
щества к ее аттестационной модели.
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Исследовано становление и развитие высших органов государственной власти народ-
ных республик Донбасса (ДНР, ЛНР) как непризнанных государств со времени их са-
мопровозглашения до принятия в состав Российской Федерации. Раскрыты основные 
аспекты организации и деятельности высших органов государственной власти ДНР и 
ЛНР. Проведен сравнительный анализ отдельных элементов конституционно-право-
вого статуса главы государства, парламента, правительства и судебной системы в Рос-
сийской Федерации и республиках Донбасса. Выявлены и охарактеризованы этапы и 
специфические черты формирования высших органов государственной власти ДНР и 
ЛНР в указанный период: формирование в сжатые исторические сроки в условиях во-
енного конфликта; практически тождественные системы высших органов государ-
ственной власти ДНР и ЛНР; ключевая роль и обширный круг полномочий глав рес-
публик во внутренних и внешних делах; преимущественная ориентация на российский 
опыт государственного строительства. 
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The subject of this study is a scientific understanding of the formation and development of 
the supreme state authorities of the People's Republics of Donbass (DPR, LPR) as unrecog-
nized states from the time of their self-declaration in 2014 to their admission to the Russian 
Federation in 2022. 
The purpose of the study is to identify the main features, stages of formation and develop-
ment of institutions of supreme state power (the head of state, parliament, government 
and courts) in the republics of Donbass in the period from 2014 to 2022. 
The methodological basis of the research was a wide range of general and special methods 
of scientific cognition. Dialectical, analysis and synthesis, induction and deduction were 
used as general scientific methods. Comparative-legal, system-structural and formal-legal 
methods were used as special methods. General scientific methods, especially dialectical 
ones, allowed us to study the factors and the process of evolution of the constitutional sta-
tus of the supreme state authorities of the DPR and LPR in the conditions of military con- 
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лик Донбасса: проблемы переходного состояния и пути достижения самодостаточности». 
 The article was prepared within the framework of the grant of the Russian Scientific Foundation No. 23-28-00138 “Legal sys-
tems of the recognized republics of Donbass: problems of transition and ways to achieve self-sufficiency”. 
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frontation with the mother state and political rapprochement with Russia. Using the com-
parative legal method, a comparative analysis of the status of the highest state authorities 
of the DPR, LPR and the Russian Federation was carried out. The system-structural method 
was used in the study of intra-system changes in the constitutional status of the studied 
authorities. With the help of the formal legal method, a study of normative legal sources 
was conducted, which made it possible to form the logic of the presentation of the material 
and the conceptual apparatus of the declared topic. 
The procedure for the formation and activities of the state authorities of the DPR and LPR 
are regulated by an array of legal acts, the norms of which reflect both the identity of the 
power institutions of the republics of Donbass and the tendency to the reception of consti-
tutional and legal institutions existing in Russia. This allows us to state with confidence the 
presence of a number of features in the process of evolution of the highest state authorities 
of the republics of Donbass, which reflect the focus on integration with a more developed 
state system of Russia, the formation in a short historical time, the proximity of the mech-
anism of organization and content of the competence of the highest state authorities of the 
two republics, caused, including their formation in the conditions of the special the legal 
regime of martial law. 
The results of the study can be useful at the present stage of integration of new subjects of 
the Russian Federation into the legal system of the Russian Federation and into the system 
of its state authorities. 
The conclusion is reasoned that the transformation of the institutions of the supreme 
power of the republics of Donbass has passed two stages and is currently in the third. The 
first stage is characterized by the formation of its own republican system of supreme state 
authorities (2014-2018). The second stage is characterized by further improvement and 
transformation of the status of the supreme state authorities of the republics against the 
background of increased Russian legal influence (November 2018-2022). The third stage is 
explained by the adoption of the DPR and the LPR into our state in September 2022 and the 
beginning of systematic work to change legislation regarding the creation of higher state 
authorities of new subjects of Russia. 

____________________________________________ 

 
1. Введение 
Предпосылкой формирования обособленной 

от «материнского» государства системы органов го- 
сударственной власти республик Донбасса явился 
затяжной политический кризис в Украине, вслед-
ствие которого Президентом страны 15 ноября 
2014 г. подписан Указ о введении в действие реше-
ния Совета национальной безопасности и обороны 
Украины от 4 ноября 2014 г. «О неотложных мерах 
по стабилизации социально-экономической ситуа-
ции в Донецкой и Луганской областях», согласно ко-
торому на территориях проведения «антитеррори-
стической операции» прекращена деятельность гос-
ударственных предприятий, учреждений и организа-
ций [1, с. 107]. Фактор обострившейся политической 
нестабильности на территории Украины способство-
вал формированию государственности на террито-
риях Донбасса, ориентированных на «русский мир» 
[2, с. 228]. Кроме того, как утверждалось в обраще- 

                                                           
1 Обращение Президента РФ от 21 февраля 2022 г. URL: 
http://kremlin.ru/catalog/countries/UA/events/67828 (дата 
обращения: 05.03.2023). 

нии Президента России 21 февраля 2022 г.1, «Укра-
ина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции 
своей подлинной государственности. Политические 
государственные институты постоянно перекраива-
лись в угоду быстро сформировавшихся кланов с их 
собственными корыстными интересами, не имею-
щими ничего общего с интересами народа Укра-
ины». (См. также: [3, с. 27].) Вышеуказанное актуали-
зирует научный и практический интерес к осмысле-
нию специфики и тенденций развития высших орга-
нов государственной власти Донецкой и Луганской 
народных республик с мая 2014 г. и до принятия в 
Российскую Федерацию в сентябре 2022 г. 

Полагаем, в своем развитии высшие органы 
государственной власти ДНР и ЛНР прошли не-
сколько этапов, каждый из которых имеет свою спе-
цифику, обусловленную динамикой текущих внеш-
не- и внутриполитических изменений [4]. Нижней 
границей первого этапа является самопровозглаше- 
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ние ДНР и ЛНР в апреле 2014 г. и оперативное фор-
мирование системы высших органов государствен-
ной власти народных республик Донбасса. 

Для второго этапа – с конца 2018 г. и по 2022 г. – 
характерно расширение рецепции российского опыта 
формирования высших органов государственной вла-
сти. Этот вектор особенно усилился после февраля 
2022 г., когда Российская Федерация официально при-
знала республики Донбасса субъектами международ-
ного права и начала на территории Украины специаль-
ную военную операцию. Показательным водоразде-
лом между этапами послужили конституционные ре-
формы в ДНР и ЛНР на рубеже 2018 и 2019 гг., когда в 
конституции республик были внесены многочислен-
ные поправки о взаимоотношениях между высшими 
органами государственной власти, копирующие мо-
дель взаимоотношений между Президентом РФ, Госу-
дарственной Думой и Правительством РФ. 

Третий этап, продолжающийся в настоящее 
время, юридически обособлен фактом включения тер-
риторий ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской 
областей Украины 30 сентября 2022 г. в состав России.  

2. Законодательная власть в Донецкой и Лу-
ганской народных республиках 

В марте 2014 г. на территории Донецкой обла-
сти Украины создан Координационный совет Донец-
кой области, 7 апреля 2014 г. по его инициативе со-
стоялся Съезд представителей территориальных 
громад, политических партий и общественных орга-
низаций Донецкой области Украины, из их числа был 
сформирован Совет представителей [5, с. 274]. 
Именно Совет на заседании 7 апреля 2014 г. утвер-
дил тексты Декларации о суверенитете и Акта о про-
возглашении государственной самостоятельности 
ДНР. Основными предпосылками провозглашения 
государственной самостоятельности ДНР в соответ-
ствующем Акте обозначены: совершение на Украине 
государственного переворота незаконными воени-
зированными формированиями; формирование об-
раза врага из братского российского народа; непри-
знание жителями Донецкой области незаконных ре-
шений преступной власти [6, с. 6]. 

Как отмечает В.В. Груздев, жители Луганской 
области Украины после государственного перево-
рота в Киеве также приступили к формированию ин-
ститутов, «трансформирующих общественную власть 
во власть государственную» [7, с. 14]. 27 апреля 
2014 г. Координационный совет Луганской области 
Украины провозгласил Декларацию о суверенитете 
ЛНР и Акт о провозглашении государственной само-
стоятельности ЛНР. 

Первый законодательный орган государствен-
ной власти в ДНР – Верховный Совет создан 14 мая 
2014 г., в этот же день им принята Конституция ДНР. 
24 сентября 2014 г. Верховным Советом приняты за-
коны «О выборах депутатов Народного Совета До-
нецкой Народной Республики» и «О выборах Главы 
Донецкой Народной Республики». Таким образом, 
первый парламент обеспечил легитимный переход 
от временных органов государственной власти к де-
мократически избранным и постоянно действую-
щим институтам [8, с. 39].  

Народный Совет ДНР является постоянно дей-
ствующим высшим и единственным законодатель-
ным (представительным) органом государственной 
власти ДНР, избирается тайным голосованием на ос-
нове всеобщего равного и прямого избирательного 
права сроком на 4 года, состоит из 100 депутатов 
(ст. 63 Конституции ДНР в редакции от 14 мая 
2014 г.). Законом от 29 декабря 2017 г. № 205-IНС 
срок полномочий увеличен до 5 лет. Конституцией 
ДНР для депутатов установлены следующие требо-
вания: наличие гражданства ДНР, достижение воз-
раста 21 года, наличие пассивного избирательного 
права [9, с. 233].  

К «нормотворческим» полномочиям парла-
мента ДНР можно отнести принятие Конституции 
ДНР и законов ДНР, утверждение бюджета, установ-
ление налогов и др.; к полномочиям в сфере «нор-
моконтроля» – толкование Конституции ДНР и зако-
нов ДНР; осуществление контроля за соблюдением 
и исполнением законов, соблюдением установлен-
ного порядка распоряжения собственностью ДНР 
и др.; к полномочиям, обеспечивающим функциони-
рование механизма «сдержек и противовесов», – за-
слушивание ежегодных отчетов Председателя Пра-
вительства о результатах деятельности Правитель- 
ства ДНР; назначение выборов депутатов Народного 
Совета ДНР и выборов Главы ДНР и др.; к иным пол-
номочиям – установление административно-терри-
ториального устройства ДНР и порядка его измене-
ния; назначение референдума ДНР; утверждение 
бюджетов государственных внебюджетных фондов 
ДНР и отчетов об их исполнении и др. [11, с. 98]. 

В ЛНР в тексте Временного Основного закона от 
18 мая 2014 г. парламент именовался Верховным Со-
ветом ЛНР, наименование парламента было изме-
нено законом от 24 сентября 2014 г. № 22-I на 
«Народный Совет Луганской Народной Республики». 
Народный Совет ЛНР является постоянно действую- 
щим высшим и единственным законодательным 
(представительным) органом государственной вла- 
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сти ЛНР, избирается тайным голосованием на ос-
нове всеобщего равного и прямого избирательного 
права сроком на 5 лет, состоит из 50 депутатов 
(ст. 63, 64 Конституции ЛНР в редакции от 6 сентября 
2018 г.). Конституцией ЛНР для депутатов установ-
лены требования, аналогичные установленным Кон-
ституцией ДНР (в первоначальной редакции более 
высокий возрастной ценз – 25 лет). Парламент ЛНР 
согласно Конституции ЛНР в редакции от 3 июня 
2020 г. наделен спектром полномочий, аналогичным  
Парламенту ДНР [12, с. 128]. Наблюдаются отличия 
от ДНР в части числа депутатов, от Российской Феде-
рации – в части отсутствия деления парламента на 
палаты. Как отмечает В.А. Сичкар, «генезис парла-
ментаризма в ДНР и России отражает этническое 
родство, ментальное сходство, близкий уровень со-
циально-экономического развития и аналогичные 
политические процессы в государствах-соседях, что 
обусловлено сходством формирования государ-
ственности» [13, с. 153].  

3. Главы Донецкой и Луганской народных рес-
публик 

Институт главы государства в ДНР обладает 
специфическими особенностями – политической 
нейтральностью, неотносимостью ни к одной из вет-
вей власти, обширным кругом полномочий во внут-
ренних и внешних делах государства [14, с. 217]. В 
первоначальной редакции Конституции ДНР ч. 2 
ст. 56 не предусматривала функции главы как га-
ранта конституции, прав и свобод человека и граж-
данина. Законом от 30 ноября 2018 г. № 01-IIНС2 ука-
занная норма изложена по аналогии со ст. 80 Консти-
туции РФ, что свидетельствует о рецепции норм рос-
сийского законодательства в правовую систему ДНР.  

Правовой статус Главы ДНР с течением вре-
мени заметно трансформировался. Так, в ч. 1 ст. 56 
первоначальной редакции Конституции ДНР глава 
являлся высшим должностным лицом и главой ис-
полнительной власти ДНР. Законом от 30 ноября 
2018 г. № 01-IIНС Глава ДНР получил статус главы го-
сударства. Полагаем, что данное изменение связано 
с необходимостью дальнейшей интеграции в рос-
сийскую правовую систему. 

Полномочия Главы ДНР обширны и также пре-
терпели изменения за период с 2014 по 2018 г. Так, 
на первоначальном этапе к полномочиям главы рес- 
публики относились (ст. 59 Конституции ДНР от 
14 мая 2014 г.): обеспечение соблюдения прав и сво- 

                                                           
2 Официальный сайт Народного Совета ДНР. URL: https:// 
dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/dokumenty-

бод человека, Конституции и законов ДНР; формиро-
вание Совета Министров ДНР и принятие решения о 
его отставке; принятие мер по обеспечению без-
опасности и территориальной целостности ДНР, осу-
ществление помилования; представление в Народ-
ный Совет ДНР кандидатуры Председателя Нацио-
нального банка, других должностных лиц в соответ-
ствии со своими полномочиями и др. [15, с. 125]. 

Законом от 30 ноября 2018 г. № 01-IIНС из пол-
номочий Главы ДНР исключалось полномочие по 
формированию Совета Министров ДНР, вместо этого 
полномочия он наделялся полномочиями по назна-
чению с согласия Народного Совета ДНР Председа-
теля Правительства ДНР, назначать по предложению 
Председателя Правительства ДНР на должность и 
освобождать от должности его заместителей, мини-
стров, руководителей иных республиканских орга-
нов исполнительной власти ДНР. У главы ДНР появи-
лось полномочие по определению системы и струк-
туры органов исполнительной власти ДНР.  

Правовой статус Главы ЛНР во многом схож с 
правовым статусом Главы ДНР, поскольку становле-
ние ДНР и ЛНР обусловлено одинаковыми причи-
нами, происходило в схожей общественно-полити-
ческой обстановке и имело идентичные ориентиры 
дальнейшего развития. Отличия выявлены в сроке 
полномочий, возрастном цензе для избрания на 
должность главы Республики. Так, в первоначальной 
редакции Временного Основного Закона ЛНР от 
18 мая 2014 г. в ст. 57 устанавливалось, что глава ЛНР 
избирается сроком на пять лет и не может занимать 
указанную должность более двух сроков подряд. 
Главой ЛНР может быть избран гражданин ЛНР, об-
ладающий в соответствии с Конституцией и законом 
ЛНР пассивным избирательным правом, не имею-
щий гражданства иностранного государства и до-
стигший возраста 35 лет [16, с. 236]. 

4. Исполнительная власть в Донецкой и Луган-
ской народных республиках 

Становление правового статуса Правительства 
ДНР связано с первым этапом развития государ-
ственности самопровозглашенной республики, за-
вершение формирования его правового статуса про-
изошло в период с 2018 г. по октябрь 2022 г. (второй 
этап). Согласно ст. 75 Конституции ДНР в редакции от 
30 ноября 2018 г. Правительство ДНР является посто- 
янно действующим высшим и единственным испол-
нительным органом государственной власти ДНР. 

verhovnogo-soveta-dnr/konstitutsiya/ (дата обращения: 
22.02.2023). 
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Однако в первоначальной редакции Конституции 
ДНР постоянно действующим высшим органом ис-
полнительной власти определен Совет Министров 
ДНР (ч. 2 ст. 75).  

Согласно ч. 4 ст. 75 Конституции ДНР, а также 
ст. 5 Закона о Правительстве ДНР от 30 ноября 2018 г. 
в состав Правительства входят Председатель Прави-
тельства ДНР, его заместители, министры. Решением 
Главы ДНР в его состав могут быть включены руково-
дители иных республиканских органов исполнитель-
ной власти ДНР. Важно подчеркнуть, что п. 4 ст. 75 в 
редакции Конституции ДНР от 14 мая 2014 г. закреп-
лял более полный состав Совета Министров ДНР, в 
который также входили Глава ДНР, первые замести-
тели и заместители Главы ДНР, но в том случае, если 
Глава ДНР не совмещал свою должность с должно-
стью Председателя Совета Министров ДНР. Это обу-
словлено стремлением самопровозглашенной рес-
публики придерживаться курса на самостоятельное 
развитие государственности, особенно на первом 
этапе становления ДНР. 

Формирование Правительства ДНР определяет 
ст. 76 Конституции ДНР, конкретизация которой со-
держится в нормах гл. 2 Закона о Правительстве ДНР 
от 30 ноября 2018 г. Соответственно, Председатель 
Правительства ДНР назначается Главой ДНР с согла-
сия Народного Совета ДНР. Председатель Прави-
тельства ДНР не позднее 10-дневного срока предла-
гает кандидатуры заместителей, министров и руко-
водителей иных республиканских органов исполни-
тельной власти ДНР, которые назначаются и осво-
бождаются от должности Главой ДНР.  

Правительство ДНР обладает значительными 
полномочиями, которые претерпели ряд изменений 
с 2014 по 2018 г. Полномочия Совета Министров 
ДНР, закрепленные в первоначальной редакции 
Конституции ДНР, были обширными и имели откры-
тый перечень. Полномочия Правительства ДНР, за-
крепленные в ст. 77 Конституции ДНР (в редакции от 
30 ноября 2018 г.), конкретизированы в гл. 3 Закона 
о Правительстве Донецкой Народной Республики от 
30 ноября 2018 г.3 В ст. 13 указанного акта выделя-
ются общие полномочия Правительства ДНР: орга- 
низация и реализация внутренней и внешней поли-
тики; осуществление регулирования в социально-

                                                           
3 Закон О Правительстве ДНР от 30 ноября 2018 г. № 02-IIНС 
(в ред. от 24 апреля 2020 г.) // Правительство ДНР:  
офиц. сайт. URL: https://pravdnr.ru/npa/zakon-doneczkoj-
narodnoj-respubliki-o-pravitelstve-doneczkoj-narodnoj-
respubliki/ (дата обращения: 22.02.2023). 

экономической сфере; обеспечение единства си-
стемы исполнительной власти в ДНР и др. [17, с. 128]. 
Наряду с общими полномочиями Правительства 
ДНР ст. 14–21 Закона о Правительстве ДНР опреде-
лены полномочия в различных сферах деятельности.  

Законодательные нормы гл. 6 Конституции ДНР 
были детализированы также в Законе от 24 апреля 
2015 г. № 35-IHC «О системе органов исполнитель-
ной власти Донецкой Народной Республики». В от-
личие от российской системы органов исполнитель-
ной власти ст. 9 названного Закона ДНР существенно 
расширяет систему органов исполнительной власти 
ДНР. В нее вошли Правительство, министерства, гос-
ударственные комитеты, службы, агентства, инспек-
ции и иные органы исполнительной власти ДНР [18, 
с. 107]. В основу построения системы органов испол-
нительной власти ДНР законодатель положил функ-
циональный принцип, в соответствии с которым про-
водилась административная реформа в России [19]. 
Однако, в отличие от системы органов исполнитель-
ной власти Российской Федерации, в Законе ДНР от-
сутствует четкое структурирование функций, что вно-
сит диссонанс в построение и функционирование си-
стемы органов исполнительной власти ДНР. 

Правовой статус Правительства ЛНР во многом 
аналогичен правовому статусу Правительства ДНР. 
Правительство ЛНР согласно п. 2 ст. 75 Конституции 
ЛНР является постоянно действующим высшим ис-
полнительным органом государственной власти 
ЛНР. Вместе с тем существуют и некоторые особен-
ности закрепления правового статуса Правительства 
ЛНР. В тексте Временного Основного закона ЛНР от 
18 мая 2014 г. Совет Министров ЛНР именовался и 
Правительством ЛНР (ст. 6). Однако Совет Мини-
стров ЛНР окончательно стал именоваться Прави-
тельством ЛНР с 31 июля 2019 г. согласно ст. 48 За-
кона о Правительстве ЛНР от 31 июля 2019 г.4 и ст. 6 
Конституции ЛНР в редакции от 31 июля 2019 г. Со-
гласно нормам Конституции в редакции от 18 мая 
2014 г. (п. 3 ст. 75) при формировании Совета Мини-
стров ЛНР не был применен расширительный вари-
ант состава Совета Министров, как в ДНР (п. 4 ст. 75 
первоначальной редакции Конституции ДНР). Пол- 
номочия Совета Министров ЛНР, установленные в 
ст. 77 первоначальной редакции Конституции ЛНР, в 

4 Закон о Правительстве ЛНР от 31 июля 2019 г. № 77-III 
(в редакции от 25 декабря 2020 г.) // Народный Совет  
ЛНР: офиц. сайт. URL: https://nslnr.su/zakonodatelstvo/ 
normativno-pravovaya-baza/9345/. 
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полном объеме были воспроизведены в ст. 77 Кон-
ституции ЛНР 31 июля 2019 г. В ст. 12 Закона ЛНР от 
25 июня 2014 г. № 14-I «О системе исполнительных 
органов государственной власти Луганской Народ-
ной Республики»5 разграничены функции мини-
стерств и государственных комитетов в соответствии 
с функциональным принципом построения системы 
исполнительных органов государственной власти 
Российской Федерации [20, с. 79]. 

5. Судебная власть в Донецкой и Луганской 
народных республиках 

Становление судебной системы ДНР, как отме-
чает первый Председатель Верховного Суда ДНР 
Э.Н. Якубовский, происходило в условиях военного 
времени, когда судебная система Украины на терри-
тории бывшей Донецкой области фактически пре-
кратила осуществление своих функций. Первосте-
пенной задачей новой судебной системы являлось 
создание надежных механизмов обеспечения за-
щиты прав граждан, интересов общества и государ-
ства [21, с. 109].  

Согласно данным официального сайта Верхов-
ного Суда ДНР6 формирование судебной системы 
ДНР начато с утверждения и введения в действие По-
становлением Совета Министров ДНР от 17 августа 
2014 г. № 27-1 Положения о Военных Судах ДНР. 
22 октября 2014 г. Советом Министров ДНР приняты 
постановления № 40-1 «О создании судебной си-
стемы» и № 40-2 «О судебной системе». На основа-
нии последнего было утверждено Временное поло-
жение о судебной системе, которое регламентиро-
вало задачи и принципы правосудия, требования к 
судьям, народным заседателям, составу суда, поря- 
док наделения полномочиями судей, систему судов 
и др. [22, с. 231].  

В 2018 г. начался новый этап в развитии судеб-
ной системы ДНР, ознаменовавшийся принятием 
Народным Советом ДНР 31 августа 2018 г. законов 
ДНР № 241-IHC «О судебной системе Донецкой На-
родной Республики» и № 242-IHC «О статусе судей». 

Вступившим с силу 1 января 2019 г. Законом «О 
судебной системе Донецкой Народной Республики» 
предусматривается иная структура судебной системы 
республики: предполагалось создание Конституцион- 

                                                           
5 Закон о системе исполнительных органов государствен-
ной власти ЛНР от 25 июня 2014 г. № 14-I (в ред. от 31 июля 
2019 г.) // Народный Совет ЛНР: офиц. сайт.  URL: https:// 
nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/600/. 
6 Верховный Суд ДНР: офиц. сайт.  URL: https://supcourt-
dpr.su/istoricheskiy-formulyar (дата обращения: 24.02.2023). 

ного Суда ДНР после внесения соответствующего из-
менения в Конституцию ДНР, учреждены Военный 
суд ДНР (вместо Военно-полевого суда ДНР), а также 
Апелляционная палата Верховного Суда ДНР в каче-
стве судебной палаты Верховного Суда ДНР. По состо-
янию на 17 марта 2020 г. судебная система ДНР была 
представлена судами четырех инстанций и фактиче-
ски включала в себя следующие суды: Верховный Суд 
ДНР; суды общей юрисдикции: районные, городские, 
межрайонные суды ДНР; Арбитражный суд ДНР; Во-
енный суд ДНР [23, с. 96].  

15 января 2020 г. Народным Советом ДНР при-
няты законы ДНР № 92-IIHC «О Верховном Суде До-
нецкой Народной Республики» и № 93-IIHC «О Су-
дебном департаменте при Верховном Суде Донец-
кой Народной Республики». Верховный Суд ДНР яв-
ляется высшим судебным органом по гражданским, 
арбитражным, уголовным, административным и 
иным делам, подсудным судам, образованным в со-
ответствии с Законом «О судебной системе Донец-
кой Народной Республики» и иными законами.  

Согласно ч. 2, 3 ст. 4 Закона ЛНР «О судебной 
системе» от 30 апреля 2015 г. № 18-II7 (в ред. от 
25 сентября 2020 г. № 195-III) в ЛНР действуют суды 
общей юрисдикции, мировые судьи, являющиеся су-
дьями общей юрисдикции, Арбитражный суд ЛНР, 
Верховный Суд ЛНР, составляющие судебную си-
стему ЛНР. Кроме того, имеется отдельный Закон 
ЛНР от 29 мая 2015 г. № 35-II «О Верховном Суде Лу-
ганской Народной Республики», согласно которому 
Верховный Суд ЛНР является высшим судебным ор-
ганом по гражданским делам, делам по разреше-
нию экономических споров, уголовным, админи-
стративным и иным делам, подсудным судам, обра-
зованным в соответствии с Законом ЛНР «О судеб-
ной системе» [24, с. 86]. В целом, полномочия орга-
нов судебной системы ДНР и ЛНР схожи, имеется 
разветвленная система судов. 

Несмотря на обстановку военного положения, 
в республиках Донбасса наблюдается достаточно ак-
тивная судебная работа. Так, по данным официаль- 
ной судебной статистики ДНР8, в 2015 г. судами ДНР 
рассмотрено 52 857 дел. Для сравнения за период с 
января по октябрь 2022 г. судами ДНР было рассмот- 

7 Закон ЛНР «О судебной системе» от 30 апреля 2015 г. 
№ 18-II // Народный Совет ЛНР: офиц. сайт. URL: https:// 
nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/939/ 
(дата обращения: 24.02.2023). 
8 Верховный Суд ДНР: офиц. сайт. URL: https://supcourt-
dpr.su/stat (дата обращения: 24.02.2023). 

https://supcourt-dpr.su/stat/obshchie-pokazateli-raboty-verhovnogo-suda-i-sudov-doneckoy-narodnoy-respubliki-pri-34
https://supcourt-dpr.su/stat/obshchie-pokazateli-raboty-verhovnogo-suda-i-sudov-doneckoy-narodnoy-respubliki-pri-34
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рено 68 642 дел, что свидетельствует о тенденции  
увеличения количества рассмотренных дел. 

6. Заключение 
Таким образом, в результате исследования вы-

явлены основные черты, этапы становления и дина-
мики развития институтов государственной власти в 
республиках Донбасса. Процедура формирования, 
деятельность органов государственной власти ДНР и 
ЛНР регламентированы массивом правовых актов, 
нормы которых отражают как самобытность властных 
институтов республик Донбасса, так и тенденцию к за-
имствованию правовых институтов, существующих в 
России. Вышесказанное позволяет с уверенностью 
констатировать наличие ряда особенностей в про-
цессе становления и развития высших органов госу-
дарственной власти республик Донбасса. Эти особен-
ности отражают нацеленность на интеграцию с более 
развитой государственной системой России, близость 
темпов формирования и содержания компетенции 
высших органов государственной власти двух респуб-
лик, вызванных, в том числе, их формированием в 

условиях действия особого правового режима воен-
ного положения. В целом следует согласиться с 
Е.В. Охотским и Г.А. Борщевским в том, что самопро-
возглашенные республики Донбасса выстроили «до-
статочно гибкую и обладающую большим организа-
ционно-мобилизационным потенциалом систему 
государственного управления» [25, с. 53]. В своем раз-
витии республики прошли два этапа и в настоящее 
время находятся на третьем. Первый этап характери-
зуется формированием собственной республикан-
ской системы высших органов государственной вла-
сти (2014–2018 гг.). Для второго этапа характерны 
дальнейшее совершенствование и трансформация 
высших органов государственной власти республик 
на фоне усиления российского правового воздей-
ствия (ноябрь 2018–2022 гг.). Третий этап объясняется 
принятием в сентябре 2022 г. ДНР и ЛНР в состав Рос-
сии и началом системной работы по изменению зако-
нодательства в части создания высших органов госу-
дарственной власти новых субъектов России. 
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Характеристика современных подходов к пониманию единой системы публичной вла-
сти в нашей стране с точки зрения ее содержательной и уровневой составляющей не 
позволяет вести речь об однообразии взглядов, позиций и понимания данной право-
вой конструкции как на уровне доктринальных исследований, так и на уровне право-
творчества. Проблема усугубляется и тем фактом, что федеральный законодатель, 
развивая нормативные основы единой системы публичной власти на уровне отдель-
ных федеральных законов, существенным образом расширяет конституционно уста-
новленные границы этой системы, во многом не учитывая уже ранее высказанные 
правовые позиции Конституционного Суда РФ о конституционно-правовой сущности 
публичной власти. В рамках настоящего исследования предпринята попытка аргумен-
тировать необходимость установить соотношения конституционных принципов «еди-
ной системы государственной власти» и «единой системы публичной власти» с пози-
ции философских категорий целого и части, что способствует пониманию системы ор-
ганов публичной власти в субъекте Российской Федерации как составляющей един-
ственно существующей системы государственной власти в Российской Федерации, ко-
торая, в свою очередь, является частью создаваемой в России наряду с органами мест-
ного самоуправления единой системы публичной власти. 
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Within the framework of this study, theoretical approaches to understanding public power 
in the context of various areas of scientific knowledge are analyzed. In the course of this 
work, attention is drawn to the constitutional approach, according to which the unified sys-
tem of public power in the Russian Federation includes two independent, but interacting 
levels: state and municipal. In this regard, it is noted that the federal legislation adopted in 
the development of constitutional provisions significantly expands this approach and actu-
ally establishes a three-level system of public power. As a consequence, the problem of 
substantiating the existence of a unified system of public power in the subjects of the Rus-
sian Federation is being actualized. Using the system-logical method of research, the provi-
sions of Federal Law No. 414-FZ of December 21, 2021 "On the general principles of the 
organization of public power in the Subjects of the Russian Federation", which normatively 
establish the category of a unified system of public power in the subject of the Russian Fed-
eration, are analyzed in the work. Certain provisions of the said federal law are not fully 
consistent with each other and with other federal legislation, including with regard to the 
constitutional and legal understanding of the unified system of public power. At the same 
time, attention is drawn to the fact that the territorial principle cannot underlie the alloca-
tion of an independent regional level of public power, since the derivation of public power 
from the understanding of "state" and "statehood", on the basis of equality of the subjects 
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 of the Russian Federation as a constitutional principle, makes it impossible to have a differ-
ent ratio of intra-system connections in the systems of public power in the subjects of the 
Russian Federation. 
The formal legal approach made it possible to trace the dynamics of changes in the consti-
tutional (statutory) legislation of the subjects of the Russian Federation, depending on the 
understanding of the place of state authorities of the subjects of the Russian Federation in 
the unified system of public power. Various normative variations of the constitutional (stat-
utory) legislation of the subjects of the Russian Federation, aimed at bringing it into line 
with the same constitutional text, indicates the absence of an unambiguous and uniform 
understanding of the place of the system of state authorities of the subjects of the Russian 
Federation in the unified system of public power in the country. 
Thus, it is noted that the development of a uniform approach based on the positions of the 
Constitutional Court of the Russian Federation, which are mandatory for all subjects of leg-
islative activity, to the content of the category "unified system of public power in the Rus-
sian Federation" is fully capable of ensuring the goal of its formation stated in Part 3 of 
Article 132 of the Constitution of the Russian Federation in compliance with all constitu-
tional principles and norms. In this regard, within the framework of the unified system of 
public power in Russia, we should not talk about independent unified systems of public 
power in the subjects of the Russian Federation, but should focus on the formation of a 
unified system of public power throughout the territory of our state. 

____________________________________________

1. Введение. Постановка проблемы уровне-
вого отражения системы публичной власти 

В настоящее время конституционно-правовая 
действительность переживает эпоху глубокой мо-
дернизации. Основу этой модернизации заложили 
поправки к Конституции РФ 2020 г.1 

Поправки к Конституции РФ 2020 г. носят ком-
плексный характер, в рамках которых прослежива-
ется уточнение конституционно-правового статуса 
Российской Федерации с учетом особой защиты суве-
ренитета и ее территориальной целостности, с учетом 
признания исторически сложившегося государствен-
ного единства и особых социально-экономических 
обязанностей государства. Данные положения 
направлены на конкретизацию ст. 2 Основ конститу-
ционного строя, согласно которой признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека и гражданина 
является обязанностью именно государства. 

Появление в Конституции РФ норм, касаю-
щихся функционирования единой системы публич-
ной власти в Российской Федерации, дало небыва-
лый толчок научным исследованиям по вопросам 
обоснования необходимости данной системы, ее 
структурного и фактического содержания. За послед-
ние три года, с момента вступления в силу поправок 
в Конституцию РФ, термин «публичная власть» и 
смежные с ней категории исследуются с различных 
сторон: с точки зрения общетеоретических позиций 

                                                           
1 Российская газета. 2020. 16 марта. № 55. 

(например, Е.В. Комбарова [1]), с учетом рассмотре-
ния вопросов политологического и юридического со-
держания данного понятия (например, А.Ф. Малый 
[2]), в рамках структурной идентификации ее органи-
зационных форм (например, С.А. Авакьян, выделяю-
щий государственную власть, общественную власть 
и власть местного самоуправления как обще-
ственно-государственную власть [3]), в том числе в 
контексте конституционного принципа народовла-
стия (например, О.Н. Мигущенко [4]), с учетом по-
иска эффективной основы ее функционирования 
(например, И.А. Алексеев, А. М. Цалиев [5], Г.Н. Че-
ботарев [6]). 

Конечно, нельзя не упомянуть о подходе 
В.Е. Чиркина к пониманию «публичной власти» как 
отражении власти территориального публичного 
коллектива [7]. Огромный интерес исследователей 
прикован к появившейся конституционно-правовой 
категории «единая система публичной власти в Рос-
сийской Федерации». В связи с этим акцентируется 
внимание на дискуссионных аспектах нормативной 
регламентации указанного понятия (О.А. Кожевни-
ков, А.Н. Костюков, А.А. Ларичев [8]), рассматрива-
ются вопросы места и роли местного самоуправле-
ния в единой системе публичной власти (например, 
О.А. Кожевников [9], О.А. Андреева [10], Е.В. Гри-
ценко [11], Н.М. Добрынин [12]). 
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Такой интерес исследователей не случаен, по-
скольку, обращаясь к тексту Конституции РФ, закреп- 
ляющему конституционно-правовые основы единой 
системы публичной власти, нельзя не обратить вни-
мание, что соответствующие нормы о единой системе 
публичной власти в значительной степени содер-
жатся в гл. 8 «Местное самоуправление». Так, ч. 3 
ст. 132 Конституции РФ прямо предусматривает, что 
органы местного самоуправления и органы государ-
ственной власти входят в единую систему публичной 
власти в Российской Федерации и осуществляют вза-
имодействие для наиболее эффективного решения 
задач в интересах населения, проживающего на соот-
ветствующей территории. Логическое и нормативно-
системное толкование данных положений позволяет 
вести речь о необходимости понимания института 
единой системы публичной власти, в первую очередь, 
в контексте взаимодействия государственной власти 
с органами местного самоуправления. 

Не вызывает никакого сомнения, что при бук-
вальном толковании ч. 3 ст. 132 мы со всей очевид-
ностью можем утверждать о наличии двух уровней 
единой системы публичной власти в стране: государ-
ственный уровень и уровень муниципальной власти. 
Такое восприятие единой системы публичной власти 
в настоящее время находит отражение во многих 
научных подходах к данному феномену правовой 
действительности (например, Е.Ю. Киреева, 
Л.А. Нудненко [13], И.В. Захаров [14], И.В. Гончаров 
[15], А.В. Безруков [16], А.Н. Писарев [17]). 

В этом качестве единая система публичной вла-
сти предстает как совокупность относительно обособ-
ленных и самостоятельно структурируемых подси-
стем, которыми являются государственный и муници-
пальный уровень реализации соответствующей вла-
сти народа. В данном контексте возникает множество 
вопросов, только отвечая на которые можно познать 
природу единой системы публичной власти с точки 
зрения ее генетических характеристик. 

Конституционно-правовое обоснование право-
вому институту «единая система публичной власти» 
можно найти в различных решениях Конституцион-
ного Суда РФ, а также в Заключении Конституцион-
ного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1-32, где прямо 
указывается на производность категории «единая 
система публичной власти» от основополагающих 
понятий «государственность» и «государство», а ба-
зовыми принципами конституционно-правового по-
нимания указанных понятий определены положе- 

                                                           
2 Российская газета. 2020. 17 марта. № 56. 

ния о единственном источнике власти в России – ее 
многонациональном народе, являющемся носите-
лем суверенитета, распространяющимся на всю тер-
риторию России, а также положения о России как де-
мократическом федеративном правовом государ-
стве с республиканской формой правления. В конеч-
ном итоге категория «единая система публичной 
власти» необходима для отражения государствен-
ного единства Российской Федерации и обусловли-
вает применимость к местному самоуправлению 
указанных конституционно-правовых характеристик 
российского государства. 

В этих основополагающих конституционно-пра-
вовых источниках система публичной власти всегда 
определяется с точки зрения двухуровневой ее орга-
низации: государственного и муниципального уров-
ней. В этой связи встает закономерный вопрос о воз-
можности и необходимости существования системы 
публичной власти в субъектах Российской Федерации 
как самостоятельного уровня публичной власти в 
стране или же следует вести речь только о единой си-
стеме публичной власти в Российской Федерации, по-
скольку интерес многонационального народа России 
отражается в понятии «государство», которым и явля-
ется Россия в целом? Стоит ли вести речь о нескольких 
системах публичной власти в стране как отражение 
различных самостоятельных уровней публичной вла-
сти (общефедерального и регионального)? 

2. Конституционно-правовые подходы к пони-
манию единой системы публичной власти в субъек-
тах Российской Федерации 

В научной литературе предпринимаются мно-
гочисленные попытки анализа отдельных аспектов 
проблематики, связанной с пониманием единой си-
стемы публичной власти в субъектах Российской Фе-
дерации. 

Например, А.В. Блещик, анализируя содержа-
ние понятия «единая система публичной власти», 
приходит к выводу, что федеральные государствен-
ные органы являются неотъемлемой частью единой 
системы публичной власти в субъекте Российской 
Федерации [18]. Хотя А.В. Блещик и говорит об отсут-
ствии собственных систем публичной власти в каж-
дом публично-правовом образовании, в том числе и 
в субъектах Российской Федерации, тем не менее со-
держательному анализу подвергается именно «еди-
ная система публичной власти в субъекте Россий-
ской Федерации». 
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В.А. Лебедев при рассмотрении органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции пришел к выводу о необходимости принятия за-
кона «Об органах публичной власти в Российской 
Федерации», в котором найдет отражение система 
публичной власти субъекта Российской Федерации, 
включающая в себя орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, высшее должност-
ное лицо субъекта Российской Федерации, феде-
ральные органы государственной власти, располо-
женные на территории субъекта Российской Феде-
рации, органы местного самоуправления, обще-
ственные объединения граждан [19]. Как мы видим, 
В.А. Лебедев придерживается наиболее широкого 
подхода к пониманию публичной власти. 

М.Н. Кобзарь-Фролова, рассматривая систему 
органов публичной власти Российской Федерации, 
выделяет элементы такой системы (федеральные ор-
ганы государственной власти, органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, иные 
государственные органы, вся совокупность органов 
местного самоуправления), являющиеся своего рода 
подсистемами единой системы публичной власти 
[20]. Примечательно, что система органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
раскрывается как самостоятельная подсистема еди-
ной системы публичной власти в России, на необхо-
димость закрепления в законодательстве отдельного 
правового института единой системы публичной вла-
сти в субъекте Российской Федерации не указывается. 

В рамках нормативно-правового анализа кате-
гории «единая система публичной власти в субъек-
тах Российской Федерации» примечательно соотно-
шение положений Конституции РФ, Федерального 
закона от 8 декабря 2020 г. № 394-ФЗ «О Государ-
ственном Совете Российской Федерации»3 (далее – 
ФЗ № 394) и Федерального закона от 21 декабря 
2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федера-
ции»4 (далее – ФЗ № 414). 

Следует отметить, что анализ отдельных про-
блем, связанных с содержанием ФЗ № 414, предпри-
нят О.А. Кожевниковым, А.Н. Костюковым, А.А. Лари-
чевым, детально раскрывшими целевой характер 
формирования единой системы публичной власти, в 
том числе с учетом проблематики единой системы 
публичной власти в субъектах Российской Федера-
ции [8]. 

                                                           
3 Российская газета. 2020. 11 дек. № 280. 

Вместе с тем указанные работы говорят о несо-
мненной актуальности данной тематики и необходи-
мости ее дальнейшего детального рассмотрения с 
учетом как научного подхода, так и реального вопло-
щения ее базовых понятий в правовой действитель-
ности. 

Нормативно-правовое закрепление конститу-
ционно-правовой категории «единая система пуб-
личной власти» не отражает не только однообраз-
ного понимания цели создания данной системы, но 
и ее содержательной стороны. Во многом этому спо-
собствует противоречивость самого конституцион-
ного законодательства. 

Конституция РФ закрепляет двухуровневый 
подход к системе публичной власти. Уровень орга-
нов государственной власти предстает как единая 
подсистема, не расчлененная в зависимости от тер-
риториальной принадлежности, в основе которой 
находится конституционно-правовой принцип един-
ства системы государственной власти (ч. 3 ст. 5 Кон-
ституции РФ). На необходимость объективного соче-
тания конституционно установленных принципов 
«единства системы государственной власти» и 
«единства системы публичной власти» указывалось 
А.Н. Чертковым [21], на необходимость соотноше-
ния публичной власти и государственной власти в 
контексте местного самоуправления – В.А. Щепаче-
вым [22]. Считаем, что данные системы не конкури-
руют между собой, а соотносятся как философские 
категории целого и части. В ином случае следует 
признавать рассогласованность конституционно-
правового регулирования. 

Если же обратить внимание на нормативную 
регламентацию данного подхода на уровне феде-
рального законодательства, то нельзя не заметить 
очевидное расширение границ конституционного 
подхода. 

В ФЗ № 394 речь идет о единой системе публич-
ной власти в Российской Федерации, а в ФЗ № 414 – 
в большей степени, соответственно, о единой си-
стеме публичной власти в субъектах Российской Фе-
дерации. ФЗ № 414 в ст. 1 закрепляет положения, 
направленные на регулирование организации пуб-
личной власти в субъектах Российской Федерации. В 
ч. 3 ст. 1 указанного федерального закона приво-
дится характеристика субъектного состава органов, 
входящих в единую систему публичной власти в 
субъекте Российской Федерации, к которым отно- 

4 Российская газета. 2021. 27 дек. № 294. 
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сятся федеральные органы государственной власти 
и иные федеральные государственные органы, ор-
ганы государственной власти субъекта Российской 
Федерации, иные государственные органы субъекта 
Российской Федерации, органы местного само-
управления, действующие на территории субъекта 
Российской Федерации. Статья 4 ФЗ № 414 регла-
ментирует отношения, касающиеся органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации в 
единой системе публичной власти в России. Таким 
образом, даже в самом ФЗ № 414 понятийно присут-
ствует как единая система публичной власти в Рос-
сии, так и единая система публичной власти в субъ-
ектах Российской Федерации, что не придает одно-
значности в вопросе понимания и соотношения дан-
ных правовых категорий. При этом, если сравнить 
субъектный состав органов, входящих в единую си-
стему публичной власти в субъекте Российской Фе-
дерации, с составом органов, закрепленных в ч. 1 
ст. 2 ФЗ № 394, устанавливающей понятие единой 
системы публичной власти в России, то увидим их 
полное сходство (тождественность). Таким образом, 
получается, что различия двух систем лишь в терри-
тории действия соответствующих органов власти. 

Важно учитывать, что с точки зрения систем-
ного подхода любая система не сводится лишь к со-
вокупности ее элементов. Целостной системе при-
сущи свойства, которые отсутствуют у ее элементов, 
а приобретает она их за счет своеобразия связей 
между элементами такой системы. По большому 
счету, именно свойства системы, не сводимые к 
свойствам ее элементов, позволяют вести речь о це-
лостности такой системы и ее неповторимости, ее 
самодостаточности. 

Федеративный характер российского государ-
ства обусловливает конституционно-правовое ра-
венство субъектов Российской Федерации. В усло-
виях такого равенства территория субъектов Россий-
ской Федерации не может являться тем критерием, 
который позволит определить принципиально иной 
характер связей между органами публичной власти. 
Конституционный принцип равенства субъектов Рос-
сийской Федерации и принцип государственного 
единства, территориальной целостности диктуют 
единообразие функциональной и институциональ-
ной основы деятельности органов публичной власти 
в рамках единой системы. Упоминание территории 
действия органов публичной власти как основопола-
гающего критерия выделения единой системы пуб-
личной власти в субъектах Российской Федерации, 
позволяет обратить внимание на то, что субъект Рос- 

сийской Федерации в данной формуле понимается 
как административно-территориальное образова-
ние, а не как субъект федеративного государства. В 
данном контексте важно не перейти черту и оста-
ваться в пределах ст. 1 Конституции РФ. Доктриналь-
ное рассмотрение категории «единая система пуб-
личной власти» должно оставаться в рамках федера-
тивной концепции нашего государства и не должно 
создавать потенциальную возможность практиче-
ской централизации органов, входящих в указанную 
систему, за счет отождествления субъектов Россий-
ской Федерации с административно-территориаль-
ными образованиями. 

Помимо изложенного в ФЗ № 414, нет четкого 
понимания, что считать уровнями публичной власти. 
В ч. 6 ст. 1 ФЗ № 414 под уровнями публичной власти 
понимаются федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправ-
ления. При этом в п. 6 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 414 сформули-
рован принцип деятельности органов, входящих в 
единую систему публичной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации, который заключается в согласо-
ванном функционировании и взаимодействии дан-
ных органов на федеральном, региональном, муни-
ципальном уровнях. По всей видимости, имеются 
ввиду уровни публичной власти, но отождествля-
ются они не с органами публичной власти, а с терри-
торией их функционирования и взаимодействия. 

Таким образом, полагаем, что региональный и 
муниципальный уровни в ФЗ № 414 рассматрива-
ются, прежде всего, в административно-территори-
альном контексте, что во многом вступает в противо-
речие с федеративной природой государства и само-
стоятельностью местного самоуправления [23]. 

Не способствует однозначному подходу к по-
знанию единой системы публичной власти и ее тол-
кование как принципа деятельности соответствую-
щих органов (п. 5 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 414). С одной сто-
роны, как мы уже отмечали, единая система публич-
ной власти определяется через совокупность орга-
нов, в нее входящих. С другой стороны, единая си-
стема публичной власти есть принцип деятельности 
этих же самых органов. Получается, что органы, вхо-
дящие в единую систему публичной власти, должны 
действовать с учетом единой системы публичной 
власти. В такой ситуации очевидно, что перенасыще-
ние указанным понятием нормативно-правового ма-
териала затрудняет его доктринальную оценку, не 
позволяет выстроить четкую логичную концепцию 
единой системы публичной власти и тем самым осу- 
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ществить гносеологический анализ данной конститу-
ционно-правовой категории. 

Проблема противоречивости конституцион-
ного законодательства не позволяет субъектам Рос-
сийской Федерации однообразно подойти к подго-
товке поправок в свои конституции (уставы). Причем 
ряд субъектов Российской Федерации вносили изме-
нения в конституции (уставы) после принятия попра-
вок в Конституцию, но до принятия ФЗ № 414, а дру-
гие – уже после принятия указанного закона. При 
этом разница нормативного материала в конститу-
циях (уставах) субъектов Российской Федерации 
наглядно показывает неоднозначность восприятия 
конституционных положений и ФЗ № 414. 

Так, ч. 1 ст. 56 Устава Новосибирской области5, 
которая редактировалась до принятия ФЗ № 414, за-
крепляет, что органы местного самоуправления и 
органы государственной власти Новосибирской об-
ласти входят в единую систему публичной власти в 
Российской Федерации и осуществляют взаимодей-
ствие для наиболее эффективного решения задач в 
интересах населения, проживающего на соответ-
ствующей территории. Данные положения в точно-
сти (даже с учетом последовательности перечисле-
ния элементов системы) повторяют ч. 3 ст. 132 Кон-
ституции РФ и акцентируют внимание на единой си-
стеме публичной власти в Росии. 

А, например, ст. 9 Устава (Основного закона) 
Томской области6, которая редактировалась уже по-
сле принятия ФЗ № 414, закрепляет, что органы гос-
ударственной власти Томской области, иные госу-
дарственные органы Томской области, органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
Томской области входят в единую систему публич-
ной власти в Томской области. В данном случае мы 
видим отражение единой системы публичной вла-
сти в субъекте Российской Федерации. 

Примечателен опыт внесения изменений в 
уставное законодательство Свердловской области. 
После принятия поправок в Конституцию РФ в точ-
ном соответствии с ч. 3 ст. 132 Конституции РФ были 
подготовлены изменения в Устав Свердловской об-
ласти7, и в ст. 10 появилась ч. 3, полностью соответ-
ствующая Конституции РФ. В дальнейшем после при-
нятия ФЗ № 414 вновь были подготовлены измене-
ния в Устав Свердловской области, в рамках которых 
ст. 8 была изменена, и в настоящее время она за- 

                                                           
5 Советская Сибирь. 2005. 29 апр. № 81. 
6 Томский вестник. 1995. 30 авг. № 154. 

крепляет, что органы государственной власти Сверд-
ловской области, иные государственные органы 
Свердловской области, органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, входят в 
единую систему публичной власти в России. Можно 
предположить, что в данном случае за основу взята 
ч. 1 ст. 1 ФЗ № 414, а не его ч. 3 ст. 1, устанавливаю-
щая новое понятие единой системы публичной вла-
сти в субъектах Российской Федерации. 

В любом случае мы видим, что при подготовке 
изменений конституционного (уставного) законода-
тельства субъектов Российской Федерации за основу 
берется ФЗ № 414, а не положения Конституции РФ 
непосредственно. 

Еще одной проблемой ФЗ № 414 можно счи-
тать изменившуюся по сравнению с ранее действо-
вавшим законодательством концепцию системы ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. Если ранее систему органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации воз-
главлял высший орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, то в рамках ФЗ № 414 
именно высшее должностное лицо субъекта Россий-
ской Федерации осуществляет руководство испол-
нительной властью в субъекте Российской Федера-
ции (ч. 1 ст. 20). Высший же исполнительный орган 
субъекта Российской Федерации является постоянно 
действующим органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации и уже не возглавляет си-
стему органов исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации (ч. 1 ст. 32). Таким образом, с од-
ной стороны, статус высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации стал более опреде-
лен, в том числе и с позиции теории разделения вла-
стей, но, с другой стороны, статус высшего исполни-
тельного органа субъекта Российской Федерации 
значительно понижен. 

Кроме того, иные нормы ФЗ № 414 относи-
тельно правового положения высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации все-таки не 
позволяют с достаточной определенностью очертить 
круг его правомочий, который и ранее не был в пол-
ной мере однозначно определен [24]. В ч. 6 ст. 20 ФЗ 
№ 414 закреплено, что в соответствии с принципом 
единства системы публичной власти высшее долж-
ностное лицо субъекта Российской Федерации одно- 

7 Областная газета. 2010. 24 дек. № 466–467. 
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временно замещает государственную должность Рос-
сийской Федерации и государственную должность 
субъекта Российской Федерации. Данная формули-
ровка порождает множество вопросов: во-первых, ка-
кие обязанности накладывает на высшее должност-
ное лицо субъекта Российской Федерации замещение 
им государственной должности Российской Федера-
ции; во-вторых, как такое положение соответствует 
федеративной природе нашего государства [25]; 
в-третьих, при регламентации субъектом Российской 
Федерации деятельности высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации не вторгается 
ли субъект Российской Федерации в сферу действия 
исключительного ведения Российской Федерации? 

Создается впечатление, что скоро в ФЗ № 414 
будут внесены изменения, конкретизирующие от-
дельные аспекты реализации принципа единой си-
стемы публичной власти применительно к системе 
органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации. 

3. Выводы 
Учитывая позицию Конституционного Суда РФ 

о конституционно-правовых подходах, на которых 

основывается понимание категории «единая си-
стема публичной власти», а именно понятия «госу-
дарство» и «государственность», суверенитет много-
национального народа России, государственное 
единство страны, считаем наиболее приемлемым 
вести речь именно о единой системе публичной вла-
сти в России как о единой конституционно-правовой 
категории. При этом, с позиции регионального ас-
пекта проблематики единой системы публичной 
власти, считаем, что органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации включены в эту си-
стему как составляющее звено единой системы гос-
ударственной власти в России. Именно такой подход 
вытекает непосредственно из положений Конститу-
ции РФ и не должен расширяться в нормах феде-
рального законодательства. 

Только единая система публичной власти в Рос-
сийской Федерации с непротиворечивым базовым 
нормативным материалом в полной мере способна 
в качестве своего фундаментального основания 
функционирования иметь весь спектр конституцион-
ных принципов. 
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Исследуются нормы действующего административного законодательства, на основа-
нии которых в перспективе возможно совершенствование организационно-правовых 
форм деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти. Предметом анализа избран дисбаланс в правовом регулировании их админи-
стративно-правового статуса, вследствие которого управленческая деятельность ста-
новится нетранспарентной. Обосновано, что модернизация деятельности органов 
публичной власти требует формирования унифицированной структуры территориаль-
ных подразделений федеральных органов исполнительной власти, определенной за-
коном, а не подзаконными актами. Приводятся рекомендации по оптимизации струк-
туры вертикали исполнительной власти, адекватные современной социально-эконо-
мической ситуации. 
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The subject of the study is the norms of administrative legislation regulating the territorial 
features of public administration in Russia. The chosen topic receives a certain update 
against the background of the formation of the definition of "system of public authority", 
which is not fully covered at the doctrinal level. The purpose of the study is to assess the 
current state of legal regulation of the activities of territorial bodies of federal executive 
bodies. In the context of the functioning of the power vertical, there is a need to unify their 
administrative and legal status, since the unity of the public authority system is the achieved 
result of the constitutional reform of 2020. 
Methodology and research methods. As the basis of the research methodology, the author 
chose the formal legal method, based on the established principles of dialectical cognition. 
With its help, the non-transparency of the organization of territorial bodies exercising the 
fullness of state administration in the subjects of the federation was revealed. 
The main scientific results of the study are built around the hypothesis of excessive institu-
tionalization of the territorial and central divisions of the executive authorities with the pri-
ority of subordinate legal regulation. It has been proved that in this case, both the efficiency 
of public administration and the trust in public law institutions on the part of civil society 
may decrease.  
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 Conclusions. Based on the legal nature of the territorial bodies of the federal executive au-
thorities, it can be concluded that they are in hierarchical subordination, but at the same 
time they are endowed with the full implementation of the powers attributed by law to 
their jurisdiction. In the absence of a single normative act that would detail the constitu-
tional foundations for the exercise of public authority, most of them are established in the 
manner prescribed by the normative act issued by the entity that manages the activities of 
the relevant federal executive authority. This practice has hidden defects that reduce the 
effectiveness of public administration. The best way to create a transparent mechanism of 
public administration is to abandon the practice of legal regulation of the administrative 
and legal status of the territorial bodies of federal executive authorities by by-laws. By-laws 
may have a certain potential in terms of the distribution of powers within the structure of 
the territorial body of the federal executive authority, however, “status” norms should be 
present in the provisions of a separate federal law regulating the procedure for the estab-
lishment, transformation and liquidation of the territorial bodies of the federal executive 
authority. 

____________________________________________ 
 

1. Введение 
Система административно-правовых средств, 

обеспечивающих эффективное функционирование 
исполнительной власти, в идеале должна гарантиро-
вать как сбалансированное государственное управ-
ление, так и обособленность публично-правовой и 
частно-правовой сфер общественных отношений. На 
вопросы совершенствования государственного 
управления справедливо обратил внимание Прези-
дент России В.В. Путин в Послании Федеральному 
Собранию РФ 15 января 2020 г., которое стало от-
правной точкой для масштабной конституционной 
реформы, определившей долгосрочные перспек-
тивы развития государства1. Уровневый механизм 
государственного управления, сформированный в 
соответствии с положениями Конституции РФ 
1993 г., не в полном объеме учитывал современные 
реалии, поэтому его модернизация во время консти-
туционной реформы была неизбежной.  

Учеными-административистами обоснована 
необходимость формирования комфортного взаи-
модействия между обществом и государством [1, 
с. 6], совершенствования территориальных основ 
федерального государственного управления [2, 
c. 143], унификации конституционно-правовых мо-
делей взаимодействия органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации с феде-
ральными органами государственной власти [3, 

                                                           
1 Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Со-
бранию РФ от 15 января 2020 г. // Российская газета. 2020. 
16 янв.  
2 Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе 
и структуре федеральных органов исполнительной влас-
ти» (по сост. на 20 ноября 2020 г.) // Российская газета. 
2004. 10 марта. 

с. 121]. Получили осмысление и конституционные 
основы взаимодействия между центральными и фе-
деральными звеньями федеральных органов испол-
нительной власти (далее – ФОИВ) [4, с. 198–199]. Од-
нако аспекты, приведенные выше, детально в совре-
менной юридической литературе не исследованы и 
раскрыты только фрагментарно – в контексте их 
устойчивости [5], реализации отдельных функций 
[6], организационных отношений внутри системы 
[7]. Достаточно интересно, что необходимость при-
нятия отдельного федерального закона, регламенти-
рующего основы организации системы ФОИВ, была 
обоснована фактически сразу же после ее учрежде-
ния подзаконным актом (президентским указом) и 
до настоящего времени обладает научной актуаль-
ностью [8–10].  

Система и структура органов исполнительной 
власти были созданы в 2004 г., для чего был издан 
специальный указ главы государства2. В последую-
щий период ее параметры корректировались в об-
щей сложности 17 раз, однако этот процесс носил то-
чечный характер. В тексте указа присутствует от-
сылка к конституционным положениям и нормам 
Федерального конституционного закона «О Прави-
тельстве Российской Федерации»3; приводится пе-
речень государственных функций, которые рассре-
доточены между ФОИВ. Однако вопросам их терри-
ториальной организации и осуществлению управле- 

3 Федеральный конституционный закон от 17 декабря 
1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федера-
ции» (принят Гос. Думой РФ 11 апреля 1997 г.) (по сост. на 
28 декабря 2016 г., утратил силу) // Российская газета. 
1997. 18 дек. 
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ния в пределах предоставленной компетенции су-
щественного внимания в этом документе не уделя-
ется, вследствие чего можно констатировать его ра-
мочный характер.  

В связи с изложенным представляется необхо-
димым обратиться к исследованию администра-
тивно-правового статуса территориальных органов 
ФОИВ. Тема исследования значительно актуализи-
руется во взаимосвязи с особенностями организа-
ции их деятельности и оценки эффективности реали-
зации возложенных на них функций и полномочий. 

2. Организация деятельности ФОИВ и их тер-
риториальных органов в современных социально-
экономических реалиях 

В ходе конституционной реформы 2020 г. был 
поставлен ряд амбициозных целей, достижение ко-
торых невозможно в отсутствие эффективно функци-
онирующей системы органов государственного 
управления. Ее эффективность может получить 
оценку несколькими способами: во-первых, по ре-
зультатам анализа норм действующего законода-
тельства; во-вторых, на основании результатов пра-
воприменительной деятельности, характеризующих 
их активность в области выявления и пресечения 
правонарушений; в-третьих, на основании социоло-
гического измерения доверия органам государ-
ственной власти со стороны гражданского общества. 

Применительно к нормам действующего зако-
нодательства, регламентирующим правовые основы 
деятельности территориальных органов ФОИВ, 
можно высказать следующие соображения. База для 
установления правового регулирования в данном 
случае представлена конституционными нормами, 
федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами и подзаконными норматив-
ными актами. При этом в этих источниках уделено 
необходимое внимание функционированию непо-
средственно ФОИВ, тогда как их территориальные 
подразделения в сферу «статусного» правового ре-
гулирования чаще всего не попадают. Так, в силу ч. 1 
ст. 112 Конституции РФ Правительство РФ разраба-
тывает предложения о структуре ФОИВ, которые 
направляет главе государства. В современной кон-
ституционно-правовой конфигурации механизма 
разделения властей Президент РФ обеспечивает со-
гласованное функционирование и взаимодействие 

                                                           
4 Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 21 «О струк-
туре федеральных органов исполнительной власти» (по 
сост. на 20 октября 2022 г.) // Российская газета. 2020. 
22 янв. 

органов публичной власти (ч. 2 ст. 80 Конституции 
РФ), утверждает структуру ФОИВ (ст. 83 Конституции 
РФ), осуществляет общее руководство деятельно-
стью Правительства РФ (ч. 1 ст. 110 Конституции РФ). 
В ч. 1 ст. 1 Федерального конституционного закона 
«О Правительстве Российской Федерации» установ-
лены принципы наделения Правительства РФ полно-
мочиями, относящимися к сфере исполнительной 
власти. В законе закреплен перечень общих полно-
мочий Правительства РФ и 13 специфических 
направлений его деятельности (например, в сфере 
охраны окружающей среды, борьбы с преступно-
стью и др.). При этом, например, в ст. 22 закона 
предусмотрено 7 полномочий Правительства в обла-
сти охраны окружающей среды и природопользова-
ния, однако среди них не названы такие, которые об-
ладают организационной направленностью. Между 
тем Министерство природных ресурсов и экологии и 
Федеральная служба по надзору в сфере природо-
пользования включены в ту ветвь структуры ФОИВ, 
руководство деятельностью которых осуществляет 
Правительство РФ4. Из этого следует, что в перечень 
организационных полномочий Правительства РФ 
должны входить такие, которые относятся к сфере 
правового обеспечения их деятельности. При этом 
Положение о Министерстве природных ресурсов и 
экологии утверждено постановлением Правитель-
ства РФ, в его структуре выделены только департа-
менты по основным направлениям деятельности. 
Создание территориальных органов министерства 
предусмотрено только в целях координации дея-
тельности подведомственных ему федеральных 
служб. Для сравнения, в Федеральном законе «Об 
охране окружающей природной среды»5 содер-
жится отсылочная норма, относящая к субъектам, 
осуществляющим государственное управление в об-
ласти охраны окружающей среды, органы, поимено-
ванные в Конституции РФ и Федеральном конститу-
ционном законе «О Правительстве Российской Фе-
дерации». Соответственно, характеристика функци-
онального предназначения и содержания полномо-
чий этих субъектов искусственно вынесены на подза-
конный уровень. Это порождает потенциальные 
пробелы в правовом регулировании, возможную 
произвольную реализацию полномочий, а также ве-
роятное коррупциогенное воздействие на объект их 

5: Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей природной среды» (принят Гос. Ду-
мой 26 декабря 2001 г.) (по сост. на 26 августа 2022 г.) // 
Российская газета. 2002. 11 янв. 
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осуществления. Например, Министерством природ-
ных ресурсов и экологии утверждено Положение о 
Федеральной службе по надзору в сфере природо-
пользования6, а также Типовое положение об ее тер-
риториальном органе7, а их совместными приказами 
– нормативные акты о территориальных органах  
Росприродназора. В свою очередь Типовой регла-
мент внутренней организации федеральных органов 
исполнительной власти8 содержит лишь рамочные 
положения и о структуре ФОИВ, и о ее территориаль-
ных органах. 

Резюмируя, отметим, что основные положе-
ния, регламентирующие деятельность ФОИВ, имеют 
нормативную базу на конституционном или законо-
дательном уровне, тогда как вопросы осуществле-
ния деятельности их территориальных органов за-
мкнуты на уровень подзаконного регулирования.  

Приведенный многоступенчатый механизм 
юридического оформления полномочий территори-
альных органов ФОИВ достаточно сложен, непрозра-
чен и создает четкие представления только об их 
территориальной юрисдикции. На этот недостаток 
уже обращали внимание исследователи [11–13]. 
Хотя в современный период многие административ-
ные процедуры получили упрощенную и наглядную 
схему осуществления, в полном объеме деятель-
ность территориальных органов ФОИВ не алгорит-
мизирована. Непосредственно структура ФОИВ, ко-
торая традиционно сложилась в механизме государ-
ственного управления, включает федеральные ми-
нистерства, федеральные службы, федеральные 
агентства, между которыми выстроена иерархия 
подчиненности, позволяющая решать актуальные 
проблемы, возникающие при осуществлении функ-
ций управления.  

Это приводит к возникновению споров адми-
нистративно-правового характера, при рассмотре-
нии которых суды нередко встают на сторону хозяй-
ствующих субъектов или граждан, обжалующих за-
конность действий должностных лиц территориаль-
ных органов ФОИВ. Например, в 2021 г. судами рас-
смотрено свыше 195 тыс. административных исков, 

                                                           
6 Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. 
№ 400 «Об утверждении Положения о Федеральной 
службе по надзору в сфере природопользования» (по со-
стоянию на 28 декабря 2020 г.) // Российская газета. 2004. 
31 авг. 
7 Приказ Минприроды РФ от 24 марта 2020 г. № 159 «Об 
утверждении Типового положения о территориальном ор-
гане Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования» // Российская газета. 2020. 12 сент. 

возникающих из административных и иных публич-
ных правоотношений, по 141 тыс. из них выне- 
сено решение об удовлетворении заявленных тре-
бований9. Это означает, что, сложившийся правопри-
менительный стереотип (произвольное применение 
контрольных и надзорных полномочий территори-
альными органами ФОИВ) продолжает сохраняться, 
что приводит к непропорциональному и незакон-
ному ограничению прав и законных интересов граж-
дан и организаций.  

Кроме того, при данных обстоятельствах дове-
рие граждан системе органов публичной власти в це-
лом и территориальным органам ФОИВ в частности 
остается недостаточно высоким [14, с. 164]. По дан-
ным социологических исследований, максимальное 
доверие у граждан вызывает деятельность главы 
государства, тогда как рейтинги ФОИВ низки, уро-
вень институционального доверия им не превышает 
48 % [15; 16]. 

На основании изложенного выше, можно сде-
лать промежуточный вывод о том, что в новых соци-
ально-экономических реалиях деятельность ФОИВ 
получила рамочную правовую регламентацию, вы-
полненную по общей схеме. В их внутренней струк-
туре выделен центральный аппарат и территориаль-
ные органы, наделенные необходимым объемом 
полномочий в пределах субъекта федерации или фе-
дерального округа. Территориальные органы и вы-
деленные в их структуре управления осуществляют 
эти полномочия, руководствуясь подзаконными ак-
тами, что снижает эффективность их деятельности 
или не позволяет создать представления о ней.  

 3. Правовая характеристика администра-
тивно-правового статуса территориальных органов 
ФОИВ 

В современный период реорганизацию си-
стемы и структуры ФОИВ можно признать соответ-
ствующей сложившейся конституционно-правовой 
конфигурации разделения властей. Прошедшими 
практическую апробацию способами модернизации 
оказались как образование новых ФОИВ, так и пере-
распределение отдельных функций или подведом- 

8 Постановление Правительства РФ от 28 июля 2005 г. 
№ 452 «О Типовом регламенте внутренней организации 
федеральных органов исполнительной власти» (по состоя-
нию на 18 марта 2022 г.) // Российская газета. 2005. 2 авг. 
9 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотре-
нию гражданских, административных дел по первой ин-
станции за 12 месяцев 2021 года. М.: Судеб. департамент 
при Верхов. Суде РФ, 2022. С. 54. 
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ственности действующих ФОИВ. Упразднение части 
из них (например, ФСКН России в 2016 г.) не означает 
одновременной ликвидации соответствующих пуб-
личных функций. Для территориальных органов 
ФОИВ эти процедуры обладают определенной важ-
ностью, поскольку влияют на реализацию соответ-
ствующих полномочий в сфере осуществления госу-
дарственного управления в определенном регионе 
или федеральном округе. Именно территориальные 
органы обеспечивают надлежащее функционирова-
ние того ФОИВ, в структуре которого они состоят, и 
непосредственно они должны решать задачи, отне-
сенные к его компетенции на определенной терри-
тории. Наличие территориальных звеньев обеспечи-
вает оснащенность субъектов государственного 
управления механизмом, который способствует ор-
ганизации процесса исполнительно-распорядитель-
ной деятельности [17]. 

Понятие территориального ФОИВ на норматив-
ном уровне не раскрыто: в п. 5.1 Типового регла-
мента взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти он определяется как государствен-
ный орган, находящийся в подчинении ФОИВ. В пра-
вовой доктрине понятие «орган государства» полу-
чило осмысление как звено механизма государства 
[18, с. 86] и как коллектив, являющийся самостоя-
тельной частью государственного аппарата [19, 
с. 154].  

Деятельность территориальных органов ФОИВ 
имеет пространственное ограничение, которым под-
чинен масштаб реализации функций и полномочий, 
предоставленных ФОИВ, подразделением которого 
они являются. При этом они выступают самостоя-
тельным субъектом административно-правовых от-
ношений, реализуя властные и организационно-рас-
порядительные полномочия, и их деятельность 
чаще всего организуется на основе единоначалия. 
Полномочия территориального органа производны 
от полномочий соответствующего ФОИВ. 

В научной литературе сформулированы опре-
деления территориальных органов ФОИВ, базирую-
щиеся на признании их вертикально подчиненными 
структурными подразделениями ФОИВ [20, с. 10], 
организационно-территориального обособления и 
географического рассредоточения в целях реализа- 

                                                           
10 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О по-
лиции» (принят Гос. Думой 28 января 2011 г) (по сост. на 
21 декабря 2021 г.) // Российская газета. 2011. 10 февр. 
11 Приказ МВД России от 30 августа 2011 г. № 975 «Об ор-
ганизации и проведению отчетов должностных лиц терри- 

ции функций и полномочий соответствующего ФОИВ 
[21, с. 28], иерархической подчиненности вышестоя- 
щим органам [22, с. 161]. Содержание их админи-
стративно-правового статуса можно рассмотреть с 
учетом традиционно сложившегося отождествления 
этой дефиниции с категорией административной 
правосубъектности. При том условии, что понятие 
«субъект права» обладает межотраслевой юридиче-
ской природой [23, с. 35], в административном праве 
субъект – это участник управленческих отношений.  

Соответственно, статус участника управленче-
ских отношений регулируется нормами администра-
тивного права, рассредоточенными в федеральных 
законах и нормативных актах органов исполнитель-
ной власти, имеющих конституционно-правовую ос-
нову и базирующихся на реализованной в государ-
ственном механизме концепции осуществления госу-
дарственного управления. Составными блоками этого 
статуса выступают компетенция и полномочия, права 
и обязанности, основные направления деятельности, 
а также элементы публично-правовой ответственно-
сти. Правоограничения и объем ответственности пе-
ред обществом справедливо признаются необходи-
мыми элементами административно-правового ста-
туса территориальных органов ФОИВ [24, с. 118]. И это 
находит подтверждение в нормах действующего за-
конодательства: например, в соответствии с ч. 3 ст. 8 
Федерального закона «О полиции»10 на нее возло-
жены обязанности отчитываться о своей деятельно-
сти перед законодательными (представительными) 
органами государственной власти субъектов федера-
ции, муниципальными образованиями и гражда-
нами. В целях организационного обеспечения этой 
деятельности введена в действие инструкция, утвер-
жденная приказом МВД России11.  

Иными словами, административно-правовой 
статус территориального органа ФОИВ сформиро-
вался в системе действующего правового регулиро-
вания как совокупность функциональных прав и обя-
занностей, посредством которых обеспечивается 
надлежащая реализация предоставленных законом 
компетенции и полномочий ФОИВ, структурным 
подразделением которых они являются в соответ-
ствии с нормативным актом, определяющим основ-
ные направления их деятельности. Единая система 

ториальных органов МВД России» (по сост. на 25 января 
2021 г.) // Электронный фонд правовых и нормативно-тех-
нических документов URL: https://docs.cntd.ru/document/ 
902298668 (дата обращения: 21.12.2022). 
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публичной власти как нормативное понятие в совре- 
менный период не завершило эволюционного раз-
вития [25], поэтому в перспективе можно прогнози-
ровать возникновение тенденции к определенной 
унификации «статусных» нормативных актов с отда-
чей приоритета законодательному, а не подзакон-
ному регулированию этой проблематики. Напри-
мер, учеными обоснована необходимость принятия 
Федерального закона «О публичной администрации 
в РФ» [26]; при этом предложена дефиниция «адми-
нистративно-публичные органы», охватывающая как 
ФОИВ, так и их территориальные подразделения. 
Несмотря на то, что использование новой термино-
логии не повлечет за собой кардинального измене-
ния содержания той деятельности, к которой она 
применяется, данное обстоятельство позволяет 
предположить дальнейшее усложнение админи-
стративно-правового регулирования правосубъект-
ности как ФОИВ, так и их территориальных подраз-
делений.  

4. Организационно-правовые формы террито-
риальных органов ФОИВ 

Проанализировав особенности структуры 
ФОИВ, можно согласиться с авторами, утверждаю-
щими, что в ней выделены типичные и нетипичные 
территориальные органы [27]. Применительно ни к 
одним, ни к другим не установлены кардинальные 
различия в правовом регулировании [28]. Несмотря 
на многочисленные трансформации как самих ФОИВ, 
так и их территориальных органов, мотивированные 
необходимостью построения эффективной модели 
государственного управления [29], существенной ди-
хотомии в управленческих и административно-право-
вых отношениях с их участием не возникло.  

В современный период типичными территори-
альными органами ФОИВ выступают управления (в 
зависимости от подведомственности – главные, ли-
нейные, межрегиональные, региональные, террито-
риальные), департаменты (по профилю деятельно-
сти), отделения и отделы (могут создаваться как 
структурные подразделения территориальных орга-
нов ФОИВ на определенном уровне). В качестве не-
типичных исследователи называют военные комис-
сариаты и инспекции [21, с. 91–100; 30]. Как пред-
ставляется, различия между ними носят терминоло-
гический характер, а сходство определяется общим 
принципом вертикальной подчиненности, а также 
юридико-техническими аспектами правовой регла-
ментации управленческой деятельности.  

Для терминологической унификации представ-
ляется логичным использовать прием, посредством 

которого в структуре ФОИВ независимо от того, ка-
кой субъект осуществляет руководство их деятель-
ностью, выделялись бы территориальные управле-
ния. В их составе, в свою очередь, возможно обособ-
ление отделов, находящихся с ними в отношениях 
субординации. Такая структура обладает термино-
логической простотой и математической точностью; 
при ее использовании функциональный состав пол-
номочий территориального органа ФОИВ получил 
бы рассредоточение, а распределенная в простран-
ственном аспекте компетенция ФОИВ – интеграцию 
и единообразную реализацию.  

Государственное управление как процесс в со-
временный период не урегулировано нормами 
права, поэтому оно осуществляется с использова-
нием той правовой базы, которая создана для реа-
лизации полномочий в этой сфере. Концентрация 
полномочий исполнительной власти исключительно 
в статусе субъектов, которые имеют право ее осу-
ществлять, требует некоторых преобразований, за-
трагивающих организационно-правовые формы тер-
риториальных органов ФОИВ. Те из них, которые пе-
речислены выше (управление, отдел), могут быть 
названы ординарными или стандартными. В свою 
очередь, формирование экстраординарных или не-
стандартных требуется только в тех случаях, когда су-
ществует объективная потребность на определен-
ной территории и в связи с неожиданно возникшими 
обстоятельствами (например, в 2022 г. такие преце-
денты были на территории провозглашенных новых 
субъектов Российской Федерации: Донецкой и Лу-
ганской народных республик, Херсонской области).  

5. Выводы 
Исходя из юридической сущности территори-

альных органов ФОИВ, можно заключить, что они 
находятся в иерархической подчиненности, но при 
этом наделяются полнотой реализации полномочий, 
отнесенных законом к их подведомственности. В от-
сутствие единого нормативного акта, который бы де-
тализировал конституционные основы осуществле-
ния публичной власти, большинство из них учрежда-
ются в порядке, предусмотренном нормативным ак-
том, изданным субъектом, осуществляющим руко-
водство деятельностью соответствующего ФОИВ. Эта 
практика имеет скрытые дефекты, которые снижают 
эффективность государственного управления.  

В подсистеме ФОИВ территориальные органы 
выступают основными участниками администра-
тивно-правовых отношений, возникающих при осу-
ществлении ими полномочий в области государствен-
ного управления, локализованной в пределах субъ- 
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екта федерации (нескольких субъектов, федераль-
ного округа). Их совокупная юрисдикция охватывает 
всю территорию государства, а компетенция распре-
деляется с учетом географического (пространствен-
ного) фактора. 

В целях создания прозрачного механизма госу-
дарственного управления имеется потребность в 
унификации структуры территориальных органов 
ФОИВ с сохранением в ней двух стандартных единиц 
– управлений (на уровне субъекта федерации) и от-
делов (подразделений внутри управлений, наделен-
ных профильными полномочиями, реализующи-
мися на конкретной территории). 

Наилучшим способом создания транспарент-
ного механизма государственного управления ви-
дится отказ от практики правового регулирования 
административно-правового статуса территориаль-
ных органов ФОИВ подзаконными актами. Подза-
конные акты могут обладать определенным потен-
циалом в части распределения полномочий внутри 
структуры территориального органа ФОИВ, однако 
«статусные» нормы должны присутствовать в поло-
жениях отдельного федерального закона, регулиру-
ющего порядок учреждения, преобразования и лик-
видации территориальных органов ФОИВ. 
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Проанализированы характеристики экспериментального правового режима в России 
на современном этапе и особенности административно-правового регулирования 
экспериментального правового режима по ограничению выбросов парниковых газов 
в Сахалинской области, включающего квотирование выбросов парниковых газов и 
плату за превышение квот. Сделаны выводы об отсутствии универсального подхода 
к формированию экспериментальных правовых норм в России, что ограничивает эф-
фективность эксперимента как важного метода правотворчества, и о том, что отличи-
тельной особенностью правовой конструкции экспериментального регулирования 
выбросов парниковых газов является сочетание норм административного и граждан-
ского права. Предложены показатели оценки результата эксперимента, которые пока 
отсутствуют. Методологическую основу исследования составил общенаучный и экспе-
риментальный метод с элементами исторического метода. 
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A legal experiment refers to approbation of legislative novelties on a limited scale and cov-
ering a limited number of people aiming at assessing effectiveness and usefulness of novel-
ties in order to determine optimal options for future commonly applicable law-making de-
cisions. 
During the Soviet period, legal experiments were conducted in a systematic manner. The 
scientific concept of the experiment was in place, including the methodology of conducting 
the experiment, goal setting, principles of the experimental legal regime, its stages, and 
results’ evaluation. Today, legal experiments are not regulated. The criteria and principles 
for conducting legal experiments are formulated mostly for the scientific field. Neverthe-
less, there are some emerging legal forms where definitions and procedures for conducting 
experiments are being legally codified. This may be a sign of the emergence of a new direc-
tion in the development of the administrative laws. 
Experiments are conducted in various areas of legal relations, such as economics and fi-
nance, culture, environmental and social spheres, digitalization, ets. A recent example of a 
legal experiment in the environmental sphere is the Law on conducting an experiment on 
limiting greenhouse gas emissions in some regions of Russia, which was adopted in 2022. 
The experiment will continue until 2028. It involves introduction of a pilot cap and trade 
system. Sakhalin region has been chosen for its piloting. Cap and trade system is being in-
troduced for key regional emitters – regional regulated organizations (RRO) in an attempt 
to achieve carbon neutrality of the Sakhalin Region by 2025. 
The analysis of the pilot regulatory framework for the Sakhalin experiment has led to the 
following conclusions: 
– the experiment is based on a combination of administrative and civil law norms; 
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 – generally speaking, the pilot regulatory framework in the Sakhalin Region meets the main 
criteria for conducting the experiment. However, lack of a clear system for evaluating its re-
sults and uncertainty regarding its further application in the country are significant drawbacks; 
– the use of quotas as one of the administrative and legal methods of regulation is being 
tested. A comprehensive experiment could involve testing other methods in order to iden-
tify the most effective approach for greenhouse gas emissions’ reduction. The option of 
paying a fixed amount (1000 rubles) for exceeding the quota represents a quasi-tax, which 
can be seen as a separate regulatory method; 
– the state support measures are a counterweight of the additional financial burden put on 
the RRO and should be specified is dedicated normative acts. Substantial support measures 
may potentially allow for replacement of a special coefficient that reflects the amount of 
the tax payed by RRO used in the quota calculation methodology and thus help to ensure 
harmonization with foreign analogues. 

____________________________________________ 
 

1. Введение 
Проведение эксперимента перед внедрением 

новых норм регулирования – активно применяемая в 
российском правотворчестве практика, берущая 
начало в XIX в. [1, с. 30–45; 2–4]. Смысл правового экс-
перимента заключается в исключении или минимиза-
ции возможных негативных последствий от нововве-
дений в правовом регулировании тех или иных обще-
ственных отношений. Советские юристы В.И. Никит-
ский и И.С. Самощенко отмечали важную роль экспе-
римента в проверке эффективности новых правовых 
норм и дали следующее определение правового экс-
перимента – «организованная компетентным право-
творческим органом апробация предполагаемых за-
конодательных нововведений в ограниченном мас-
штабе для проверки эффективности, полезности и 
экономичности экспериментальных правовых норм и 
отработки оптимальных вариантов будущих право-
творческих решений общего действия» [5, с. 17].  

В советский период проведение правовых экс-
периментов носило упорядоченный характер. Была 
разработана научная концепция эксперимента, ме-
тодика его проведения, включающая целеполага-
ние, принципы экспериментального правового ре-
жима (далее – ЭПР), его этапы, оценку результатов 
[6; 7]. После некоторого перерыва в конце 1990-х –
2000-х гг. в настоящее время к практике правового 
эксперимента в России стали обращаться чаще [3, 
с. 169; 8; 9]. ЭПР в современной России применяется 

                                                           
1 Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 195-ФЗ «О про-
ведении эксперимента по квотированию выбросов загряз-
няющих веществ и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части сниже-
ния загрязнения атмосферного воздуха» // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2019. № 30. Ст. 4097. 
(Далее – Закон № 195-ФЗ.) 

в сфере экономики и финансов, культуры, право-
охранительной, природоохранной и социальной 
сферах, а также по вопросам проведения выборов, 
цифровизации [10–15]. Однако того системного под-
хода, что был присущ правовому эксперименту в со-
ветский период, пока не сформировано.  

Недавним примером правового эксперимента 
в природоохранной сфере является квотирование 
выбросов загрязняющих веществ в период с 2020 по 
2026 г. в 12 наиболее загрязненных городах страны с 
целью улучшения качества атмосферного воздуха1. В 
2022 г. был принят закон о проведении экспери-
мента об ограничении выбросов парниковых газов 
(далее – ПГ) в отдельных регионах России в период 
до 2028 г.2 Первым регионом проведения экспери-
мента стала Сахалинская область. В рамках экспери-
мента в Сахалинской области будет апробирован ме-
ханизм квотирования выбросов ПГ и платы за превы-
шение установленных квот. Проведение региональ-
ных экспериментов, связанных с углеродным регу-
лированием, предусмотрено принятой в 2021 г. 
Стратегией социально-экономического развития РФ 
с низким уровнем выбросов ПГ до 2050 г.  

Экспериментальный подход в отношении регу-
лирования выбросов ПГ активно применяется за ру-
бежом – в ЮАР, Колумбии, Таиланде, Мексике, Ко-
рее, Китае3. В этих странах введению платы за вы-
бросы ПГ – будь то в виде углеродного налога или 
квотирования выбросов (углеродного рынка) пред- 

2 Федеральный закон от 6 марта 2022 г. № 34-ФЗ «О прове-
дении эксперимента по ограничению выбросов парнико-
вых газов в отдельных субъектах Российской Федерации» 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 
2022. № 10. Ст. 1391. (Далее – Закон № 34-ФЗ.) 
3 State and Trends of Carbon Pricing 2022. State and Trends of 
Carbon Pricing. Washington, DC: World Bank, 2022. URL: 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37455 
(дата обращения: 01.04.2023).  
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шествовал экспериментальный (пилотный) режим, в 
рамках которого происходила настройка всего меха-
низма регулирования. На пилотном этапе могут при-
меняться более мягкие нормы регулирования по 
сравнению с вводимыми в полноценном регулиро-
вании. Также в пилотной фазе тестируется админи-
стративно-правовое обеспечение механизма угле-
родного регулирования и взаимодействие государ-
ственных органов различных уровней.  

В данной статье рассматриваются особенности 
административно-правового регулирования право-
вого эксперимента по ограничению выбросов ПГ в 
России через призму сформированных критериев и 
принципов реализации правовых экспериментов.  

2. Критерии экспериментального правового 
режима 

Процедура проведения эксперимента в некото-
рых странах закреплена законодательно. Например, 
во Франции согласно Конституции правовой экспери-
мент возможен по ограниченному кругу ведения и на 
ограниченный срок таким образом, чтобы исключить 
угрозу осуществлению закрепленных Конституцией 
прав и свобод граждан [16, с. 115]. В России правила 
проведения правовых экспериментов в целом не ре-
гламентированы, но появляющаяся практика ЭПР и 
значительный задел в научной литературе [6–8; 10; 
17–19] позволяют выделить наиболее важные крите-
рии правовых экспериментов: 

1) наличие конкретной цели – проверки некой 
гипотезы об эффективности, действенности и целе-
сообразности регулирования; 

2) обосновывание целеполагания ожиданием 
положительного (даже прорывного) эффекта введе-
ния специальных (новых) норм, отличных от общего 
регулирования; 

3) ограниченность срока действия эксперимента; 
4) назначение уполномоченного органа ‒ коор-

динатора эксперимента; 
5) наличие программы эксперимента; 
6) наличие механизма мониторинга, контроля 

эксперимента; 
7) наличие этапа подведения итогов и принятия 

решений о последующих действиях по расширению 
сферы применения нового регулирования; 

8) добровольность участия; 
9) обратимость эксперимента. 

                                                           
4 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обя-
зательных требованиях в Российской Федерации» // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 2020. 
№ 31. Ст. 5006. 

Однако на текущем этапе решения федераль-
ных и региональных органов власти о проведении 
экспериментов, по оценкам исследователей, носят 
«стихийный» характер [7], без соблюдения указан-
ных критериев и должного анализа возможных нега-
тивных последствий. За 1994–2019 гг. лишь в поло-
вине нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих ЭПР, была обозначена цель эксперимента и по-
казатели достижения цели [12, с. 15]. В этой связи 
правоведами ставится вопрос о регламентации ЭПР 
и даже необходимости принятия рамочного закона 
о правовых экспериментах [6; 15]. Также отмечается, 
что несоблюдение критериев ЭПР может привести к 
реализации псевдоэкспериментов [19, с. 336; 20, 
с. 58]. Другие исследователи обоснованно предосте-
регают от чрезмерного увлечения правовыми экспе-
риментами, так как в общественном сознании может 
обесцениться роль государства как регулятора, а сам 
эксперимент может затягивать вступление в силу 
полноценного регулирования [18, с. 19].  

Постепенно процедуры проведения правового 
эксперимента в России закрепляются в правовых 
формах, в том числе на законодательном уровне. 
Например, в Федеральном законе «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации» дано опре-
деление ЭПР как «применение в течение определен-
ного периода времени специального регулирования 
в отношении определенной группы лиц или на опре-
деленной территории, в том числе в полном или ча-
стичном отказе от применения отдельной группой 
лиц или на определенной территории обязательных 
требований либо в отказе от осуществления разре-
шительной деятельности в отношении объекта раз-
решительной деятельности» (ст. 13)4. В законе «Об 
экспериментальных правовых режимах в сфере циф-
ровых инноваций»5 закреплено понятие «специаль-
ное регулирование» – нормативное правовое регу-
лирование, отличающееся от общего регулирования 
и устанавливаемое программой эксперименталь-
ного правового режима в отношении участников экс-
периментального правового режима на определен-
ный срок». Также установлен предельный срок про-
ведения эксперимента – три года, с возможностью 
продления при определенных условиях. Законода-
тельное закрепление ЭПР может быть признаком од- 

5 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 258-ФЗ «Об экс-
периментальных правовых режимах в сфере цифровых ин-
новаций» // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2020. № 31. Ст. 5017. 
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ного из новых направлений развития администра-
тивно-правового регулирования [21, с. 160].  

Однако процесс унификации правил проведе-
ния экспериментов не является завершенным.  

3. Административно-правовые особенности 
проведения эксперимента по ограничению выбро-
сов парниковых газов в Сахалинской области 

В соответствии с Законом № 34-ФЗ целью спе-
циального регулирования является достижение уг-
леродной нейтральности на территории Сахалин-
ской области до 31 декабря 2025 г. На территориях 
иных субъектов сроки достижения углеродной 
нейтральности будут установлены путем внесения 
изменений в закон. В законе дано понятие углерод-
ной нейтральности – состояние баланса между ан-
тропогенными выбросами ПГ и их поглощением, при 
котором масса антропогенных выбросов ПГ не пре-
вышает массу их поглощения за календарный год 
(ст. 2). Также закреплены важные для углеродного 
регулирования термины «углеродоемкость» и «ве-
рификация».  

Задачами эксперимента являются стимулиро-
вание внедрения технологий сокращения выбросов 
ПГ и увеличения их поглощения; формирование си-
стемы независимой верификации и создание си-
стемы обращения углеродных единиц и единиц вы-
полнения квоты.  

В части введения специальных (новых) норм, 
отличных от общего регулирования, отметим, что 
главным отличием ЭПР в Сахалинской области (и по-
тенциально в других регионах) от общефедераль-
ного является введение квотирования и платы за 
превышение квоты на выбросы ПГ.  

Эксперимент в Сахалинской области прово-
дится в период с 1 сентября 2022 г. по 31 декабря 
2028 г. Таким образом, один из критериев ЭПР – 
ограниченный срок действия – соблюден.  

Особенностью правовой конструкции экспери-
ментального регулирования выбросов ПГ в Россий-
ской Федерации, в отличие, скажем, от эксперимента 
по квотированию выбросов загрязняющих веществ, 
является сочетание в ней норм административного и 
гражданского права (во втором случае задействованы 
исключительно нормы административного права). 

Административно-правовое регулирование 
обусловлено полномочиями государственных орга-
нов исполнительной власти во взаимоотношениях с 
эмитентами выбросов и другими субъектами (квоти- 

                                                           
6 Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 296-ФЗ «Об огра-
ничении выбросов парниковых газов» // Собрание за- 

рование, применение мер административного при-
нуждения, предоставление бюджетных субсидий 
и т. д.), гражданско-правовое регулирование – опре-
делением углеродных единиц (результатов клима-
тических проектов) и единиц выполнения квоты осо-
бым объектом гражданских прав и связанным с этим 
формированием системы гражданских правоотно-
шений (верификация, учет, обращение углеродных 
единиц и единиц выполнения квоты). 

Точное разграничение и идентификация соот-
ветствующих видов публично-правовых и частно-
правовых отношений является важной задачей науч-
ного исследования, так как позволяет наиболее эф-
фективно использовать как традиционные [22; 23], 
так и новые модели и методы правового регулиро-
вания. И если гражданско-правовая сторона угле-
родного регулирования получила освещение в ряде 
отечественных научных публикаций [24; 25], то ад-
министративно-правовые исследования по данной 
проблематике отсутствуют. 

Закон об эксперименте неразрывно связан с 
принятым в 2021 г. законом «Об ограничении выбро-
сов парниковых газов»6. Несмотря на название, этим 
законом непосредственного ограничения выбросов 
не установлено, вводится лишь требование пред-
ставления углеродной отчетности – для крупных 
предприятий (с ежегодными выбросами от 150 тыс. т 
СО2-экв. – с 2023 г. и от 50 тыс. т СО2-экв. и более – с 
2025 г.) и устанавливаются правовые основы реали-
зации климатических проектов в России – меропри-
ятий по сокращению (предотвращению) выбросов 
ПГ или увеличению их поглощения.  

К новым (в дополнение к установленным Зако-
ном № 296-ФЗ) полномочиям Правительства РФ от-
несены: установление периода оценки баланса вы-
бросов и поглощений в регионе, учитываемого при 
определении квот; определение уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти по ве-
дению реестра выбросов ПГ; установление ставки 
платы за превышение квоты и правила исчисления и 
взимания платы за превышение квоты. 

Новые полномочия федеральных органов ис-
полнительной власти включают: установление по-
рядка отнесения юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей к региональным регулируе-
мым организациям; утверждение методических ре- 
комендаций по проведению инвентаризации вы- 
бросов и поглощений ПГ на территории участника 

конодательства Российской Федерации. 2021. № 27. 
Ст. 5124. (Далее – Закон № 296-ФЗ.) 
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эксперимента, согласование регионального ка-
дастра ПГ; утверждение методических рекоменда-
ций по организации общественного обсуждения 
проекта программы эксперимента; утверждение 
формы отчета о результатах мониторинга реализа-
ции программы проведения эксперимента и поряд-
ка его представления; утверждение методики про-
ектирования квот для региональных регулируемых 
организаций (далее – РРО); утверждение методиче-
ских рекомендаций по проведению общественного 
обсуждения проектируемых квот; утверждение ме-
тодических указаний оценки выполнения РРО квоты. 

Полномочия органов власти субъекта феде-
рации включают: утверждение перечня регулируе-
мых организаций, установление порядка подготовки 
регионального кадастра ПГ и его структуры; подго-
товку проекта программы проведения экспери-
мента, организация ее общественного обсуждения и 
утверждение по итогам обсуждения; формирование 
предложений по квотам для согласования с коорди-
натором эксперимента; принятие решения о вы-
пуске единиц выполнения квоты; оценку выполне-
ния квот; установление мер поддержки РРО по со-
кращению выбросов, увеличению их поглощения, 
а также на внедрение наилучших доступных техно-
логий (далее – НДТ). 

Минэкономразвития России назначено коор-
динатором эксперимента, что отражает соблюдение 
еще одного критерия ЭПР – наличие координирую-
щего органа. Координатору эксперимента установ-
лены полномочия по принятию ряда нормативных 
актов по вопросам регулирования в рамках экспери-
мента. Также на уровне субъекта вводится понятие 
«уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации» – уполномочен-
ный на проведение эксперимента на территории 
данного субъекта Российской Федерации (министер-
ство экологии Сахалинской области).  

Запуск механизма квотирования требует при-
нятия решений по ряду вопросов, включая: форми-
рование пула РРО (установление критериев для 
включения в регулируемые организации), определе-
ние регулируемых видов хозяйственной деятельно-
сти и ПГ, определение способа расчета квот (разра-
ботать методику расчета квот), способа распределе-
ния квот (платно или бесплатно), способа выполне- 
ния квот (допускать ли компенсационные меха- 

                                                           
7 Распоряжение Правительства РФ от 10 июня 2022 г. 
№ 1537-р «Об утверждении поэтапного графика актуали-
зации информационно-технических справочников по 

низмы – в нашем случае углеродные единицы от 
климатических проектов), соблюдение установлен-
ных правил (ответственность за несоблюдение), уг-
леродная отчетность (сроки, формат).  

Так как в Сахалинской области число крупных 
эмитентов ПГ невелико и недостаточно для запуска 
углеродного рынка, порог включения в эксперимен-
тальное регулирование был понижен по сравнению 
с общефедеральным подходом – до 20 тыс. т  
СО2-экв/год. Показатель в 20 тыс. т СО2-экв близок 
или равен уровню, применяемому в Европейской си-
стеме торговли выбросами, Китае, Казахстане и дру-
гих странах. Критерии включения в РРО применя-
ются те же, что и на общефедеральном уровне. Пра-
вительством Сахалинской области утвержден пере-
чень из 50 РРО – в основном предприятий топливно-
энергетического сектора, транспорта и ЖКХ.  

Квотирование выбросов осуществляется по ме-
тодике расчета проектируемых квот. В соответствии 
с Законом № 34-ФЗ (ст. 8) при проектировании квот 
учитывается региональный баланс выбросов и по-
глощений ПГ, необходимый темп сокращения вы-
бросов «с учетом размера суммы налогов и сборов, 
уплаченных региональной регулируемой организа-
цией в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации». Утвержденная методика определения 
проектируемых квот содержит формулы для рас-
чета, учитывающие вышеобозначенные подходы че-
рез специальные коэффициенты. Коэффициент 1 
должен увеличить рассчитанную квоту для организа-
ций, применяющих НДТ, но на очень незначитель-
ную величину – доли процента, а коэффициент 2 – 
учесть высокую налоговую нагрузку (если таковая 
имеется), но также увеличение квоты будет незамет-
ным – на десятитысячные доли. Применение коэф-
фициента 1 в методике квотирования согласуется с 
одним из принципов проведения эксперимента – 
дифференцированный учет показателей углеродо-
емкости РРО при установлении квот. Однако спра-
вочники по НДТ будут актуализироваться по согласо-
ванному графику в период с 2022 по 2026 г.7 В пер-
вые годы эксперимента информации для примене-
ния коэффициента 2 просто может не быть.  

Для определения проектируемых квот исполь-
зуются верифицированные отчеты РРО о выбросах 
ПГ. Квоты устанавливаются сразу на каждый год про- 
ведения эксперимента до 1 октября первого кален- 

наилучшим доступным технологиям» // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2022. № 25. Ст. 4367. 
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дарного года представления углеродной отчетности 
(т. е. до 1 октября 2023 г.). В соответствии с одним из 
принципов проведения эксперимента РРО участвуют 
в формировании предложений по установлению 
квот в рамках общественного обсуждения. По ре-
зультатам обсуждения «высший исполнительный 
орган субъекта Российской Федерации – участника 
эксперимента принимает одно из следующих реше-
ний: 1) об одобрении квот; 2) об изменении квот».  

Верифицированную углеродную отчетность 
РРО обязаны представлять ежегодно в срок до 
1 июля. Сроки, форма отчета и механизм представ-
ления отчетов гармонизированы с Законом № 296-
ФЗ. Введение требования об обязательной верифи-
кации отчетов о выбросах – аналогия с зарубежной 
практикой и существенное отличие от требований 
Закона № 296-ФЗ, в котором верификация не преду-
смотрена. Верификацию будут осуществлять аккре-
дитованные в соответствии с российским законода-
тельством организации.  

РРО обязаны соблюдать установленные квоты 
и платить за их превышение. Предусмотрены раз-
личные виды платы для соблюдения установленных 
квот: можно приобрести единицы выполнения квот 
у другой организации, зачесть углеродные единицы 
от климатических проектов – собственные или при-
обретенные у другой организации – либо осуще-
ствить платеж в региональный бюджет (1 000 руб. за 
1 т СО2-экв.). Последнее позволяет говорить о приме-
нении квази-налога параллельно с рыночным мето-
дом регулирования, что сопряжено с определен-
ными рисками недостижения ожидаемого резуль-
тата эксперимента – запуска углеродного рынка. Воз-
можность оплатить напрямую в бюджет без допол-
нительных организационных и финансовых издер-
жек по реализации климатических проектов или при-
обретения единицы выполнения квоты может стать 
аргументом для РРО прибегнуть именно к этому ва-
рианту. Более того, непосредственная плата может 
быть единственным способом выполнения обяза-
тельств по квотированию выбросов в случае отсут-
ствия предложений о продаже углеродных единиц и 
единиц выполнения квот. То есть механизм обраще-
ния углеродных единиц может не быть запущен на 
практике либо не быть востребован. Это, соответ-
ственно, является зоной риска эксперимента. С дру-
гой стороны, предложенный подход платить за пре-
вышение квоты в виде фиксированной суммы мог бы 
быть выделен в отдельный метод регулирования.  

РРО имеют право реализовывать климатиче-
ские проекты. Право установлено Законом № 296-

ФЗ, но в рамках эксперимента появляется более 
обоснованная мотивация реализации климатиче-
ского проекта – для выполнения квоты. Законом 
№ 34-ФЗ не предусмотрены какие-либо ограничения 
на применение компенсационных механизмов – уг-
леродных единиц от климатических проектов, их ло-
кализации (месту реализации климатического про-
екта), допустимому к зачету количеству углеродных 
единиц. Обратим внимание на то, что за рубежом 
применение компенсационных механизмов весьма 
ограничено – либо вовсе запрещено (в Европейском 
Союзе), либо допускается небольшая доля (2–10 % от 
установленных квот в Китае). В законе нет четкого 
указания о возможности либо невозможности при-
менения зарубежных углеродных единиц. Вопрос 
актуален в связи с одним из закрепленных принци-
пов проведения эксперимента – «обращение и зачет 
углеродных единиц и единиц выполнения квоты на 
территории Российской Федерации и на междуна-
родном уровне».  

Особое место в законе об эксперименте зани-
мает программа проведения эксперимента. В про-
грамме отражены мероприятия, выполнение кото-
рых обеспечит достижение цели эксперимента. 
Наличие программы эксперимента является еще 
одним критерием правового эксперимента.  

Механизм мониторинга эксперимента заклю-
чается в предоставлении уполномоченным органом 
ежегодного отчета о программе проведения экспе-
римента – высшему исполнительному органу субъ-
екта Российской Федерации – участника экспери-
мента и координатору эксперимента. После завер-
шения эксперимента координатор эксперимента в 
течение трех месяцев представляет доклад в Прави- 
тельство РФ. Однако, порядок подведения итогов и 
принятия решений о последующих действиях по рас-
ширению сферы применения нового регулирования 
и порядок обратимости эксперимента ни в Законе, 
ни в подзаконных актах не обозначены. Участие 
иных регионов в эксперименте является правом 
(ст. 1 Закона № 34-ФЗ), т. е. распространение экспе-
римента на другие регионы неочевидно.  

Критериев оценки эксперимента в настоящее 
время не сформулировано. Без этого невозможно 
объективно оценить эксперимент и вынести обосно-
ванное решение о применении его результатов. 
Можно определить показатели оценки и порядок 
сбора информации о показателях под каждую из за-
дач эксперимента: стимулирование внедрения тех-
нологий сокращения выбросов ПГ и увеличения их 
поглощения; формирование системы независимой 



81 

Правоприменение 
2023. Т. 7, № 3. С. 75–84 

ISSN 2658-4050 (Online) 

 

Law Enforcement Review 
2023, vol. 7, no. 3, pp. 75–84 

верификации; создание системы обращения угле-
родных единиц и единиц выполнения квоты. Оцени-
вать выполнение задач можно, например, по числу 
внедренных технологий, числу аккредитованных ве-
рификаторов, задействованных в эксперименте, 
числу операций в реестре углеродных единиц, свя-
занных с соблюдением обязательств РРО, количе-
ству примененных углеродных единиц от климати-
ческих проектов в целях выполнения квоты, количе-
ству платежей в 1 000 руб. и др. Критерием достиже-
ния цели может быть нулевой баланс выбросов и по-
глощений в регионе в 2025 г. в тоннах СО2 -эквива-
лента (100%-я углеродная нейтральность) с допусти-
мым отклонением, например 2–5 % превышения вы-
бросов над поглощениями.  

Создание специального правового регулирова-
ния в отдельном регионе, как уже отмечалось, неиз-
бежно ставит в неравные условия юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, участвующих 
в эксперименте и находящихся вне регулирования. В 
этой связи Законом № 34-ФЗ предусмотрены эконо-
мические меры поддержки для РРО, которые пока 
не конкретизированы. Региональное правительство 
наделено правом предоставлять в качестве мер под-
держки «субсидии, связанные с возмещением за-
трат на производство товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, для достижения участником экспе-
римента углеродной нейтральности» (ст. 12 Закона 
№ 34-ФЗ). Меры поддержки являются противовесом 
дополнительной финансовой нагрузки на РРО. 
Также необходимо раскрыть дальнейшее использо-
вание поступлений в бюджет платежей за превыше-
ние квоты – «в целях финансирования мероприятий, 
направленных на сокращение выбросов ПГ и увели-
чение их поглощения, а также на развитие научно-
исследовательской деятельности в области созда-
ния (развития) технологий сокращения выбросов ПГ 
и увеличения их поглощения» (п. 15 ст. 8 Закона 
№ 34-ФЗ). Можно предположить, что существенные 
меры поддержки позволят заменить применяемый 
в методике расчета квот коэффициент учета произ- 

веденных РРО налоговых выплат. С другой стороны, 
применение мер поддержки не должно лишать 
смысла саму идею системы квотирования и платы за 
превышение квот. Это непростая задача, требующая 
тщательной проработки. 

4. Выводы 
1. Правовой эксперимент по регулированию 

выбросов парниковых газов в Российской Федера-
ции основан на сочетании норм административного 
и гражданского права.  

2. Экспериментальный правовой режим регу-
лирования выбросов парниковых газов в Сахалин-
ской области заключается в апробации одного из ад-
министративно-правовых методов – квотирования. 
Полноценный эксперимент мог бы заключаться в 
апробации иных методов с целью выявления наибо-
лее эффективного для обеспечения сокращения вы-
бросов парниковых газов. Предусмотренная воз-
можность платить за превышение квоты в виде фик-
сированной суммы (1 000 руб.) уже фактически явля-
ется квази-налогом, который можно выделить в от-
дельный метод регулирования. 

3. В целом сформированная нормативно-пра-
вовая база по эксперименту в Сахалинской области 
соответствует критериям проведения эксперимента, 
но отсутствие четкой системы оценки его результа-
тов и неопределенность в отношении дальнейшего 
применения на территории всей страны является су-
щественным недостатком.  

4. Меры господдержки являются противовесом 
дополнительной финансовой нагрузки на РРО и тре-
буют конкретизации. Необходимо принятие норма-
тивных актов, устанавливающих критерии предо-
ставления такой поддержки и сами меры под-
держки, порядок их получения. Существенные меры 
поддержки позволят заменить применяемые в ме-
тодике расчета квот коэффициент учета произведен-
ных РРО налоговых выплат и, таким образом, более 
гармонизировать экспериментальную методику кво-
тирования с зарубежными аналогами. 
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The subject. The preferential tax regime provided to the participants of special investment 
contracts has been functioning in the Russian legal system for about 8 years. Despite the 
systematic "fine-tuning" of its legal regulation, taxpayers still face the legislative gaps and 
contradictions of separate normative provisions entailing tax risks. It seems appropriate to 
put forward the hypothesis that the existing tax treatment of the participants of special 
investment contracts is not devoid of these drawbacks, especially in terms of regional reg-
ulation, and could be improved. 
Purpose of the study. The article represents an attempt to verify the aforementioned hy-
pothesis and deals with selected provisions of the Russian legislation regulating preferential 
tax regime for participants of special investment contracts, which in addition to the Russian 
Tax Code includes the Federal Law "On Industrial Policy in the Russian Federation", regional 
and municipal normative legal acts. 
Methodology. The methodological basis of this study are general scientific methods (anal-
ysis and synthesis, induction and deduction), private scientific methods (interpretation of 
legal acts), as well as content analysis, study of reports and analytical references of govern-
mental organizations. 
The main results. The study revealed that the Russian legislation, mainly regional and mu-
nicipal, is not fully developed. As a consequence, the preferential tax regime for the partic-
ipants of special investment contracts cannot efficiently function on the entire Russian ter-
ritory. Also, the regulatory framework adopted at the federal level uses incorrect termino-
logical apparatus in terms of defining tax support measures available to participants of spe-
cial investment contracts, which entails tax risks for them. 
Conclusions. The revealed drawbacks of the preferential tax regime for participants of spe-
cial investment contracts can be leveled by means of point-by-point amendments to the 
federal legislation. To this end, the authors of the present study propose specific steps to 
overcome these drawbacks.  
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1. Введение 
В результате внешнеполитического кризиса в 

России в 2022 г. в связи с проведением специальной 
военной операции на территории Украины, опреде-
ленная часть иностранных инвесторов прекратила 
экономическую деятельность в России или приоста-
новила реализацию своих проектов. Согласно иссле-
дованию Йельской школы менеджмента, более 1 000 
зарубежных компаний приостановили или прекра-
тили деятельность в России1. При этом существенная 
часть задекларированных целей объявленного в 
2014 г. курса на импортозамещение иностранной 
продукции к этому моменту не была достигнута2.  

В этой связи большую актуальность приобре-
тают преференциальные режимы привлечения ин-
вестиций, призванные решить проблемы импорто-
замещения и обеспечить переход российской эконо-
мики от экспортно-сырьевого к инновационному 
типу развития. Один из таких режимов был установ-
лен в 2014 г., когда в России появилась новая право-
вая форма сотрудничества хозяйствующих субъектов 
и государства – специальный инвестиционный кон-
тракт (далее – СПИК), которая получила свое закреп-
ление в Федеральном законе от 31 декабря 2014 г. 
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации»3 (далее – Закон о промышленной поли-
тике); она призвана стимулировать промышленное 
производство путем предоставления инвесторам 
мер государственной финансовой поддержки в об-
мен на инвестиции [1, c. 58]. Одними из наиболее 
востребованных оказались налоговые меры под-
держки, предоставляемые участникам СПИК [2, c. 11]. 

После их внедрения наметился ряд проблем, 
выявленных в положениях законодательства, судеб-
ных спорах между налогоплательщиками и налого-
выми органами, а также в письменных разъяснениях 
федеральных органов исполнительной власти: про-
тиворечия отдельных нормативных положений, вле-
кущих за собой налоговые риски для инвесторов, 
а также непринятие в нарушение требований феде-
рального законодательства представительными ор-
ганами субъектов федерации нормативной базы, 
устанавливающей налоговые меры поддержки для 
участников СПИК.  

                                                           
1 Over 1,000 Companies Have Curtailed Operations in Russia–
But Some Remain // Yale School of Management. July 18, 
2023. URL: https://som.yale.edu/story/2022/over-1000-
companies-have-curtailed-operations-russia-some-remain 
(дата обращения: 07.02.2023).  

Исследование особенностей функционирова-
ния преференциального режима СПИК и налогооб-
ложения его участников на текущий момент нахо-
дится в фокусе внимания ученых, особенно в свете 
его постоянной «донастройки», проводимой в Рос-
сии политики импортозамещения и последних 
внешнеполитических событий [3; 4]. Хотя уже есть 
заслуживающие внимания наработки, сказать, что 
тема исчерпана, пока нельзя.  

Цели и задачи настоящего исследования со-
стоят в следующем: проанализировать Налоговый 
кодекс (далее – НК) РФ от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ 
и от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с последующими из-
менениями) и Закон о промышленной политике, 
нормативные правовые акты субъектов федерации и 
муниципальных образований, устанавливающих 
налоговые меры поддержки для участников СПИК, 
выявить пробелы функционирования мер, предло-
жить направления совершенствования российского 
законодательства. 

Предметом анализа являются нормы россий-
ского законодательства, включая законодательство 
субъектов федерации и муниципальные правовые 
акты, судебные решения, а также письменные разъ-
яснения федеральных органов государственной вла-
сти по вопросам налогообложения участников СПИК. 

2. Уровень правового регулирования налого-
обложения участников СПИК 

Несмотря на появление преференциального 
режима СПИК в Законе о промышленной политике в 
2014 г., инвесторы не сразу получили возможность 
заключить контракт и пользоваться предусмотрен-
ными налоговыми мерами поддержки. Для полно-
ценной работы механизма потребовалась дора-
ботка федеральной, региональной и муниципальной 
правовой базы [5, c. 155].  

Например, регулирование налоговых мер под-
держки для участников СПИК появилось в НК РФ не 
сразу. Законодателю понадобилось полтора года c 
момента принятия Закона о промышленной поли-
тике на внесение изменений в законодательство о 
налогах, сборах и страховых взносах. Был принят Фе-
деральный закон от 23 мая 2016 г. № 144-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налого- 

2 Сенатор Клишас заявил о провале программы импорто-
замещения в России // РБК. 2022. 19 мая. URL: https:// 
www.rbc.ru/politics/19/05/2022/6285f0c79a7947c127bab98
3 (дата обращения: 07.03.2023). 
3 Здесь и далее федеральные нормативные акты приво-
дятся по СПС «КонсультантПлюс». 
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вого кодекса Российской Федерации», который уста-
новил налоговый статус для налогоплательщиков – 
участников СПИК. Закрепление соответствующего 
статуса не потребовало кардинальных перемен – он 
был приравнен к статусу налогоплательщика – участ-
ника регионального инвестиционного проекта4, рас-
пространив таким образом налоговые меры под-
держки, предусмотренные для региональных инве-
стиционных проектов, на участников СПИК. Такое 
уравнивание породило и ряд определенных про-
блем в правоприменении. Налоговые органы и 
налогоплательщики по-разному понимали новые 
положения НК РФ в части требований к инвестору, 
а именно распространение существующих требова-
ний, предъявляемых к налогоплательщикам – участ-
никам региональных инвестиционных проектов, на 
налогоплательщиков – участников СПИК [6, с. 12]. 
Точка в данном вопросе была поставлена в письмен-
ных разъяснениях Министерства финансов РФ, 
например в письме от 12 апреля 2017 г. № 03-03-
РЗ/21627, где ведомство указало на нераспростране-
ние таких требований, которые представлялись из-
быточными, на участников СПИК5. 

Только после конкретизации налогового ста-
туса участников СПИК в 2016 г. стали заключатся пер-
вые контракты, и положения НК РФ смогли достаточ-
ным образом регулировать преференциальный ре-
жим [7, c. 107]. Однако, являясь многосторонним 
контрактом, сторонами которого также выступают 
субъекты федерации и муниципальные образова-
ния, преференциальный режим СПИК требует при-
нятия нормативной базы не только на федеральном 
уровне, так как формулирование всех условий кон-
тракта, в том числе налоговых мер поддержки, воз-
можно только с учетом бюджетных и (или) инвести-
ционных интересов каждой стороны [8, с. 1043]. В со-
ответствии с п. 3 ст. 18.3 Закона о промышленной по-
литике заключение СПИК возможно при условии, что 
на дату его заключения в нормативном правовом 
акте субъекта федерации, являющегося стороной 
контракта, определены меры стимулирования дея-
тельности в сфере промышленности.  

                                                           
4 Схожий с СПИК механизм привлечения инвестиций, су-
ществующий на уровне отдельных субъектов федерации. 
5 В этой связи в 2019 г. налогоплательщики – участники 
СПИК получили свой собственный независимый статус в 
отдельной гл. 3.5 НК РФ. 
6 Специальные инвестиционные контракты: СПИК 2.0. Вер-
сия от 29.03.2023 // Фонд развития промышленности: 

Однако более чем за восьмилетнюю историю 
функционирования преференциального режима 
СПИК отдельные субъекты федерации не приняли 
необходимые нормативные акты, даже несмотря на 
систематические рекомендации ученых и юристов 
совершенствовать региональное законодательство 
[9, с. 946]. Согласно информации, представленной на 
официальном сайте Фонда развития промышленно-
сти, по результатам мониторинга нормативных пра-
вовых актов на 16 января 2023 г. двенадцать субъек-
тов федерации не предусмотрели в своем законода-
тельстве ни одной меры государственной финансо-
вой поддержки для участников СПИК, включая нало-
говые6. Принимая во внимание тот факт, что инве-
стору на уровне субъекта федерации и/или муници-
пального образования могут быть предоставлены не 
только налоговые меры поддержки, но и иные, 
например особые условия аренды земельных участ-
ков, создание объектов инфраструктуры и др., про-
блема с отсутствием налогового стимулирования де-
ятельности инвестора носит более масштабный ха-
рактер. Проведенный анализ показал, что суще-
ственно большее число субъектов федерации и му-
ниципальных образований не имеют нормативных 
правовых актов, устанавливающих налоговые меры 
поддержки. 

Например, Закон Брянской области от 10 авгу-
ста 2015 г. № 66-З «О промышленной политике в 
Брянской области»7 допускает возможность заклю-
чения СПИК, однако региональные законы от 26 но-
ября 2004 г. № 73-З «О понижении ставки налога на 
прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков» и от 9 июня 2015 г. № 41-З «Об 
инвестиционной деятельности в Брянской области» 
не содержат положений о соответствующих налого-
вых мерах поддержки для инвесторов, заключивших 
СПИК. Аналогичная ситуация в республиках Бурятия, 
Саха (Якутия), Хакасия, Алтайском, Забайкальском и 
Хабаровском краях, Архангельской и Астраханской 
областях и некоторые других субъектах федерации8.  

Это значительным образом снижает эффектив-
ность и привлекательность рассматриваемого пре-
ференциального режима и даже служит поводом 

офиц. сайт. URL: https://frprf.ru/download/prezentatsiya-
spik.pdf (дата обращения: 16.02.2023). 
7 Здесь и далее региональные и муниципальные норма-
тивные акты приводятся по СПС «Гарант». 
8 Анализ законодательства субъектов федерации по состо-
янию на 16 февраля 2023 г. 

https://frprf.ru/download/prezentatsiya-spik.pdf
https://frprf.ru/download/prezentatsiya-spik.pdf
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для обращения в суды заинтересованными лицами 
и прокурорами с исками о неправомерном бездей-
ствии региональных и муниципальных органов вла-
сти и об их обязании сформировать соответствую-
щую нормативную базу, регулирующую СПИК, вклю-
чая налогообложение его участников9. То есть не-
смотря на фактическую возможность заключения 
СПИК с участием большинства субъектов федерации, 
налоговые меры поддержки, являющиеся определя-
ющими для многих хозяйствующих субъектов при 
принятии решении об инвестировании, очень часто 
не могут быть получены из-за отсутствия должного 
уровня правового регулирования налогообложения 
участников СПИК на региональном и муниципаль-
ных уровнях. 

Из этого вытекает еще одна проблема, связан-
ная с одной из основных налоговых мер поддержки, 
предусмотренной на федеральном уровне, – сни-
женной ставкой по налогу на прибыль организаций. 
Данная мера может быть применима налогопла-
тельщиком – участником СПИК, только если соответ-
ствующее положение о сниженной ставке преду-
смотрено на уровне законодательства субъекта фе-
дерации (п. 2 ст. 284.9 НК РФ). Следовательно, суще-
ственная доля налоговых мер поддержки недо-
ступна инвесторам в отдельных территориальных 
единицах, в том числе в указанных выше. Очевидно, 
что это не способствует повышению их инвестицион-
ной привлекательности и приводит к неравномер-
ному распределению инвестиций по субъектам фе-
дерации [10].  

Причины непринятия нормативной базы по 
СПИК в субъектах федерации и муниципальных обра-
зованиях различаются. Например, в Хабаровском 
крае пониженная ставка (0 %) по налогу на прибыль 
для участников СПИК была признана неэффективной 
для целей социально-экономического развития и 
оздоровления государственных финансов Хабаров-
ского края10. В других территориальных единицах 
причины отсутствия нормативной базы куда прозаич- 

                                                           
9 Например, Решение Кинешемского городского суда Ива-
новской области от 29 июня 2018 г. по делу № 2-1057/2018, 
решение Центрального районного суда г. Тольятти от 
24 октября 2018 г. по делу № 2Ф-4990/2018, решение Ки-
ровского районного суда Республики Северная Осетия-
Алания от 15 мая 2019 г. по делу № 2А-119/2019. Здесь и 
далее судебные решения, если не указано иное, приво-
дятся по СПС «КонсультантПлюс». 
10 Распоряжение Правительства Хабаровского края от 
13 сентября 2018 г. № 594-рп «О Плане по устранению не- 

нее: отсутствие заинтересованности или бездействие 
должностных лиц уполномоченных органов власти11.  

В этой связи перед субъектами законодатель-
ной инициативы может быть поставлен вопрос о 
необходимости указания конкретных мер стимули-
рования или их минимального перечня в п. 3 ст. 18.3 
Закона о промышленной политике. Это позволит по-
высить привлекательность преференциального ре-
жима СПИК и увеличить количество заключенных 
контрактов, которых, как отмечается в профильной 
литературе, в настоящий момент достаточно мало12, 
что особенно актуально в свете современной внеш-
неполитической и экономической ситуации в России 
[11, с. 54]. 

3. Соотношение сниженной ставки налога с 
понятием «налоговая льгота» 

Одной из наиболее распространенных налого-
вых мер поддержки для стимулирования инвести-
ций во многих государствах, включая Россию, явля-
ется сниженная ставка налога [12].  

В настоящий момент участники СПИК могут 
претендовать на снижение ставки по нескольким 
налогам [13, c. 24]. Так, в п. 1, 1.14 ст. 284 и ст. 284.9 
НК РФ предусмотрено, что участник СПИК применяет 
ставку 0 % по налогу на прибыль, зачисляемому в фе-
деральный бюджет, и пониженную ставку до 0 % по 
налогу, зачисляемую в бюджет субъекта федерации 
при выполнении ряда условий. Размер региональ-
ной ставки может быть различным в зависимости от 
места реализации инвестиционного проекта и соот-
ветствующего законодательства субъекта федера-
ции. В некоторых субъектах, например в Новгород-
ской области, участники СПИК могут претендовать на 
снижение транспортного налога на 50 % от установ-
ленной ставки в течение срока действия контракта в 
соответствии с п. 4.1 ст. 4 Закона от 30 сентября 
2008 г. № 379-ОЗ «О транспортном налоге». Схожие 
по характеру меры поддержки по налогу на имуще-
ство организаций и земельному налогу установлены 
в нормативных правовых актах некоторых субъектов 

эффективных налоговых льгот (пониженных ставок по 
налогам)».  URL: https://minfin.khabkrai.ru/portal/Show/ 
Content/2740/ (дата обращения: 17.02.2023).  
11 Например, Решение Кинешемского городского суда Ива-
новской области от 29 июня 2018 г. по делу № 2-1057/2018. 
12 Согласно реестру СПИК (публичному), опубликованному 
на официальном сайте Минпромторга России, на 17 фев-
раля 2023 г. было заключено 69 СПИК, см.: URL: https:// 
gisp.gov.ru/spic2/pub/ (дата обращения: 17.02.2023).  
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федерации и муниципальных образований. Напри-
мер, в ст. 2.3 Закона Волгоградской области от 28 но-
ября 2003 г. № 888-ОД «О налоге на имущество ор- 
ганизаций» и п. 3.1 Решения Городского Совета му-
ниципального образования город Набережные 
Челны Республики Татарстан от 9 ноября 2016 г. 
№ 11/6 «О земельном налоге».  

Указанная мера поддержки по-разному опре-
деляется в законодательстве. Например, в Законе 
Московской области от 24 ноября 2004 г. 
№ 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в 
Московской области» сниженная ставка налога на 
прибыль организаций для участников СПИК обозна-
чена как налоговая льгота. Аналогичный терминоло-
гический аппарат в отношении сниженных ставок по 
налогам используется в ст. 3 Закона Республики Да-
гестан от 8 октября 2004 г. № 22 «О налоге на имуще-
ство организаций», п. 2 ст. 2.1 Закона Белгородской 
области от 27 ноября 2003 г. № 104 «О налоге на иму-
щество организаций», cт. 4.2 Закона Самарской об-
ласти от 25 ноября 2003 г. № 98-ГД «О налоге на иму-
щество организаций на территории Самарской обла-
сти», cт. 2 Закона Томской области от 1 сентября 
2017 г. № 87-ОЗ «О предоставлении налоговых льгот 
участникам специальных инвестиционных контрак-
тов – инвесторам в Томской области» и некоторых 
других субъектах федерации. 

Однако НК РФ проводит разграничение между 
понятиями сниженной ставки налога и налоговой 
льготы. Так, в соответствии с п. 1 ст. 53 НК РФ налого-
вая ставка представляет собой величину налоговых 
начислений на единицу измерения налоговой базы 
и в силу ст. 17 НК РФ является обязательным элемен-
том налогообложения. Вместе с тем согласно п. 1 
ст. 56 НК РФ льготами по налогам и сборам призна-
ются предоставляемые отдельным категориям нало-
гоплательщиков и плательщиков сборов предусмот-
ренные законодательством о налогах и сборах пре-
имущества по сравнению с другими налогоплатель-
щиками или плательщиками сборов, включая воз-
можность не уплачивать налог или сбор либо упла-
чивать их в меньшем размере. Существует мнение, 
что отличие кроется прежде всего в функциональ-
ном назначении налоговой ставки и налоговой 
льготы [14, с. 40].  

                                                           
13 Постановления Президиума ВАС РФ от 20 декабря 2005 г. 
№ 9252/05 по делу № А75-295/2005, от 19 июня 2006 г. 
№ 16305/05 по делу № А55-20247/04-34, от 25 ноября 
2008 г. № 9515/08 по делу № А40-45483/07-4-261. 

Различия проявляются не только в функциях 
рассматриваемых понятий. Несмотря на то, что сни-
женная ставка и налоговая льгота имеют единую 
цель – снижение налогового бремени налогопла- 
тельщика, их различия становятся заметны также 
при анализе механизмов их действия. Так, инвестор 
не вправе отказаться или приостановить использова-
ние сниженной ставки, а момент начала ее действия 
обусловлен выполнением необходимых требований 
для получения. Использование налоговой льготы 
происходит несколько иным образом: налогопла-
тельщик предоставляет документы, подтверждаю-
щие правомерность применения льготы в течение 
определенного периода, в рамках процедур налого-
вого контроля и может в любой момент от нее отка-
заться или приостановить. Аналогичного подхода 
при разграничении рассматриваемых понятий при-
держивается Н.Н. Тютюрюков [15] и А.С. Баландина 
[16], которые выделяют отдельную группу налого-
вых мер поддержки – преференций, к которым и от-
носят пониженные ставки.  

Сложившаяся практика применения положе-
ний НК РФ высшими судебными инстанциями, вклю-
чая Конституционный Суд РФ, разъясняет, что нало-
гоплательщик не вправе произвольно по своему 
усмотрению изменять установленную налоговым за-
конодательством ставку налога13, налоговая ставка 
является обязательным элементом налогообложе-
ния, и налогоплательщик не может произвольно ее 
применять (изменить ее размер в большую или 
меньшую сторону) или отказаться от ее примене- 
ния14. В Постановлении Арбитражного суда Москов-
ского округа от 7 декабря 2017 г. по делу № А40-
40587/201715 указано, что налоговая ставка как обя-
зательный элемент налогообложения подлежит без-
условному применению, а при установлении разных 
налоговых ставок в рамках одного налога – примене-
нию к тем объектам налогообложения, которые 
прямо указаны в законе, и выбор конкретной ставки, 
в отличие от налоговой льготы, как следует из право-
вой позиции Конституционного Суда РФ, изложен-
ной в Определении от 15 мая 2007 г. № 372-О-П, не 
может быть обусловлен волеизъявлением налого-
плательщика. В связи с чем пониженная налоговая 
ставка не является налоговой льготой в смысле 
ст. 17, 56 НК РФ.  

14 Определения Конституционного Суда РФ от 15 мая 
2007 г. № 372-О-П, от 2 апреля 2009 г. № 475-О-О, от 26 ян-
варя 2010 г.  № 123-О-О.  
15 URL: https://sudact.ru (дата обращения: 20.02.2023). 
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Исходя из изложенного выше, региональные 
законодатели, по всей видимости, используют не- 
корректный понятийный аппарат, относя сниженные 
ставки по налогам к налоговым льготам. Комменти- 
руя данную правовую коллизию, Министерство фи-
нансов РФ подтвердило позицию, что сниженные 
ставки (в любом размере, вплоть до 0 %) не отно-
сятся к налоговым льготам и таковыми не являются, 
указав на необходимость приведения нормативных 
правовых актов субъектов федерации в соответствие 
с НК РФ16.  

Как показал проведенный анализ законода-
тельства субъектов федерации, многие территори-
альные единицы так и не внесли соответствующие 
изменения. Вместе с тем ошибки в терминологиче-
ском аппарате и неправильное понимание сущности 
налоговых мер поддержки характерны даже для фе-
дерального законодательства, в частности Закона о 
промышленной политике. Буквальное толкование 
п. 4 ст. 10 указанного закона допускает предоставле-
ние финансовой поддержки инвесторам по СПИК ис-
ключительно в форме налоговых льгот, что вступает 
в прямое противотечение с положениями налого-
вого законодательства, которое предусматривает 
также иные налоговые меры поддержки, например 
пониженные ставки.  

Неясность и противоречивость указанных поло-
жений может влечь за собой налоговые риски в 
форме отказа участнику СПИК в применении сни-
женной ставки по налогам при занятии налоговыми 
органами формального подхода при проведении 
мероприятий налогового контроля [17, с. 23]. Дан-
ный пробел свидетельствует о необходимости рас-
смотрения вопроса о внесении в Закон о промыш-
ленной политике, а также нормативные правовые 
акты субъектов федерации и муниципальных обра-
зований соответствующих изменений с целью еди-
нообразного толкования и использования их поло-
жений. В частности, указанная проблема может быть 
решена путем закрепления в указанных актах тер-
мина «налоговые меры поддержки», который станет 
обобщающим для налоговых льгот и иных налого-
вых преференций и позволит минимизировать обо-
значенный выше налоговый риск.  

Возможно, «камень преткновения» кроется в 
понятии «налоговые меры». Термин «налоговые 

                                                           
16 Письма Министерства финансов РФ от 28 апреля 2008 г. 
№ 03-02-07/1-163, от 1 октября 2018 г. № 03-05-04-01/ 
70113. 

меры» можно встретить еще в публикациях начала 
XX в. [18, р. 619]. Наряду с ним для идентификации 
отличий в налогообложении, в том числе по уровню 
между резидентами и нерезидентами, отечествен-
ных и иностранных товаров используется термин 
«меры налогообложения» [19, р. 186]. В текстах 
международных договоров они могут использо-
ваться в различных значениях.  

Термин «налоговые меры» можно встретить и 
в национальном законодательстве России17, но в це-
лом в наших исследованиях и учебной литературе он 
и его аналог пока, что называется, не прижились. По-
мимо известного влияния на академический лекси-
кон категориального аппарата, используемого в нор-
мативных актах, это можно объяснить, наверное, 
устоявшейся ассоциацией слова «меры» с обеспече-
нием исполнения обязательств и юридической от-
ветственностью. 

4. Оценка дифференцированных ставок по 
налогу на прибыль организаций 

Налоговое законодательство не содержит 
определения дифференцированных ставок по нало-
гам. Однако указанное понятие периодически встре-
чается в отдельных положениях НК РФ. Возможность 
установления субъектами федерации дифференци- 
рованных ставок предусмотрена по отдельным 
налогам, в частности по транспортному, земельному 
налогу и налогу на имущество.  

Вместе с тем дифференцированные ставки по 
налогу на прибыль, подлежащему зачислению в 
бюджеты субъектов федерации, для инвесторов, за-
ключивших СПИК, можно встретить в региональном 
законодательстве. Например, в ст. 2.4 Закона Рес-
публики Башкортостан от 31 октября 2011 г. № 454-з 
«Об установлении пониженной налоговой ставки 
налога на прибыль организаций» мера поддержки 
предусмотрена только для производителей авто-
транспортных средств, прицепов и полуприцепов, 
а также производителей химических веществ и хи-
мических продуктов. Дифференциация налогопла-
тельщиков – участников СПИК по виду деятельности, 
и, как следствие, дополнительные требования, 
встречаются также в ст. 2 Закона Республики Татар-
стан от 2 декабря 2017 г. № 87-ЗРТ «Об установлении 
налоговой ставки по налогу на прибыль организаций 
для организаций – участников специальных инвести- 

17 См. ст. 13 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма, последствий потребления 
табака или потребления никотинсодержащей продукции». 
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ционных контрактов», в соответствии с которой 
право на применение пониженной ставки 0 %, под-
лежащей зачислению в бюджет Республики Татар-
стан, имеют только организации – производители 
грузовых автотранспортных средств.  

Правомерность установления таких дополни-
тельных условий для участников СПИК вызывает со-
мнение и требует анализа. Так, законодательными 
органами государственной власти субъектов федера-
ции законами о налогах в порядке и пределах, кото-
рые предусмотрены федеральным законодатель-
ством, а именно НК РФ, могут устанавливаться осо-
бенности определения налоговой базы, налоговые 
льготы, основания и порядок их применения (п. 3 
ст. 12 НК РФ). В ст. 284.9 НК РФ предусмотрено полно-
мочие субъектов федерации на установление пони-
женной налоговой ставки по налогу на прибыль орга-
низации до 0 %, подлежащей зачислению в регио-
нальный бюджет.  

Однако проведенный анализ и указанных 
норм, и положений налогового законодательства в 
целом не позволяет выявить полномочий субъектов 
федерации устанавливать дифференцированные 
ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачисле-
нию в бюджет субъекта Российской Федерации, в за-
висимости от вида деятельности инвестора. Следо-
вательно, можно констатировать, что отдельные 
субъекты федерации все-таки вводят избыточные 
требования без прямых на то оснований, предусмот-
ренных НК РФ.  

Соответствующая проблема не раз поднималась 
налогоплательщиками – участниками СПИК или по-
тенциальными инвесторами в письменных запросах, 
адресованных в Министерство финансов РФ. Опубли-
кованные в публичном доступе ответы государствен-
ного органа также содержат аналогичный вывод о не-
правомерности установления дифференцированных 
ставок по налогу на прибыль организаций субъектами 
федерации18. В этой связи особую актуальность при-
обретает необходимость рассмотрения федераль-
ным законодателем вопроса о закреплении прямого 
запрета в НК РФ на установлении таких ставок по 
налогу на прибыль субъектами федерации. 

5. Выводы и результаты исследования 
Проведенное исследование позволило вы-

явить ряд проблемных аспектов налогообложения 
участников СПИК.  

                                                           
18 Например, письма Министерства финансов РФ от 21 ян-
варя 2020 г. № 03-03-05/2838, от 31 мая 2022 г. № 03-03-
05/51359. 

Во-первых, несмотря на достаточно длитель-
ное существование преференциального режима, 
российское законодательство всё еще содержит 
пробелы правового регулирования отдельных нало-
говых мер поддержки и требует ее «донастройки». 
Преимущественно, данная проблема характерна 
для нормативной базы, принимаемой субъектами 
федерации и муниципальными образованиями, ко-
торая является неотъемлемой частью общего регу-
лирования СПИК и без которой невозможно получе-
ние налоговых мер поддержки инвесторами в силу 
специфики преференциального режима. Решением 
может послужить указание конкретных мер стиму-
лирования или их минимального перечня в общей 
норме (п. 3 ст. 18.3) Закона о промышленной поли-
тике, устанавливающей обязанность субъектов фе-
дерации принимать соответствующее законодатель-
ство о поддержке участников СПИК. 

Во-вторых, уже принятое законодательство, 
включая федеральное, использует некорректный 
терминологический аппарат в части определения 
доступных для участников СПИК налоговых мер под-
держки, что влечет за собой налоговые риски для 
инвесторов. Отожествление налоговой льготы и по-
ниженной ставки налога в силу их разного функцио- 
нального назначения и механизма применения 
должно быть исключено из нормативных правовых 
актов, а порядок использования терминов приведен 
в соответствие с нормами НК РФ. 

В-третьих, анализ законодательства отдельных 
субъектов федерации выявил некоторую избыточ-
ность требований к налогоплательщикам – участни-
кам СПИК в форме дифференцированных ставок по 
налогу на прибыль в зависимости от вида деятельно-
сти инвестора. Такой подход противоречит требова-
ниям НК РФ, устанавливающим полномочия субъек-
тов федерации по регулированию налогообложения 
на своей территории, и может быть исключен путем 
закрепления прямого запрета в НК РФ на установле-
нии дифференцированных ставок по налогу на при-
быль субъектами федерации.  

Проблемные аспекты регулирования налогооб-
ложения участников СПИК характерны преимуще-
ственно для субъектов федерации и муниципальных 
образований. В противовес ему федеральное зако-
нодательство по СПИК оперативно отвечает на воз-
никающие проблемы и постоянно дорабатывается 
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[20, с. 36; 21, с. 12]. В этой связи перед федеральным 
законодателем может быть поставлен вопрос о рас- 
смотрении возможности наделения Фонда развития 
промышленности (как основного оператора по за-
ключению СПИК) дополнительными полномочиями 

по мониторингу нормотворческой деятельности 
представительных органов субъектов федерации и 
муниципальных образований в указанной сфере и их 
консультационной поддержке.
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Раскрыто авторское представление о существе такого явления, как tax treaty override, 
и обозначены дискуссионные аспекты, связанные с ним. Tax treaty override – действие 
(в ряде случаев – бездействие) по расширению налогообложения за пределы (юрис-
дикционные ограничения), определенные в соглашениях об избежании двойного 
налогообложения, которое реализуется, главным образом, посредством целенаправ-
ленного изменения внутреннего законодательства. Изменение (расширение) налого-
вой юрисдикции, влияющее, в том числе, на содержание прав налоговых резидентов 
одного или обоих договаривающихся государств, – ядро tax treaty override. Главными 
целями регуляторного воздействия являются: юрисдикционные возможности госу-
дарств (дистрибутивные правила) и налоговые льготы для резидентов (лиц для целей 
соглашений об избежании двойного налогообложения). 
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Subject of research. The article is dedicated to the “tax treaty override”; it outlines debatable 
aspects, associated herewith. “Tax treaty override” is an action (in certain cases - omission of 
action) to expand taxation beyond (jurisdictional boundaries), defined in double taxation 
agreements which is implemented mainly through the intentional alteration of national legis-
lation. The correlation between national and international legal norms has major impact upon 
the agreements on double taxation of income taking into account that many states including 
Russia are participants to the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related 
Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting 2016, which modifies rules of the men-
tioned agreements and therefore begets a large number of possible collisions. 
Goal of the article. The goal of the article is to demonstrate that even if constitutional pro-
visions don’t prevent the adoption of legislation on taxes and charges in contradiction with 
international obligations – that doesn’t imply that the latter lack legal significance. The goal 
also includes revealing specific features of double taxation agreements one of which is deep 
integration with domestic tax legislation that doesn’t stand still, but is evolving constantly. 
Methods of research. The preparation phase included the following research methods: for-
mal-logical analysis, system-based analysis, description, juxtaposition, synthesis and sum-
marizing. 
Basic outcomes. The author draws a conclusion that the alteration (expansion) of tax juris-
diction which impacts i.a. the contents of tax residents’ rights of one or both treaty coun-
tries (party countries, treaty states) is actually the essence of tax treaty override. The main 
objectives of regulatory impact are jurisdictional capabilities (distributive rules) of states 
and tax reliefs for residents (individuals for the tax agreements). The phenomenon under 
consideration represents an artificially generated collision between the provisions of tax 
treaties and more recent norms of domestic legislation of one of the countries subject to a 
tax agreement, while the mentioned issue should be resolved in favor of domestic regula- 
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 tions. The main goals of regulatory impact include: jurisdictional capabilities of states (dis-
tributive rules) and tax reliefs or benefits for residents (individuals for the tax agreements).  
Tax treaty override emerges when a provision of a law prevails and cannot be overridden 
by the means of tax agreements, including the test of correspondence between a national 
legal definition and the agreement context. At the same time legal changes that have pre-
vailing power may correspond with international law (reasonable protection of national tax 
base) since the treaty states seek to eliminate double taxation without creating possibility 
of taxation freedom or reduction of taxation through tax avoidance and tax evasion. 

____________________________________________ 
 

1. Введение 
Соотношение норм внутригосударственного и 

международного права имеет важные последствия 
для соглашений об избежании двойного налогообло-
жения доходов (далее – СИДН), тем более что многие 
государства, включая Россию, являются сторонами 
многосторонней Конвенции по выполнению мер, от-
носящихся к налоговым соглашениям, в целях проти-
водействия размыванию налоговой базы и выводу 
прибыли из-под налогообложения (2016 г.)1, положе-
ния которой модифицируют нормы СИДН

 
[1, с. 35–

40], а значит, число возможных коллизий возросло. 
Большинство исследователей оценивают взаи-

мосвязь международных налоговых соглашений и 
внутреннего налогового законодательства как слож-
ную, поскольку законодательство ряда государств 
допускает фактически неприменение норм СИДН 
(различие между монистическими и дуалистиче-
скими подходами) [2–5]. Основами соотношения 
международного и внутригосударственного права 
являются: 1) самостоятельность этих систем права по 
отношению друг к другу; 2) корреспондирующее 
взаимное влияние; 3) вертикальные, горизонталь-
ные и иные многоуровневые связи и иерархическое 
соотношение между нормами международного 
права и нормами национального законодательства с 
учетом действующего в государстве механизма со-
гласования международного и национального права 
[6, с. 7–8]. Что касается международного налогового 
права, то И.И. Кучеров указывает: соотношение его 
норм и норм национального налогового права «мо-
жет варьироваться в разных странах в пределах от 
приоритета первого над вторым, через их равно-
значность, до ситуации, при которой международ-
ные нормы превосходят по своей юридической силе 
национальные» [7, с. 63]. 

А.И. Ковлер следующим образом разграничи-
вает концепции соотношения международного и 

                                                           
1 Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related 
Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting. URL: 
https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-

внутригосударственного права: «дуалистическая» 
(их жесткое различие), «монистическая» (приоритет 
международного права как высшей ступени права) и 
другая монистическая концепция о приоритете 
национального права над международным [8]. При 
этом в большинстве государств, как отмечает 
Б.И. Осминин, международные договоры рассмат-
риваются как иерархически более низкие, чем кон-
ституции, т. е. конституции должны превалировать в 
случае коллизии [9].  

Оценивая степень научной разработанности 
вопросов преодоления действия норм СИДН посред-
ством актов национального законодательства, мож-
но заметить, что в российской литературе данная 
проблематика пока не получила системного изложе-
ния, и хотя работ иностранных исследователей суще-
ственно больше, безусловным фаворитом автор-
ского интереса и здесь тема не является [10; 11]. За-
дача данной статьи – по возможности восполнить 
этот пробел, предложив в том числе авторское пред-
ставление о существе такого явления, как tax treaty 
override, и обозначив дискуссионные аспекты, свя-
занные с ним. 

2. К пониманию содержания tax treaty override 
В отечественной юридической литературе тер-

мин tax treaty override, как и более общий термин 
treaty override, не имеют устоявшегося значения. 
Наиболее жесткая характеристика замечена в алфа-
витно-предметном указателе к монографии Д.В. Вин-
ницкого (нарушение налогового договора / treaty 
override) [12].  

Мы бы не поддержали подход «государство-
нарушитель», поскольку речь идет об объективных 
чертах национальных правовых систем, их естествен-
ном разнообразии, в том числе в вопросе о соотноше-
нии норм международных договоров и внутреннего 
законодательства. Объективное различие правовых 
систем не может рассматриваться как нарушение. 

to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-
beps.htm (дата обращения: 23.03.2023). 
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Уместно упомянуть, что и отечественная прак-
тика знала разные подходы к данному вопросу. В со-
ветской истории, как отмечает Ю.А. Тихомиров, дли-
тельное время выдерживалась ориентация на призна-
ние приоритета за национальным правом. Новелла о 
приоритете правил международного договора была 
введена с принятием Основ гражданского законода-
тельства Союза ССР и союзных республик. Постепенно 
она получила распространение и в других отраслях за-
конодательства. Например, ст. 6 Закона СССР от 23 ап-
реля 1990 г. № 1443-1 «О подоходном налоге с граж-
дан СССР, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства» предусматривала, что если международным до-
говором СССР установлены иные правила, чем те, ко-
торые содержатся в советском законодательстве по 
налогообложению, то применяются правила между-
народного договора. Конституция РФ 1993 г. «ввела 
принцип “включенности” международно-правовых 
актов в правовую систему и признала приоритет пра-
вил международных договоров над нормами законов 
в случае их противоречия» [13]2. 

В.А. Гидирим определяет treaty override как 
«виды внутренних законодательных норм, юридиче-
ски либо фактически превалирующих над положени-
ями международного договора», либо, в более об-
щем виде, как «превалирование над международ-
ным договором» [14, с. 332]. В налоговом праве тер-
мин treaty override – на это обоснованно обращает 
внимание К. Де Пьетро – приобрел специфический 
смысл, под ним понимается несоблюдение (англ. 
breach) одного или нескольких положений междуна-
родного договора вследствие принятия последую-
щего национального законодательства, которое 
противоречит этим положениям [10, р. 7]. Б.И. Осми-
нин, анализируя практику Германии, указывает на 
tax treaty override как на «превосходство последую-
щих законов над противоречащими им предшеству-
ющими договорами» [9, с. 167]. 

В Отчете ОЭСР Tax Treaty Overrides 1989 г. (да-
лее – Отчет ОЭСР)3 термин treaty override обозначает 
ситуации, когда внутреннее законодательство госу-
дарства отменяет положения (англ. overrules provi-
sions) одного либо всех СИДН, которые действовали 
в нем. Это может быть связано с определенными об- 
стоятельствами (например, злоупотреблениями со 
стороны налогоплательщиков).  

                                                           
2 Цит. по СПС «КонсультантПлюс». 
3 Tax Threaty Override (adopted by the OECD Council on 2 Oc-
tober 1989) // Model Tax Convention on Income and on Capi- 

В Отчете ОЭСР отмечается необходимость раз-
граничения treaty override от связанных и схожих си-
туаций, а также ситуаций с теми же последствиями, 
например: 

1. Государство может посредством законода-
тельства преодолеть действие судебного решения, 
которое отклоняется от толкования, подразумевае-
мого – явно или молчаливо – сторонами СИДН. В 
этом случае ущерб основам международных налого-
вых отношений не причинен, если компетентные ор-
ганы государств согласны, что решение противоре-
чит их намерениям при заключении договора. 

2. Государство может изменить во внутреннем 
законодательстве содержание термина, который ис-
пользуется в СИДН, но не определен для целей дого-
вора. В этом случае treaty override не возникает, если 
СИДН содержит положение, аналогичное п. 2 ст. 3 
Модельной налоговой конвенции ОЭСР4, где любой 
термин, не определенный в конвенции, должен, если 
контекст не требует иного, иметь значение, которое 
он имеет в соответствии с законодательством этого 
государства в отношении налогов, к которым приме-
няется конвенция (подробнее см.: [1, с. 125–128]).  

3. Обновленное законодательство одного из 
договаривающихся государств может быть несовме-
стимо с положениями СИДН без намерения достичь 
такого эффекта или даже без осознания таких право-
вых последствий.  

Отчет ОЭСР, указывая на недопустимость treaty 
override, разделяет приемлемое и неприем- 
лемое поведение государств, делая акцент на при-
нятие внутреннего законодательства, которое по за-
мыслу законодателя должно иметь последствия, 
явно противоречащие обязательствам государства 
по СИДН. Tax treaty override имеет место при приня- 
тии закона, а не только при применении его положе-
ний для урегулирования фактических ситуаций.  

3. Подходы международного публичного права  
Венская конвенция о праве международных 

договоров 1969 г. (далее – Венская конвенция) со-
держит комплекс норм, направленных на выполне-
ние государствами взятых на себя обязательств:  

– ст. 26 – принцип Pacta sunt servanda (каждый 
действующий договор обязателен для его участни-
ков и должен ими добросовестно выполняться); 

tal 2017 (Full Version) / OECD Committee on Fiscal Affairs. 
OECD, 2019. R(8). DOI: 10.1787/1c05c36b-en.  
4 Model Tax Convention on Income and on Capital 2017 (Full 
Version). DOI: 10.1787/9a5b369e-en. 
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– согласно ст. 27 участник не может ссылаться 
на положения своего внутреннего права в качестве 
оправдания для невыполнения им договора; 

– ст. 18 обязывает государства воздерживаться 
от действий, которые лишили бы международный 
договор его объекта и цели. 

Статья 27 Венской конвенции, не допуская, 
чтобы положения внутреннего законодательства слу-
жили оправданием для несоблюдения конвенцион-
ных норм, косвенно признаёт возможность коллизий. 
Вместе с тем международное право не «диктует» 
пути и средства достижения эффекта соблюдения до-
говора, формализуя лишь результат («должен добро-
совестно выполняться»). Выполнение международ-
ного обязательства индивидуально для каждого госу-
дарства в том смысле, что зависит от особенностей 
его правовой системы, а также характера договора.  

Даже если конституционные положения не ис-
ключают принятия законодательства, противореча-
щего международным обязательствам, это не озна-
чает, что последние не имеют правового значения. 
Хотя, конечно, риск treaty override с большей вероят-
ностью исключен, если договорному обязательству 
придается большее значение, чем внутреннему за-
кону, или если государство оценивает конвенцион-
ные нормы как lex specialis, отдавая им приоритет. 
Если же договорные обязательства рассматрива- 
ются как равнозначные с нормами внутреннего права, 
на них может распространяться правило lex posterior 
degreat legi priori (т. е. более поздний закон имеет 
преимущественную силу над предыдущим). Однако и 
здесь не всё однозначно, учитывая, что принцип ори-
ентирован на несоответствия между новым законом 
и его предшественником, и суды неохотно толкуют 
нормы международных договоров как противореча-
щие нормам внутреннего законодательства. 

4. Подходы России и отдельных государств 
Общепризнанные принципы и нормы междуна-

родного права и международные договоры Россий-
ской Федерации являются составной частью ее право-
вой системы: если международным договором Рос- 

                                                           
5 Если международным договором Российской Федера-
ции, содержащим положения, касающиеся налогообло-
жения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем 
предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами о налогах и (или) 
сборах, то применяются правила и нормы международных 
договоров (ст. 7 НК РФ). 
6 Treaty obligations (§ 7852(d)). US Internal Revenue Code.  
URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2021- 

сийской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора (ч. 4 ст. 15 Конституции 
РФ). Названный подход отражен и в Налоговом ко-
дексе (далее – НК) РФ5. Напротив, в ст. 7852(d) Ко-
декса внутренних доходов США6 определено, что ни 
положения договора, ни положения налогового зако-
нодательства не имеют преимущества. Этот подход 
согласуется с конституционными положениями. Кон-
ституция и законы Соединенных Штатов, принимае-
мые во исполнение ее, и все договоры, которые за-
ключены или будут заключены властью США, стано-
вятся верховным правом страны (ст. VI Конституции 
США)7, тем самым устанавливается равная сила зако-
нов США и его международных договоров.  

Как отмечается в материале исследователь-
ской службы Конгресса США, коллизии между поло-
жениями Кодекса внутренних доходов США и нало-
говыми соглашениями страны обычно разрешаются 
на основе правила last in time (последний по вре-
мени) [15]. Непростые взаимоотношения между 
СИДН и внутренним законодательством, как писал 
Р. Дернберг, нашли отражение в ст. 894(a) Кодекса 
внутренних доходов США, предусматривающей, что 
положения Кодекса должны применяться «с долж- 
ным уважением к любому договорному обязатель-
ству США» [16, с. 98]. Так что не следует абсолютизи-
ровать возможности США в области «исправления» 
конвенционных положений посредством закона, не-
давняя денонсация соглашения с Венгрией – тому 
подтверждение. 8 июля 2022 г. Венгрия была уве-
домлена8 о прекращении действия Конвенции 
между Правительством США и Правительством Вен-
герской Народной Республики об избежании двой-
ного налогообложения, действовавшей с 1979 г. [17].  

Нередко изменения законодательства, кото-
рые влияют на применение СИДН, США оправды-
вают тем, что эти меры направлены на предотвраще-
ние ненадлежащего использования льгот, ссылаясь 
на ст. 22 своих соглашений, предусматривающую 
ограничения при предоставлении налоговых пре- 

title26/pdf/USCODE-2021-title26-subtitleF-chap80-sub-
chapB-sec7852.pdf   (дата обращения: 01.04.2023).  
7 Конституция США // Конституции государств Америки / 
под ред. Т.Я. Хабриевой. М.: Ин-т законодательства и срав-
нит. правоведения при Правительстве Рос. Федерации, 
2006. Т. 1. С. 819.  
8 Решение расторгнуть СИДН последовало как реакция на 
несогласие Венгрии с глобальной реформой корпоратив-
ного налогообложения (Pillar 2 of the OECD’s Pillar Two 
Model Rules). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=181525&dst=3107&field=134&date=23.01.2023
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имуществ (Limitation of Benefits). Вероятно, в русле 
той же логики в Модельную налоговую конвенцию 
США 2016 г. была включена ст. 28, предусматриваю-
щая меры, которые могут быть предприняты, если 
после подписания СИДН в налоговое законодатель-
ство государства-партнера вносятся существенные 
изменения (чаще всего снижение налоговой 
ставки)9. Так, согласно ст. 28 «Последующие измене-
ния в законодательстве» (Subsequent changes in law) 
Модельной налоговой конвенции США (2016 г.), 
если в любое время после подписания Конвенции 
договаривающееся государство снизит общую уста-
новленную законом ставку налога на прибыль ком-
паний, которая применяется в отношении практиче-
ски всех доходов компаний-резидентов, в резуль-
тате чего она упадет ниже меньшего из (а) 15 % или 
(b) 60 % от общей установленной законом ставки 
корпоративного налога, применяемой в другом до-
говаривающемся государстве, или первое упомяну-
тое договаривающееся государство предоставит 
освобождение от налогообложения компаниям-ре-
зидентам в отношении практически всех доходов из 
иностранных источников (включая проценты и роя-
лти), договаривающиеся государства проводят кон-
сультации с целью внесения поправок в Конвенцию 
для восстановления надлежащего распределения 
налоговых прав между ними. Если такие консульта-
ции не имеют успеха, другое договаривающееся го- 
сударство может уведомить первое упомянутое до-
говаривающееся государство по дипломатическим 
каналам о прекращении применения положений 
ст. 10 («Дивиденды»), 11 («Проценты»), 12 («Роя-
лти») и 21 («Иные доходы»). В таком случае положе-
ния указанных статей прекращают действовать в 
обоих договаривающихся государствах в отношении 
компаний – налоговых резидентов по истечении 
6 месяцев после письменного уведомления о пре-
кращении их применения. 

В 2015–2016 гг. научные круги всколыхнула 
практика Федерального конституционного суда Фе-
деративной Республики Германия (далее – КС ФРГ), 
касающаяся рассматриваемого нами вопроса. Со-
гласно ст. 25 «Международно-правовое регулирова-
ние» Основного закона ФРГ общепризнанные 
нормы международного права являются составной 
частью права федерации. Они имеют преимущество 
перед законами и непосредственно порождают 

                                                           
9 United States Model – Tax Treaty (2016). URL: https://www. 
irs.gov/businesses/international-businesses/united-states-
model-tax-treaty-documents (дата обращения: 23.03.2023). 

права и обязанности для жителей федеральной тер-
ритории. Б.И. Осминин поясняет, что договоры по 
налоговым вопросам не являются самоисполни-
мыми в Германии, их положения должны быть пре-
образованы во внутригосударственное право, по-
этому «договорные положения имеют одинаковый 
статус с ординарными законами и не могут обладать 
приоритетом перед ними». И поскольку последую-
щие законы могут заменять или отменять предше-
ствующие правовые акты, считается, что и междуна-
родные договоры могут быть заменены или отме-
нены последующими федеральными законами, 
устанавливающими иные правила. Исходя из такой 
логики, как отмечает исследователь, КС ФРГ в реше-
нии от 15 декабря 2015 г. (2015 2 BvL 1/12)10, касаю-
щемся соглашения ФРГ и Турции об избежании 
двойного налогообложения 1985 г. (далее – Поста-
новление КС ФРГ 2015 г.), пришел к выводу о том, что 
парламенту не запрещено издавать законы, проти-
воречащие предшествующим международным до-
говорам. Хотя принцип Pacta sunt servanda устанав-
ливает обязанность (по международному публич-
ному праву) государства в отношении его партнеров 
по договору, он не регулирует действие междуна-
родных договоров в национальной правовой си-
стеме. Этот принцип, согласно позиции суда, не при-
дает положениям международных договоров статус 
общепризнанных норм международного публич-
ного права, как они определены в ст. 25 Основного 
закона ФРГ, которые обладают приоритетом перед 
законами [9].  

А. Бланкенагель, комментируя данное постанов-
ление, обращает внимание, что дело касалось про-
блемы treaty-overriding laws, т. е. законов, принятых 
после ратификации международного договора и про-
тиворечащих его содержанию. Ситуация возможного 
нарушения международных договоров законодате-
лем традиционно считалась неудовлетворительной, в 
результате в доктрине и практике КС ФРГ был вырабо-
тан принцип «благоприятного отношения к междуна-
родному праву» (Volkerrechtsfreundlichkeit). Согласно 
ему органы государственной власти должны были 
стремиться оставаться верными международным 
обязательствам страны. Содержание принципа, од-
нако, оставалось не до конца ясным, и в Постановле-
нии КС ФРГ 2015 г., по выражению ученого, «солнце 
государственного суверенитета осветило этот прин- 

10 См.: URL: https://www.bundesverfassungsgericht.de/ 
SharedDocs/Entscheidungen/EN/2015/12/ls20151215_ 
2bvl000112en.html (дата обращения: 23.03.2023). 
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цип», точнее – его «скромные размеры», поскольку 
согласно выработанной позиции «законодатель свя-
зан лишь Конституцией, в отличие от исполнитель-
ной и судебной властей, которые связаны законами 
и справедливостью» [18, с. 147].  

5. Особенности соглашений об избежании 
двойного налогообложения  

В ряде наших работ мы отмечали, что СИДН не 
живут самостоятельно – вне опоры на национальное 
законодательство о налогах. Такова природа этих 
договоров, не создающих налоговые обязанности, 
но разграничивающих налоговые юрисдикции [1, 
с. 128–130; 19, с. 104]. Правило п. 2 ст. 3 Модельной 
налоговой конвенции ОЭСР, к которому мы уже об-
ращались, подтверждает: понятийный аппарат со-
глашения, основанного на принципе налогового су-
веренитета, не может быть однолинейным, здесь 
неизбежен ряд параллельных понятийных систем, 
формируемых в национальном праве. Так, согласно 
п. 2 ст. 3 Соглашения между Российской Федерацией 
и Федеративной Республикой Германия от 29 мая 
1996 г. «Об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы и имущество» при 
применении договаривающимся государством 
настоящего соглашения любой не определенный в 
соглашении термин, если из контекста не вытекает 
иное, имеет то значение, которое придается ему за-
конодательством этого государства в отношении 
налогов, на которые распространяется действие 
настоящего соглашения.  

Правило иногда называют техническим tax 
treaty override, что, скорее, стоит воспринимать как 
метафору, которая подтверждает: изменение законо-
дательства государств при сохраняющемся тексте 
СИДН может порождать методологические про-
блемы. Оригинальное значение конвенционного тер-
мина – это, безусловно, значение, которое он имеет в 
момент подписания СИДН. Новое значение (совре-
менное понятие) в ряде случаев способно «уничто-
жить» соглашение. Это вовсе не означает, что содер-
жание терминов должно всегда оставаться статич-
ным, однако развитие содержания уместно лишь в 
том случае (и в той мере), в какой это совместимо с 
общими ожиданиями и намерениями сторон (при за-
ключении соглашения), их согласованной волей.  

Особенностью СИДН является их глубинная ин-
теграция с внутренним налоговым законодатель- 

                                                           
11 См.: URL: https://zakonrb.com/npa/konvenciya-mezhdu-
respublikoy-belarus-i-korolevstvom (дата обращения: 
01.03.2023). 

ством, причем законодательством не статичным, а 
постоянно развивающимся. Не следует забывать и 
конкретно-исторический контекст развития регули-
рования налоговых отношений. Обращение к внут-
реннему законодательству о налогах, хотя это и не яв-
ляется согласованной позицией в доктрине, вне зави-
симости от исповедуемых государством принципов 
соотношения норм внутригосударственных и между-
народно-правовых (СИДН), является приоритетным. 
Приведем пример особенно тесного взаимодействия 
конвенционных и внутригосударственных норм из 
Конвенции об избежании двойного налогообложе-
ния между Республикой Беларусь и Королевством 
Испания 2017 г. Согласно п. 1 Протокола к соглаше-
нию «Конвенция не истолковывается как препятству-
ющая… применять внутригосударственные положе-
ния по предотвращению уклонения от уплаты нало-
гов или избежания налогообложения». Причем 
«внутренние правила и процедуры… могут приме-
няться к трактовке таких нарушений…»11. 

Феномен специфического приоритета налого-
вого закона – следствие одной из основных целей 
СИДН (избежание международного двойного нало-
гообложения доходов). Закрепление в СИДН права 
на налогообложение за государством, когда оно, 
например, выступает в качестве государства источ-
ника дохода, само по себе12 не создает правовых ос-
нований для налогообложения в нем. А значит, до-
ход должен сначала получить юридическую оценку 
с позиции внутреннего законодательства (как подле-
жащий налогообложению) и только после этого со-
поставлен с доходами, подпадающими под дей-
ствие СИДН, правилами их обложения в механизме 
разграничения налоговых юрисдикций договарива-
ющихся государств.  

6. Выводы 
Tax treaty override – действие (в ряде случаев – 

бездействие) по расширению налогообложения за 
пределы (юрисдикционные ограничения), согласо- 
ванные в СИДН, которое реализуется, главным обра- 
зом, посредством целенаправленного изменения 
внутреннего законодательства. Изменение (расши-
рение) налоговой юрисдикции, влияющее, в том 
числе, на содержание прав налоговых резидентов 
одного или обоих договаривающихся государств, – 
вот ядро tax treaty override. Анализируемый фено-
мен представляет собой искусственно созданную 

12 За крайне редким исключением. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13006/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13006/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13006/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13006/
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коллизию между нормами СИДН и более поздними 
нормами внутреннего законодательства одной из 
сторон СИДН, разрешение которой при формальном 
подходе должно осуществляться в пользу норм внут-
ренней природы. Главными целями регуляторного 
воздействия являются: юрисдикционные возможно-
сти государств (дистрибутивные правила) и налого-
вые льготы резидентов (лиц для целей СИДН). 

Можно согласиться с утверждением К. Де Кок, 
что tax treaty override подразумевает принятие внут-
ренней нормы, которая явно противоречит положе-
ниям СИДН [20, р. 21], однако не ограничиться этим. 
Важно оценить содержание и характер изменения 
законодательства, ведь опасность представляет пре-
одоление действия основных (материальных) поло-
жений СИДН, т. е. тех норм, без которых невозможна 
реализация объекта и/или цели соглашения. 

Не убеждает нас и позиция, согласно которой 
основными «нарушителями» будут являться госу-
дарства, где не признаётся приоритет за нормами 
международных договоров. В научной литературе 
справедливо отмечается, что нарушение основных 
положений договора может стать результатом и 
принятия ретроспективных поправок к законам, ко-
торые, среди прочего, затрагивают вопросы, урегу-
лированные в СИДН, при этом изменения применя-
ются к будущим последствиям событий, произошед-
ших до их принятия [21]. 

Л. Оппенгейм отмечал, что даже в государ-
ствах, которые «склонны принять так называемую 
дуалистическую точку зрения», имеются презумп-
ции отсутствия противоречий между международ-
ным и внутригосударственным правом. Поскольку 
международное право основывается на общем со-
гласии государств, предполагается, что государство 
не может намеренно создать норму, противореча-
щую международному праву. Поэтому норма внут-
ригосударственного права, которая кажется проти-
воречащей международному праву, должна, если 
возможно, всегда быть истолкована так, чтобы 
устранить это противоречие [22, с. 62]. Как указывал 
О.И. Тиунов, «принцип pacta sunt servanda невоз-
можно отменить или заменить каким-либо другим – 
противоположным по значению принципом, иначе 
будет уничтожено само международное право» [23, 
с. 126–127]. 

Tax treaty override возникает в случаях, когда по-
ложение закона имеет преимущественную силу, не 
преодолеваемую средствами СИДН, среди которых, 

например, тест на соответствие значения термина в 
национальном законодательстве контексту соглаше-
ния. Заметим, что взаимосогласительная процедура, 
проводимая компетентными органами согласно по-
ложениям СИДН, пригодна не только для разрешения 
конкретных ситуаций, но и для устранения любых 
трудностей или сомнений, возникающих при толкова-
нии и применении норм. Вместе с тем изменения за-
конодательства, имеющие преимущественную силу, 
могут соответствовать международному праву (ра-
зумная защита национальной налоговой базы), по-
скольку договаривающиеся государства реализуют 
цели устранения двойного налогообложения, не со-
здавая возможности для необложения налогами или 
пониженного налогообложения посредством избе-
жания или уклонения от уплаты налогов.  

Подобно налогоплательщикам, которые нахо-
дят «лазейки» в конвенционных положениях, госу-
дарства порой используют «пробелы» в СИДН, чтобы 
посредством изменения внутреннего законодатель-
ства корректировать результаты применения согла-
шений в свою пользу [24]. В результате законода-
тельных и исполнительных действий или бездей-
ствия они могут искусственно изменять баланс в до-
говорном распределении налоговых прав [25].  

Нам представляется неверной позиция, со-
гласно которой соглашения, коль скоро речь идет о 
разграничении налоговых юрисдикций, направлены 
на то, чтобы очертить контуры, в которых налого-
вому законодателю разрешено действовать [24]. 
Возможно, данный подход и имел бы право на 
жизнь, будь у государства одно налоговое соглаше-
ние, но таких соглашений, с различающимися усло-
виями, пусть даже они опираются на Модельную 
налоговую конвенцию ОЭСР, может быть несколько 
десятков. И что же – тестировать любое изменение 
закона на соответствие каждому СИДН? Законода-
тель, «скованный» каждым договором, представлял 
бы грустную номинальную фигуру. 

В заключение отметим, что наметилась тенден-
ция преодолевать «коллизионное» представление о 
treaty override, рассматривая данный феномен как 
вопрос, касающийся юрисдикции и соблюдения 
принципов международного права, а не как про-
блему иерархии или «lex specialis». Отход от увлече- 
ния формулами, применимыми для типовых про-
блем разрешения коллизий, обусловлен тем, что 
связь СИДН и внутреннего законодательства о нало-
гах более сложная и многоуровневая.
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Раскрываются принципы градостроительного зонирования через анализ материалов 
судебной практики. По мнению авторов, именно судебная практика выступает сего-
дня значимой методологической базой в указанной сфере. Классификация принципов 
дана по основанию уровня их действия (общеправовые принципы, принципы отрас-
левого законодательства, специальные принципы), а их содержание раскрыто по ре-
зультатам исследования судебных актов различных инстанций. Подтверждена гипо-
теза о значительном влиянии судебной практики на правоприменительную и право-
творческую деятельность органов местного самоуправления, что подтверждается 
теми политиками и решениями, которые транслируются в настоящее время в прави-
лах землепользования и застройки разных городов Российской Федерации. 
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The present article deals with the study of the principles of legal zoning through their disclo-
sure in judicial practice. The topic is underdeveloped. The purpose of the study is to identify 
the role of judicial practice in the legal regulation of urban zoning, as well as the impact on law 
enforcement and law-making activities in this area. The authors propose to use a classification 
of principles of legal zoning by level of their action (general legal principles, principles of sec-
toral legislation and special principles) and revealing their content through the analysis of ju-
dicial practice materials. In addition to general scientific methods, the comparative legal, for-
mal legal and interpretation methods made it possible to achieve better results. 
The analysis was conducted with respect to judicial acts adopted by the Supreme Court of 
the Russian Federation, as well as judicial acts of courts of general jurisdiction and arbitra-
tion courts of cassation and appeal instances. More than 150 judicial acts in several catego-
ries were examined in total: 
– Challenging general plan and land use rules as a legal act; 
– Challenging the refusal to grant permission for permitted use or challenging the granted 
permission for permitted use; 
– Challenging the refusal to grant permission to deviate from the maximum parameters of 
permitted construction, reconstruction of the object of construction or challenging the per-
mission to deviate from the maximum parameters of permitted construction. 
 

                                                           
 Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2022 г. В данной статье 
использованы результаты проекта ТЗ-258 «Состояние и направления совершенствования правового регулирования об-
щественных отношений в сфере градостроительной деятельности в российских городах», выполненного в рамках Про-
граммы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2022 г. 
 The study was carried out as part of the HSE Program for Fundamental Research in 2022. This article uses the results of the 
project TK-258 "Status and directions for improving the legal regulation of public relations in the field of urban planning in Russian 
cities", Basic Research Program of the HSE in 2022. 
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 According to the results of the study it is possible to identify several ways of working with 
the principles of legal zoning: 
– direct quotation and application, if it is a principle of sectoral legislation, which is en-
shrined, for example, in the Urban Planning Code of the Russian Federation; 
– disclosure of content without precise formulation, for example, the principle of protection of 
previously arisen rights of right holders of land plots when changing legal zoning, which is not 
directly mentioned in judicial acts, but is disclosed through references to current legislation; 
– the formation of new principles not enshrined in the current legal acts, such as the prin-
ciple of primacy of the master plan or the principle of belonging of a land plot only to one 
territorial zone. 
Approaches and legal provisions, broadcasted by judicial practice, are reflected in the law 
enforcement and law-making activities of local self-government bodies. The authors draw 
attention to the fact that local self-governing bodies assess and take into account the 
emerging judicial practice in different ways. This fact is confirmed by the current editions 
of the rules of land use and development in different Russian cities. 

____________________________________________
 
1. Введение 
Институт градостроительного зонирования как 

часть общей системы градостроительного регулиро- 
вания и градостроительного права носит комплекс-
ный и межотраслевой характер, затрагивая множе-
ство сфер деятельности, а также может быть прояв- 
лен как постоянный поиск баланса между публич-
ными и частными интересами. В связи с этим столь 
важным представляется соблюдение правовых прин-
ципов, которые могут выступать ориентиром при при-
нятии решений в правоприменительной практике, 
а также при оспаривании указанных решений в суде. 

Наиболее широко тема принципов градострои-
тельного зонирования разработана Э.К. Трутневым и 
Л.Е. Бандориным [1]. Э.К. Трутнев представляет прин-
ципы и раскрывает их содержание через соответствие 
критериям модели зонирования [2, с. 22–24]. 

В юридической литературе большое внимание 
уделяется системе принципов права в целом, их 
роли в правовом регулировании [3], исследуются от-
раслевые принципы законодательства о градострои-
тельной деятельности [4], а также непосредственно 
градостроительное зонирование [5].  

Высказываются также мнения об отсутствии 
возможности выстраивания принципов по отдель-
ным институтам в градостроительном праве [6, 
с. 284], что можно считать преждевременным по от-
ношению к такому молодому институту, как градо-
строительное зонирование. Иной точкой зрения ви-
дится формулирование и систематизация принци-
пов градостроительного зонирования, а также долж-
ное их сочетание с теми нормами законов, которые 
заключают в себе целевые установки для участников 
правоотношений, а реализация таких принципов 
должна способствовать достижению результатов, 

признаваемых законодателем обязательными, же-
лаемыми или приемлемыми. 

Исследованные материалы судебной практики 
позволяют раскрыть содержание общепринятых пра-
вовых принципов, норм-принципов отраслевого зако-
нодательства, а также выявить иные принципы, фор-
мируемые и транслируемые через судебные акты. 

Рассмотрение же системы принципов опреде-
ляет востребованность различных принципов, осо-
бенности их применения, на основе чего можно го-
ворить о характере влияния судебных правоположе-
ний на правотворческую и правоприменительную 
практику органов публичной власти, осуществляю-
щих муниципальные полномочия в сфере регулиро-
вания застройки.  

Анализ проводился в отношении судебных ак-
тов, принятых Верховным Судом РФ, а также судеб-
ных актов судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов кассационной и апелляционной инстанций. 
Всего исследовано более 150 судебных актов по та-
ким категориям, как оспаривание генерального 
плана и правил землепользования и застройки, 
оспаривание отказа в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования (далее 
– УРВИ) либо оспаривание предоставленного разре-
шения на УРВИ, оспаривание отказа в предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее – пре-
дельные параметры застройки) либо оспаривание 
предоставленного разрешения на отклонение от 
предельных параметров застройки. 

2. Роль суда и судебной практики 
Обращение в исследовании к материалам су-

дебной практики не случайно. Как в отечественной, 
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так и в зарубежной научной литературе давно при-
знаётся значимость деятельности судебных органов 
не только как непосредственных правопримените-
лей при разрешении конкретных споров [7–9]. Из 
этого можно заключить, что в странах как континен-
тальной, так и англосаксонской правовой семьи су-
дебная практика дает поводы и материал для даль-
нейших действий и исследований, которые по-сво-
ему применяются и учитываются с учетом особенно-
стей национального права [10]. 

Отмечая существенное влияние судебной прак-
тики на правотворческий процесс и законодатель-
ство, сформированы различные взгляды на степень 
и характер такого влияния [11; 12].  

Одним из важных выводов, на взгляд авторов, 
является заключение о выработке в процессе судеб-
ной деятельности правоположений [13; 14]. Уче-
ными отмечалось, что судебная практика как итог 
деятельности судебных органов связана с выработ-
кой определенных правовых положений через тол-
кование смысла и содержания закона. Эти резуль-
таты раскрывают и углубляют содержание применя-
емой нормы права, конкретизируют ее в форме 
определенных положений своеобразного норматив-
ного характера – правоположений [15, с. 16].  

Авторы в настоящей статье используют тер-
мины «правоположение» и «правовая позиция» как 
синонимы, не ограничивая содержание первого 
только позициями Верховного Суда РФ. 

Ввиду новизны и межотраслевого характера 
института градостроительного зонирования не пред-
ставляется возможным говорить о наличии нарабо-
танной методологической основы или методических 
разъяснений и указаний уполномоченными на это 
органами в рассматриваемой сфере, что естествен-
ным образом сказывается на формировании в су-
дебной практике правоположений, которые транс-
лируются в дальнейшем в правоприменительной 
(«эффект тиражирования») и правотворческой (ста-
новятся официально поощряемыми) деятельности 
органов местного самоуправления. 

Исключительное значение последней в данном 
случае в том, что она «формулирует готовые для вос-
приятия апробированные и адекватные правополо-
жения, которые практически без изменений могут 

                                                           
1 Информация Конституционного Суда РФ «Методологиче-
ские аспекты конституционного контроля» (одобрено ре-
шением Конституционного Суда РФ от 19 октября 2021 г.). 
Здесь и далее судебные акты и нормативные источники 
приводятся по СПС «КонсультантПлюс». 

быть включены в законодательство» [16, с. 75]. 
Кроме этого, многими авторами принимается пози-
ция об опережающей роли суда относительно зако-
нодательного процесса, так как в отсутствие непо-
средственной правовой нормы судья не может отка-
зать в правосудии и «обязан разрешить спор, осно-
вываясь на общих принципах права» [17, с. 147]. 

Учитывая сложность института градостроитель-
ного зонирования, его межотраслевой и в основе 
своей конфликтный характер из-за постоянного 
столкновения частных и публичных интересов, при 
разрешении споров суды обращаются как к обще-
правовым принципам, так и к принципам из разных 
отраслей, применяя тот или иной принцип в зависи-
мости от обстоятельств конкретного дела, а также 
формируют иные принципы через специфику инсти-
тута градостроительного зонирования.  

3. Общеправовые принципы  
В качестве общеправовых авторы выделяют 

принципы законности, справедливости, правовой 
определенности, самостоятельного решения орга-
нами местного самоуправления вопросов местного 
значения. Эти принципы имеют в своей основе кон-
ституционно-правовое значение1.  

Принцип законности с точки зрения градостро-
ительного зонирования предполагает обязательное 
соблюдение процедуры принятия правил земле-
пользования и застройки, внесения в них измене-
ний, а также принятия решений о предоставлении 
разрешений на УРВИ, на отклонение от предельных 
параметров застройки или об отказе в предоставле-
нии таких разрешений уполномоченными на это ор-
ганами. Кроме того, содержание таких решений 
должно соответствовать требованиям действую-
щего законодательства. 

Судебной практикой сформированы подходы, 
которые дополняют и уточняют существующие ре-
гламентные требования. В качестве примера можно 
привести позицию Верховного (далее – ВС) РФ2 и 
Конституционного (далее – КС) судов РФ3, согласно 
которой допустимо не выносить на публичные слу- 
шания проекты решений по градостроительной дея-
тельности, если они заведомо противоречат дей-
ствующему законодательству. В связи с этим органы 
местного самоуправления могут по данному основа- 

2 Определение ВС РФ от 1 октября 2019 г. № 308-ЭС19-
16677 по делу № А53-20602/2018. 
3 Определение КС РФ от 23 июля 2020 г. № 1653-О. 
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нию отказывать в рассмотрении заявлений о предо-
ставлении разрешений на УРВИ либо на отклонение 
от предельных параметров застройки. Примеры та-
кой позиции имели место и ранее, а в настоящее 
время она подтверждается и судебной практикой. 

В этом ключе важно упомянуть о предъявляе-
мом судом к принимаемым решениям требовании 
обоснованности. С одной стороны, «суды не вправе 
обсуждать вопрос о целесообразности принятия ор-
ганом или должностным лицом оспариваемого 
акта»4, и в судебной практике присутствуют при-
меры, когда суд, ссылаясь на указанное разъясне-
ние, достаточно формально отклонял доводы адми-
нистративных истцов5. С другой стороны, встреча-
ется иная позиция, согласно которой суды, по сути, 
оценивают мотивы принятия нормативного право-
вого акта (обоснованность принятого решения), ар-
гументируя недопустимостью принятия произволь-
ных решений со стороны органов государственной 
власти и местного самоуправления6.  

Принцип справедливости представляет собой 
достаточно емкую категорию, которую целесооб-
разно рассматривать через баланс частных и публич-
ных интересов, а также равенство прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства. В правилах 
землепользования и застройки должны закреп-
ляться «правила игры» для субъектов градострои-
тельной деятельности таким образом, чтобы любое 
лицо в любой момент имело возможность ознако-
миться с информацией о том, какие объекты и в ка- 
ких параметрах могут возникнуть на том или ином 
земельном участке. 

Многими авторами создание прозрачной и 
определенной системы норм, касающихся режима 
правового использования городских территорий, от-
мечается в качестве предназначения правил земле-
пользования и застройки [18; 19], обеспечивающего 
инвестиционную привлекательность города, соблю- 
дение прав и интересов физических и юридических 
лиц, что влечет минимизацию возможных споров по 
поводу использования земельных участков и ресур- 

                                                           
4 Пункт 28 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 
2018 г. № 50. 
5 Апелляционное определение Второго апелляционного 
суда общей юрисдикции от 14 июня 2022 г. по делу № 66а-
516/2022. 
6 Апелляционное определение Судебной коллегии по ад-
министративным делам (далее – СКАД) ВС РФ от 24 июля 
2019 г. № 53-АПА19-28. 

сов города, и в целом устойчивое развитие город-
ских территорий. 

Особенностью документа по градостроитель-
ному зонированию является то, что, с одной стороны, 
правила землепользования и застройки созданы для 
правообладателей земельных участков, которые 
должны иметь рамки использования своих земель-
ных владений, с другой – это акт для всех, т. е. публич-
ная власть должна учитывать интересы разных групп, 
добиваться баланса в этом и быть нацеленной на 
устойчивое развитие [20, с. 86]. Институт УРВИ изна-
чально также рассматривался как инструмент согла-
сования конфликтных видов использования [21; 22, 
с. 70] на рядом расположенных земельных участках, 
что предопределяет важность результатов публичных 
слушаний или общественных обсуждений при рас-
смотрении споров в указанной сфере7. 

Институт отклонения от предельных парамет-
ров не получил должного развития в градострои-
тельном законодательстве [2, с. 80–81]. В настоящее 
время реализация принципа справедливости рас-
крывается через проверку судом наличия оснований 
для предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров застройки.  

В дальнейшем отмечается усложнение споров 
и возникновение дискуссии в части допустимых пре-
делов такого отклонения. По мнению авторов, они 
должны быть основаны на одновременном соблю-
дении двух принципов: компенсации объема за-
стройки невозможного к реализации и изменения 
предельных параметров застройки не должны вос-
препятствовать реализации строительного объема 
соседних земельных участков, заданных градостро-
ительным регламентом. 

В переложении на градостроительные регла-
менты принцип правовой определенности означает, 
что объем строительных изменений и их простран-
ственные габариты, параметры застройки гармони-
зированы и исключают их несогласованность, в гра- 
ницах территориальной зоны действует единый 
объем строительных изменений, представлена си-
стема понятий однозначного описания исчисления 

7 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 2 апреля 2019 г. № Ф04-817/2019 по делу № А46-
9522/2018; Постановление Арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 6 июля 2021 г. № Ф08-6011/2021 по 
делу № А32-20225/2019. 
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числовых значений параметра застройки8. Наруше-
нием принципа определенности является и включе-
ние в градостроительный регламент требований о 
выполнении дополнительных процедур, в частности 
получения различных согласований9. 

4. Принципы отраслевого законодательства 
Данная категория принципов содержится в Гра-

достроительном (далее – ГрК) и Земельном кодексах 
РФ. Как правило, указанные принципы транслиру-
ются в мотивировочной части судебного акта пря-
мой ссылкой на них. 

Принцип обеспечения комплексного и устойчи-
вого развития территории на основе территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирова-
ния и планировки территории прямо транслируется 
в многочисленных судебных актах и проявляется как 
обоснование связи между градостроительными до-
кументами различного назначения. Его концепту-
альное содержание не является статичным и ориен-
тируется, в том числе, на направления, утверждае-
мые мировым сообществом в области устойчивого 
развития [23]. Обращение к данному принципу 
также связано со способом согласования государ-
ственных, общественных и частных интересов в це-
лях комплексного обеспечения благоприятных усло-
вий жизнедеятельности, также справедливого ба-
ланса между интересами разных групп субъектов 
градостроительной деятельности10. 

Суды обращают внимание на принцип участия 
граждан и их объединений в осуществлении градо-
строительной деятельности, обеспечения свободы 
такого участия при оценке процедур, гарантирую-
щих такое участие, выражающийся в проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений. 
Учитывая характер градостроительной отрасли и 
требования к порядкам принятия градостроитель-
ных решений, указанный принцип является одним 
из самых используемых, особенно в категориях дел 
по УРВИ и отклонению от предельных параметров 
застройки. При этом реализация принципа участия 

                                                           
8 Апелляционное определение СКАД ВС РФ от 23 мая 
2018 г. № 75-АПГ18-4. 
9 Апелляционное определение СКАД ВС РФ от 16 мая 
2018 г. № 14-АПГ18-8. 
10 Апелляционные определения СКАД ВС РФ от 11 декабря 
2019 г. № 18-АПА19-74, от 11 декабря 2019 г. № 18-АПА19-
74, от 13 сентября 2018 г. № 81-АПГ18-11 // СПС «Консуль-
тантПлюс». 
11 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного 
округа от 5 августа 2019 г. № Ф03-3089/2019 по делу 
№ А04-9237/2018. 

граждан рассматривается и как часть общей проце-
дуры с точки зрения законности последней, и как со-
держательный аспект с оценкой результатов такой 
публичной процедуры и их значимости в рамках кон-
кретного дела. В целом суды исходят из рекоменда-
тельного характера, но имеется и иная практика, ко-
торая указывает на решающий характер результатов 
публичных слушаний при принятии решений в отно-
шении предоставления разрешения на УРВИ11. 

Такая позиция находит отклик в муниципальном 
правотворчестве, в частности в виде оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на УРВИ земельного 
участка или объекта капитального строительства12.  

Принцип осуществления градостроительной 
деятельности с соблюдением требований техниче-
ских регламентов особенно ярко проявляется в кате-
гориях споров по отклонению от предельных пара-
метров застройки, выражается в обязательной 
оценке судами принятого органом публичной власти 
решения на соблюдение технических регламентов. 
Раскрытие принципа, как правило, подкрепляется 
ссылками на нормы ст. 37 и 40 ГрК РФ, прямо преду-
сматривающих обязанность соблюдения требова-
ний технических регламентов при изменении вида 
разрешенного использования, а также при предо-
ставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров застройки. 

Реализация принципа осуществления градо-
строительной деятельности с соблюдением требова-
ний охраны окружающей среды и экологической 
безопасности направлена на защиту от бессистем-
ной и безосновательной урбанизации территорий и 
неблагоприятной экологической обстановки. Прин-
цип связывает градостроительное законодательство 
с иным, смежным с ним, законодательством в ука-
занной сфере (водным, лесным и пр.). В этом же кон- 
тексте рассматривается регулирование особо охра-
няемых природных территорий.  

12 Например, п. 2.9.1 Административного регламента ад-
министрации городского округа город Кулебаки по предо-
ставлению муниципальной услуги (постановлением Адми-
нистрация от 9 августа 2019 г. № 1648) в качестве основа-
ния для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
указано отрицательное мнение большинства лиц, участву-
ющих в публичных слушаниях; Постановление Арбитраж-
ного суда Волго-Вятского округа от 21 марта 2022 г. № Ф01-
399/2022 по делу № А43-3700/2021. 
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Изложенное предопределяет использование 
указанного принципа как непосредственный пере-
ход к нормам права, регулирующим специальные 
правоотношения, например при спорах, связанных с 
отражением в правилах землепользования и за-
стройки зон с особыми условиями территории13.  

Принцип осуществления градостроительной 
деятельности с соблюдением требований сохране-
ния объектов культурного наследия основывается на 
нормах ГрК РФ, а также Федерального закона от 
25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации», на практике он находит от-
ражение в проверке соблюдения требований дей-
ствующего законодательства на предмет существую-
щих ограничений в связи с наличием объекта куль-
турного наследия14. Невозможность соблюдения та-
ких ограничений и требований влечет невозмож-
ность принятия соответствующих решений при осу-
ществлении градостроительного зонирования. 

5. Специальные принципы градостроитель-
ного зонирования 

Анализируя специальные принципы, остано-
вимся на наиболее актуальных в настоящее время. 

Так, принцип «зональности» территорий под-
разумевает, что установление территориальных зон 
производится в отношении совокупности земельных 
участков и территорий, не имеющих сформирован-
ных земельных участков, а не единичных земельных 
участков. 

В более ранних редакциях ГрК РФ предусмат-
ривал положение, обеспечивающее реализацию 
рассматриваемого принципа. Однако Федеральным 
законом от 2 августа 2019 г. № 283-ФЗ оно было ис-
ключено. Суд, применяя вышеуказанный принцип, 
исходил из того, что его наличие не предусматри-
вает, тем не менее, строгого запрета на установле-
ние территориальной зоны в отношении отдельного 
земельного участка15. 

В целом, действительно существуют террито-
риально емкие земельные участки, занятые, напри-
мер, производственными объектами или иными 
крупными имущественными комплексами, в отно-
шении которых наиболее эффективно устанавливать 

                                                           
13 Апелляционное определение СКАД ВС РФ от 29 мая 
2019 г. № 10-АПА19-6. 
14 Определение СКАД ВС РФ от 27 февраля 2019 г.  
№ 8-АПГ18-32. 
15 Апелляционное определение СКАД ВС РФ от 13 февраля 
2019 г. № 4-АПГ18-33. 

одну территориальную зону. Данное обстоятельство 
не позволяет обоснованно ввести общее правило о 
запрете на установление территориальной зоны в 
отношении отдельного земельного участка. 

Но либерализация положений ГрК РФ в указан-
ном направлении может дать стимул для соответ-
ствующих злоупотреблений со стороны органов пуб-
личной власти. 

Принцип действия единого градостроитель-
ного регламента в границах территориальной зоны 
обеспечивает максимальный эффект для большин-
ства, обеспечивает реализацию проектных намере-
ний собственников земельных участков при макси-
мальных параметрах как при новом строительстве, 
так и при реконструкции. Назначение принципа за-
ключается в обеспечении гарантий предсказуемого 
использования земельных участков, строительных 
изменений на земельных участках в границах терри-
ториальных зон и обеспечении соседских прав. 

Кроме непосредственного указания, что для зе-
мельных участков, расположенных в границах одной 
территориальной зоны, устанавливается единый 
градостроительный регламент, суды также связы-
вают установление единого градостроительного ре-
гламента с реализацией требования определенно-
сти правового режима земельного участка16.  

Принцип соответствия правил землепользова-
ния и застройки генеральному плану также сформу-
лирован судебной практикой и получил широкое рас-
пространение благодаря включению в Обзор судеб-
ной практики ВС РФ17, существенным образом по-
влиял на стратегии разработки правил землепользо-
вания и застройки и генеральных планов органами 
местного самоуправления за последние четыре года.  

Важно отметить, что часто этот принцип связан 
с выводом о большей юридической силе генераль-
ного плана по сравнению с правилами землепользо-
вания и застройки, что имеет ключевое значение при 
рассмотрении дел об оспаривании установленных 
территориальных зон в отношении земельных участ-
ков. Таким образом, решения по частным случаям 
становятся общим правилом по требованию полного 
соответствия одного документа другому. 

16 Апелляционное определение СКАД ВС РФ от 27 ноября 
2019 г. № 53-АПА19-41. 
17 Представлен также в п. 57 Обзора судебной практики ВС 
РФ № 3 (2018), утвержденного Президиумом ВС РФ 14 но-
ября 2018 г. 
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В литературе также отмечается, что генераль-
ный план всё больше становится документом пря-
мого действия [24], что, на взгляд авторов, нельзя 
признать соответствующим ни доктринальному по-
ниманию, ни буквальному прочтению ГрК РФ. 

Органы власти в сфере регулирования за-
стройки принимают во внимание позиции, вырабо-
танные судебной практикой относительно данного 
принципа, что выражается в одном из двух основных 
подходов: 

1) полное соответствие правил землепользова-
ния и застройки генеральному плану18 – такое положе-
ние не поддерживается в научной дискуссии, так как 
строгое соответствие правил землепользования и за-
стройки генеральному плану фактически превращает 
документ градостроительного зонирования в копию 
документа территориального планирования [25];  

2) выработка пределов учета положений доку-
мента территориального планирования в правилах 
землепользования и застройки19, например через 
цели достижения технико-экономических показате-
лей и реализации определенных генеральным пла-
ном мероприятий, перечисление зон, по отношению 
к которым производится учет (зоны улично-дорож-
ной сети, природные территории и под.).  

Авторы выражают мнение, что требуют разви-
тия вопросы пределов учета и предмета соответ- 
ствия (проверки) правил землепользования и за-
стройки генеральному плану. Учитывая различия в 
содержании указанных документов, в предметах их 
регулирования, справедливо признавать их взаим-
ную соотнесенность, но не сводить ее к полному со-
ответствию одного документа другому.  

В настоящее время выработка взвешенного 
подхода в судебной практике к определению соот-
ношения правил землепользования и застройки и 
генерального плана выступает важной задачей, тре-
бующей детальной проработки20. При этом в целом 
разрешению выявленного противоречия может по-
служить как принятие постановления Пленума ВС 
РФ, в котором давались бы разъяснения по указан-
ным вопросам, так и внесение изменений в ГрК РФ. 

6. Выводы 
По результатам проведенного анализа судеб-

ных актов следует выделить несколько подходов су- 

                                                           
18 Например, в ПЗЗ г. Казани, утвержденных решением Ка-
занской городской Думы от 16 августа 2021 г. № 5-8 (ст. 22). 
19 Например, в ПЗЗ городского округа город Воронеж, 
утвержденных решением Воронежской городской Думы 
от 20 апреля 2022 г. № 466-V (ст. 19). 

дов к использованию принципов градостроительного 
зонирования, включая как прямое цитирование и 
применение, раскрытие содержания без точного фор-
мулирования, так и формирование новых принципов. 

Исходя из структуры споров и принципов градо-
строительного зонирования, можно проследить сле-
дующие наиболее часто встречающиеся связи между 
категорией спора и используемым принципом:  

1) в случае оспаривания решений о предостав-
лении разрешения на УРВИ применяются принцип 
самостоятельного решения органами местного са-
моуправления вопросов местного значения, прин-
цип участия граждан и их объединений в осуществ-
лении градостроительной деятельности, обеспече-
ние свободы такого участия; 

2) при оспаривании решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров застройки либо об отказе в таком предоставле-
нии – принцип осуществления градостроительной 
деятельности с соблюдением требований техниче-
ских регламентов; 

3) в случае оспаривания правил землепользо-
вания и застройки в части установленных территори-
альных зон следует обращать внимание на принцип 
соответствия правил землепользования и застройки 
генеральному плану, принцип действия единого гра-
достроительного регламента в границах территори-
альной зоны, принцип защиты ранее возникших 
прав правообладателей земельных участков при из-
менении градостроительного зонирования, принцип 
правовой определенности режима использования 
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства (принцип принадлежности земельного 
участка только к одной территориальной зоне). 

В качестве общей тенденции прослеживается 
снижение значимости учета фактического землеполь-
зования при принятии градостроительных решений 
по установлению территориальных зон. При этом для 
соблюдения баланса интересов суды обращаются к 
ч. 8–10 ст. 36 ГрК РФ. Однако указанная практика 
весьма спорна, так как фактически допускает прева-
лирование одних принципов над остальными. 

Многие подходы и правоположения, транслиру-
емые судебной практикой, находят отражение в пра-
воприменительной и правотворческой деятельности 

20 Кассационное определение СКАД ВС РФ от 27 июля 
2022 г. № 78-КАД22-11-К3; Апелляционное определение 
СКАД ВС РФ от 6 февраля 2019 г. № 41-АПГ18-26. 
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органов местного самоуправления. При этом органы 
местного самоуправления по-разному оценивают и 
учитывают складывающуюся судебную практику.  

В этой связи представляется важной дальней-
шая работа с принципами градостроительного зони-
рования. Судебная практика, с одной стороны, рас-
крывает содержание принципов и оказывает тем са- 

мым влияние на муниципальное правотворчество, с 
другой, дает стимул законодателю для поиска реше-
ний по согласованию институтов земельного и гра-
достроительного законодательства по отношению к 
их предметным областям, а также уполномоченным 
на это органам для развития организационно-мето-
дологических основ по указанным направлениям. 
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Рассматривается один из аспектов выполнения сторонами обязанностей по доказы-
ванию: обязанность истца сопроводить свое исковое заявление доказательствами, 
подтверждающими обстоятельства, на которых истец основывает свои требования. 
Если исковое заявление подано в суд без соблюдения данных требований, суд выно-
сит определение об оставлении заявления без движения, в котором указывает кон-
кретные недостатки заявления и срок, в течение которого истец должен их устранить. 
Обжалование данного определения в настоящее время не предусмотрено. Если ука-
занные в определении недостатки не будут устранены в установленный срок, то суд 
возвращает исковое заявление и прилагаемые к нему документы. Однако «недостат-
ком» поданного заявления может быть отсутствие доказательства, получить которое 
самостоятельно заявитель не может. Воспользоваться помощью суда в истребовании 
доказательств он сможет только на стадии подготовки дела к судебному разбиратель-
ству, т. е. после принятия заявления к производству. Таким образом, заявитель попа-
дает в ловушку, и подобная ситуация обозначает две проблемы: проблему доступа к 
суду и проблему нарушения принципа состязательности. 
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Subject of the research. The article deals with the problems of access to court and violation 
of the adversarial principle in case of unreasonable decision by the court to leave the claim 
without movement. The purpose of the research: to determine the nature of possible vio-
lations of the principles of access to justice and competitiveness at the time of filing a claim 
and to identify a way to eliminate violations. Research methods: formal-legal method, anal-
ysis, synthesis, formal-logical method. 
The main results. The procedural and legal consequences of non-compliance with the re-
quirements for a statement of claim is the issuance by the court of a decision to leave the 
statement without movement, in which it indicates the grounds for this procedural action 
and the period during which the plaintiff must eliminate the circumstances that served as 
the basis for leaving the statement of claim statements without movement (part 1 of arti-
cle 136 of the Civil Рrocedure Code of the Russian Federation). The problem is that an appeal 
against this ruling is not provided. In cases where the shortcoming of the submitted appli-
cation is the absence of evidence in the annex to it, which is impossible for the applicant to 
obtain, the applicant will not be able to comply with the court order or appeal against the 
ruling issued by the court. In fact, the applicant is deprived of access to the court. In this 
situation, the plaintiff cannot count on any court assistance in obtaining (reclaiming) the 
necessary evidence: the court provides assistance in collecting evidence only at the stage 
of preparing the case for trial, i.e. after the case has been opened. The Constitutional Court 
of the Russian Federation did not see any problems in this situation, because it is impossible 
to independently appeal the ruling of a court of general jurisdiction on leaving the state-  
 



117 

Правоприменение 
2023. Т. 7, № 3. С. 116–124 

ISSN 2658-4050 (Online) 

Law Enforcement Review 
2023, vol. 7, no. 3, pp. 116–124 

 ment of claim without movement, however, failure to comply with the requirements spec-
ified in it is the basis for issuing a ruling on the return of the statement of claim, against 
which a private complaint can be filed. The paradoxical nature of such a statement that 
leaving the statement of claim without movement does not prevent the further movement 
of the case.  
In our opinion, the problem under discussion would be solved much easier if Article 136 of 
the Civil Рrocedure Code of the Russian Federation had provided for the obligation of the 
court to accept the statement of claim, that is, to initiate a civil case after the deadline set 
by the court for the presentation of evidence, provided that the applicant justifies the im-
possibility of obtaining requested documents for reasons beyond his control. Then it would 
be possible for him to receive the assistance provided by law from the side of the court. 
Otherwise, the person may lose access to the court.  
Conclusions. The court has the right to point out the shortcomings of the statement of 
claim, which is carried out by issuing a ruling on leaving the statement of claim without 
movement, indicating the deadlines for execution. If the plaintiff fails to submit the re-
quested evidence within the time limit set by the court, the court returns the claim to the 
plaintiff. In this moment the balance in the implementation of the principles of competi-
tiveness and judicial activity is violated. Therefore, it is proposed in this situation to accept 
the statement of claim after the expiration of the period appointed by the court for the 
provision of evidence, and to assist the plaintiff in obtaining it. 

____________________________________________

1. Введение 
Правосудие по гражданским делам осуществ-

ляется на основе состязательности и равноправия 
сторон. Обязанность доказывания обстоятельств, на 
которых заинтересованные лица основывают свои 
требования и возражения, возлагается именно на 
них. И.В. Решетникова справедливо указывает, что 
тот, кто несет ответственность за результат процессу-
ального действия, должен обладать правомочиями 
по совершению соответствующих действий. Процес-
суальный риск при рассмотрении вопросов доказы-
вания практически полностью несут стороны. На 
каждой стороне лежит обязанность доказывания, 
невыполнение которой может привести к негатив-
ному для нее последствию [1, с. 100–101]. 

Сам вопрос о доказывании как обязанности в 
литературе является дискуссионным [2; 3, с. 58; 4, 
с. 106; 5, с. 154–155; 6, с. 65]. М.К. Треушников пола-
гает, что специфика процессуальных отношений та-
кова, что о доказывании можно говорить одновре-
менно и как о праве, и как об обязанности лиц, участ-
вующих в деле. Вместе с тем самой стороне без по-
мощи суда исключительно трудно определить юри-
дическую значимость всех фактов и их полный 
объем [6, с. 60, 64, 67]. Наличие двух составляющих: 
состязательности сторон и содействия сторонам в 
осуществлении их прав – в их взаимосвязи способ-
ствует установлению истины [7]. Вопросам важности 
этапов доказательственной деятельности и обязан-
ностей лиц на каждом этапе также уделено значи- 

тельное внимание в литературе [8, с. 123; 9, с. 25; 10, 
с. 14–18; 11, с. 73; 12, с. 33]. 

В ч. 1 ст. 57 Гражданского процессуального ко-
декса (далее – ГПК) РФ оговаривается возможность 
содействия суда в собирании и истребовании доказа-
тельств в случае, если представление необходимых 
доказательств для лиц, участвующих в деле, затруд-
нительно. Однако, возможность обратиться к суду с 
ходатайством об оказании содействия в представле-
нии доказательств возникает у заявителя лишь после 
того, как его заявление судом принято. А вот доку-
менты, подтверждающие обстоятельства, на которых 
истец основывает свои требования, должны быть не 
только обозначены, но и приложены к исковому заяв-
лению, а если указанные требования заявителем не 
выполнены, у суда есть право оставить заявление без 
движения, а впоследствии и возвратить заявление, 
если доказательства так и не будут представлены.  

2. Лишение возможности обжалования 
Взаимовлияние ГПК и Арбитражного процессу-

ального кодекса (далее – АПК) РФ повлияло на 
ст. 136 ГПК РФ, которая в новой редакции практиче-
ски переписана со ст. 128 АПК РФ [13]. Процессу-
ально-правовые последствия несоблюдения требо-
ваний, установленных ст. 131 и 132 ГПК РФ, влекут 
оставление заявления без движения, в котором ука-
зывается основание данного процессуального дей-
ствия и срок, в течение которого истец должен устра-
нить недостатки (ч. 1 ст. 136 ГПК РФ). Обжалование 
данного определения, в отличие от прежней редак-
ции статьи, не предусмотрено. Если указанные в 
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определении недостатки не будут устранены в уста-
новленный срок, суд возвращает исковое заявление 
(п. 7 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ). Рассчитывать на какое-либо 
содействие суда в получении (истребовании) необ-
ходимых доказательств заявитель в этой ситуации не 
может, так как дело не возбуждено. 

В литературе обоснованно отмечается, что обя-
занность доказывания у сторон и полномочия суда по 
сбору доказательств появляются на следующей ста-
дии процесса. На этапе возбуждения гражданского 
дела судья не имеет права требовать дополнитель-
ные доказательства. Новая редакция ст. 136 ГПК РФ в 
части изъятия права на обжалование определения об 
оставлении заявления без движения поднимает во-
прос о реализации принципа доступности правосу-
дия [14]. Вопрос о доступности правосудия возникает 
и в связи с расширением перечня сведений, которые 
заявитель должен указать в заявлении, и докумен-
тов, которые к нему нужно приложить, учитывая, что 
далеко не всегда заявитель может располагать дан-
ными сведениями или возможностью их самостоя-
тельного получения [15]. Так, в литературе описаны 
проблемы внедряемой системы электронного доку-
ментооборота на примере трудовых споров [16]. Во-
просы оставления искового заявления без движения, 
а также его возвращения (в том числе по мотивам не-
представления доказательств) находятся в «опасной 
близости» к возможности реализации права на до-
ступ к суду, права на правосудие. 

Конечно, напрямую никто не говорит об отсут-
ствии у истца права на иск. Соблюдение истцом тре-
бований, предъявляемых к форме и содержанию ис-
кового заявления, является одним из условий реали-
зации права на предъявление иска. Несоблюдение 
условий влечет иные последствия по сравнению с 
теми, которые обусловлены отсутствием предпосы-
лок права на предъявление иска, при их выявлении 
до возбуждения дела суд оставляет заявление без 
движения [17, с. 538–539]. Проблема в том, что усло-
вия для заявителя могут стать непреодолимым пре-
пятствием.  

Правомерность такого подхода оценивается в 
постановлениях Европейского Суда по правам чело- 

                                                           
1 Постановление ЕСПЧ от 13 марта 2018 г. по делу Ади-
канко и Басов-Гринев против Российской Федерации, жа-
лобы № 2872/09 и 20454/12 // Бюллетень Европейского 
Суда по правам человека. Российское издание. 2019. № 5. 
2 Постановление Большой Палаты ЕСПЧ от 29 ноября 
2016 г. по делу «Приход Греко-католической церкви в  
г. Лупени и другие против Румынии», жалоба № 76943/11, 

века (далее – ЕСПЧ), и в определениях Конституци-
онного Суда РФ, и в постановлениях (определениях) 
Верховного Суда РФ, и в процессуальной литературе. 

Оценка ЕСПЧ носит общий, рекомендательный 
характер: он напоминает, что чрезмерно узкое тол-
кование процессуальных норм может нарушить 
право на доступ к правосудию. При применении про-
цессуальных норм суды должны избегать как оши-
бочного формализма, который может нарушить 
справедливость процесса, так и избыточной снисхо-
дительности, которая может привести к нивелиро-
ванию процессуальных норм, установленных зако-
ном. Право на доступ к правосудию будет нарушено, 
если законодательство перестанет служить целям 
правовой определенности и надлежащего отправле-
ния правосудия и становится барьером, препятству-
ющим рассмотрению спора по существу компетент-
ным судом. В Постановлении от 13 марта 2018 г.1 
ЕСПЧ отмечает, что право на правосудие, частью ко-
торого является право на доступ к суду, не является 
абсолютным и существуют подразумеваемые огра-
ничения данного права. Данные ограничения совме-
стимы с п. 1 ст. 6 Конвенции только если существует 
разумное соотношение соразмерности между ис-
пользуемыми средствами и преследуемой целью2. 

Конституционный Суд (далее – КС) РФ по жало-
бам граждан также неоднократно занимался вопро-
сом о том, не нарушают ли требования ст. 136 ГПК РФ 
конституционное право на судебную защиту (консти-
туционность ст. 136 ГПК РФ проверялась и в редакции 
до 1 октября 2019 г., и в действующей редакции). 

Так, в деле по жалобе Ф.Р. Махмутова КС РФ 
пришел к выводу, что положения ст. 131, 132, 136 
ГПК РФ не нарушают конституционных норм, гаран-
тирующих право на суд. По мнению КС РФ, данные 
статьи ГПК РФ направлены на реализацию конститу-
ционного требования об осуществлении правосудия 
на основе состязательности и равноправия сторон, 
а также требования о создании условий для всесто-
роннего и полного исследования судом доказа-
тельств, установления фактических обстоятельств и 
правильного применения законодательства3. В деле 
по жалобе Г.Н. Яковлевой КС РФ указал, что само по 

§ 89 // Прецеденты Европейского Суда по правам чело-
века. 2017. № 9. Спец. вып. 
3 Определение Конституционного Суда РФ от 29 сентября 
2016 г. № 2105-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гр-на Махмутова Ф.Р. о нарушении его конститу-
ционных прав статьями 131, 132 и 136 ГПК РФ». Здесь и да-
лее акты российских судов приводятся по СПС «Консуль-
тантПлюс». 
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себе отсутствие в ст. 136 ГПК РФ указания на возмож-
ность обжалования определения об оставлении ис-
кового заявления без движения не может расцени-
ваться как нарушающее конституционные права, в 
том числе право на судебную защиту, такое судеб-
ное постановление не препятствует дальнейшему 
движению дела, при этом не исключается и возмож-
ность его проверки при обжаловании в апелляцион-
ном порядке определения о возвращении искового 
заявления4. 

3. Движение без движения 
Отметим, что утверждение КС РФ о том, что 

оставление искового заявления без движения не пре-
пятствует дальнейшему движению дела, звучит не-
сколько парадоксально, и не случайно в практических 
комментариях отмечается, что некоторые суды рас-
сматривают жалобы на определения об оставлении 
искового заявления без движения со ссылкой на 
ст. 331 ГПК РФ, устанавливающую, что определения 
суда первой инстанции могут быть обжалованы в 
апелляционной инстанции отдельно от решения суда 
сторонами и другими лицами, участвующими в деле 
(частная жалоба) в случае, если: 1) это предусмотрено 
ГПК РФ; 2) определение суда исключает возможность 
дальнейшего движения дела. Примеры подобного 
подхода к реализации положений, закрепленных 
ст. 136 ГПК РФ, приводит А.Ю. Гусев5. 

Преодоление невозможности обжалования 
определения об оставлении искового заявления без 
движения через обжалование определения о воз-
вращении заявления в литературе рассматривают 
как «обход закона», отмечаются также и временные 
затраты на указанные процедуры [18]. 

В некоторых делах, рассмотренных Верховным 
Судом РФ в качестве суда кассационной инстанции 
по жалобам истцов, чьи исковые заявления были 
возвращены без рассмотрения на основании не-
представления ими доказательств, он указал, что 
суды должны были оказать сторонам содействие в 
сборе доказательств, в частности, когда доступ к по-
следним для частных лиц был закрыт. Примером мо-
жет служить определение судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда РФ от 14 мая 
2013 г. № 5-КГ13-12 по делу о признании брака не- 
действительным. В данном случае истица была ли-
шена возможности представить свидетельство о 

                                                           
4 Определение Конституционного Суда РФ от 25 ноября 
2020 г. № 2705-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гр-ки Яковлевой Г.Н. на нарушение ее конституци- 
онных прав статьей 136 ГПК РФ». 

браке, заключенном ее мужем в Китае. Коллегия 
сформулировала необходимость следующих дей-
ствий: поскольку заявительница выполнила часть 
требований определения суда об оставлении заяв-
ления без движения, то исковое заявление следо-
вало принять (отметим, что документ о заключении 
брака представлен не был). В определении коллегии 
отмечено, что возвращение ей заявления в этой си-
туации нарушало ее право на судебную защиту. 

Норма об обжаловании говорит о препятствии в 
движении дела. При оставлении заявления без дви-
жения, формально дела еще нет, оно не возбуждено. 
Е.Ф. Евсеев считает ссылку на отсутствие самого граж-
данского дела в момент вынесения определения «за-
ведомо слабым» доводом и основную проблему ви-
дит в неудачной формулировке ч. 1 ст. 331 ГПК РФ 
(«исключение возможности дальнейшего движения 
дела»), полагая, что лучшим вариантом было бы пря-
мое указание законодателя на возможность обжало-
вания конкретного определения [18]. 

Проблема усматривается и в том, что отсут-
ствие возможности обжалования как бы презюми-
рует безгрешность судьи, исключая даже допущение 
о том, что оставление без движения произошло оши-
бочно.  

Вопросы, возникающие при реализации поло-
жений ст. 136 ГПК РФ, а также ст. 128 АПК РФ и ст. 130 
Кодекса административного судопроизводства РФ, 
активно обсуждаются в процессуальной литературе. 
Некоторые авторы предлагают отказаться от норм, 
предусматривающих возможность оставить заявле-
ние без движения, поскольку право суда оставить 
иск без движения и право подать жалобу на такое 
действие суда приводят к усложнению и затягива-
нию процесса, а соблюдение требований, предъяв-
ляемых к исковому заявлению, можно проверить 
при подготовке дела к судебному разбирательству 
[19]. С такой позицией вряд ли можно согласиться, 
поскольку это будет та самая «избыточная снисходи-
тельность», снимающая ответственность за ненадле-
жащее оформление искового заявления и усложня-
ющая работу суда в стадии подготовки дела, о недо-
пустимости которой предупреждал ЕСПЧ. 

Представляется, что проблема решалась бы 
значительно проще, если бы ст. 136 ГПК РФ преду-
сматривала обязанность суда принять исковое заяв- 

5 Гусев А. Ю. Можно ли обжаловать определение суда  
общей юрисдикции об оставлении искового заявления без 
движения в гражданском процессе // СПС «Консультант 
Плюс». 
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ление по истечении срока, назначенного судом для 
представления дополнительных доказательств, при 
условии обоснования заявителем невозможности 
получить истребуемые документы по не зависящим 
от него причинам. Тогда для него и открывалась бы 
возможность получить предусмотренное законом 
содействие со стороны суда. 

4. Отклонение от принципа состязательности? 
Обязанность лиц, участвующих в деле, предста-

вить суду необходимые для рассмотрения дела до-
казательства является важным аспектом состяза-
тельности в гражданском судопроизводстве. Под не-
обходимыми доказательствами понимают средства 
доказывания, использование которых обязательно в 
рамках определенной категории дел. Природа такой 
обязательности трактуется по-разному. С.В. Никитин 
предлагает выработать четкие и обязательные пе-
речни обязательных доказательств по той или иной 
категории дел, которые целесообразно приводить в 
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ [20, 
с. 64]. Предложенный вариант в практическом плане 
интересен тем, что позволяет все доказательства 
разделить на две категории: обязательные (за не-
представление которых на этапе подачи заявления 
последует оставление такого заявления без движе-
ния) и все прочие, собрать которые не представляет 
труда в стадии подготовки дела к судебному разби-
рательству, тем более, что ст. 149 и 150 ГПК РФ 
предусмотрены для этого конкретные процессуаль-
ные действия. 

Безусловно, требования ч. 1 ст. 136 направлены 
на обеспечение представления доказательств в уста-
новленный срок и для своевременного представле-
ния доказательств суду необходимы механизмы воз-
действия на участников процессуальных правоотно-
шений [21]. Вопрос только в действенности и спра-
ведливости подобных механизмов. 

Так, в конкретном деле явно недопустимым 
было оставление искового заявления без движения 
с предложением истцу представить доказательства, 
которые бы подтверждали характер правоотноше-
ний между ним и ответчиком и давали бы возмож-
ность применения закона «О защите прав потреби-
телей», поскольку данное требование вступает в 
противоречие со ст. 148 ГПК РФ, в соответствии с ко-
торой на стадии принятия искового заявления опре-
деление закона, регулирующего спорное правоотно-
шение, является преждевременным, поскольку это – 
задача стадии подготовки дела к судебному разби-
рательству. Требования суда о представлении до-
полнительных доказательств на стадии возбужде- 

ния гражданского дела входит в противоречие с 
принципом состязательности [22]. 

Практически все публикации, в которых затра-
гивается вопрос об оставлении искового заявления 
без движения, отмечают активное использование 
судами этого правомочия, причем как неправомер-
ного (в приведенном случае истребования от истца 
дополнительных доказательств в подтверждение ха-
рактера правоотношений), так и просто «мелочного» 
[23]. На стадии принятия заявлений к производству 
судьи нередко допускают ошибки, в том числе из-
лишнюю придирчивость, о чем свидетельствует 
многочисленная судебная практика [18]. К подоб-
ного рода поводам для оставления искового заявле-
ния без движения относят требования судов прикла-
дывать к исковому заявлению, помимо уведомле-
ния о вручении истцом другим лицам, участвующим 
в деле, копий исковых заявлений и приложенных к 
нему документов, еще и опись вложения, подвергая 
сомнению добросовестность истца [14; 24]. Фактиче-
ски, презюмируется, что заявитель злоупотребляет 
своими правами. Между тем в литературе категория 
«злоупотребление правом» достаточно разработана 
и определяется как неправомерная форма противо-
действия осуществлению закона, предполагающая 
наступление вредных последствий или угрозу их 
наступления, связанная со стремлением злоупотреб-
ляющего субъекта получить выгоды различного ха-
рактера путем нивелирования правовых требований 
[25, с. 12]. Вряд ли рассматриваемые ситуации под-
падают под такое определение. 

Проблема исключения из ст. 136 ГПК РФ воз-
можности обжалования определения об оставлении 
искового заявления без движения, несмотря на под-
тверждение КС РФ конституционности данного ново-
введения, в процессуальной науке не считается од-
нозначно разрешенной. С одной стороны, есть мне-
ние, что указанное нововведение должно способ-
ствовать процессуальной экономии, упрощению 
процесса судопроизводства [26, с. 50]. По мнению 
других авторов, к которому мы присоединяемся, это 
нововведение ограничивает доступность правосу-
дия [14; 23; 27, с. 3]. Кроме того, презюмируется без-
ошибочность действий судьи на этом этапе процес-
суальной деятельности.  

Согласимся с мнением ряда авторов о том, что 
отклонения от состязательности в измененных поло-
жениях ГПК РФ всё же имеются. С одной стороны, из- 
менения в ряде норм ГПК РФ (в числе которых и но-
вые требования к содержанию искового заявления, 
и обязанность раскрытия доказательств) направ- 
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лены на развитие процессуальной активности, ответ-
ственности заинтересованных лиц, но одновре-
менно эти же нормы перекладывают часть тради-
ционных для суда в гражданском процессе обязан-
ностей на лиц, участвующих в деле, разгружая суд и 
усложняя процесс для тех, для кого этот суд и су-
ществует [28, с. 121]. Отклонение от принципа со-
стязательности и ведение судебного процесса вне 
этого принципа существенно ущемляет права и сво-
боды граждан и не прибавляет авторитета тем, 
кто обязан вершить беспристрастное и справедли-
вое правосудие [29, с. 27]. 

С.В. Лазарев отмечает, что в силу принципа со-
стязательности стороны имеют свободу в определе-
нии внутренней (содержательной) стороны доказа-
тельственной деятельности, они решают, какие до-
казательства, в каком виде представлять. Однако 
формальная (внешняя) сторона доказательственной 
деятельности не находится в их распоряжении. Су-
дейское руководство существует объективно, неза-
висимо от позиции конкретных авторов о нем, свое-
временное и справедливое разрешение дел судами 
немыслимо без судейского руководства при движе-
нии дела [30, с. 43, 53, 56]. Как представляется, в по-
добном предложении заложен необходимый ба-
ланс между действиями сторон и суда, учитываю-
щий их реальные возможности. 

5. Заключение 
Подводя итог, следует подчеркнуть, что иско-

вое заявление по форме и содержанию должно без-
условно отвечать требованиям, предусмотренным 
законом. В том числе в нем должны быть указаны 
обстоятельства, на которых истец основывает свои 
требования, и доказательства, подтверждающие эти 
обстоятельства (п. 5 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ). Более того, 
эти доказательства должны быть приложены к заяв-
лению. Если этого требования заявитель не выпол-
нил, то у суда должно быть право указать на необхо-
димость его выполнения, что осуществляется выне-
сением определения об оставлении искового заяв-
ления без движения с указанием сроков исполне-
ния. Непредставление доказательств в установлен-
ный судом срок влечет возвращение заявления 
истцу. В этот момент возможно нарушение баланса 
в реализации принципов состязательности и судеб-
ной активности. Именно с этим связывается выска-
занное нами предложение – принять исковое заяв-
ление по истечении срока, назначенного судом для 
представления доказательств, при условии обосно-
вания заявителем невозможности их получения по 
не зависящим от него обстоятельствам, и оказать 
истцу содействие в их получении. Иное означает, что 
суд устранился от своей обязанности по оказанию 
содействия заинтересованному лицу в реализации 
его права, включая право на суд. 
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Анализируются правовые механизмы, применение которых связано с вынесением 
судебных актов в рамках гражданского и арбитражного процесса на основании из-
менения фактических обстоятельств дела. Случаи применения данных механизмов 
классифицированы по процессуальному порядку рассмотрения судом изменения 
обстоятельств и его закрепления в судебных актах, а также по виду судебного акта, 
фиксирующего такие изменения. Делается вывод о некорректности применения 
термина «новые обстоятельства» применительно к отдельным основаниям пере-
смотра судебных актов, в связи с чем предлагается внести изменения в нормы про-
цессуального законодательства. 
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The subject of the study within the framework of this article are the norms of civil proce-
dural law and arbitration procedural law concerning the issuance of judicial acts in con-
nection with a change in factual circumstances relevant to the case. 
The purpose of the study is to identify and classify cases in which the current legislation 
and law enforcement practice allow the issuance of a new judicial act in connection with 
a change in the actual circumstances of the case. At the same time, the purpose of the 
study is related to the confirmation of the hypothesis about the diversity of the bases of 
such a classification. 
Within the framework of this study, the functional method, the system-structural 
method, the formal-legal method and the hermeneutic method were used. The use of 
these methods is due to the need to analyze a large volume of legal norms and judicial 
practice on the subject of the study. 
The article analyzes the legal mechanisms, the application of which is associated with the 
issuance of judicial acts in the framework of civil and arbitration proceedings based on 
changes in the factual circumstances of the case. The following mechanisms are identified 
as these mechanisms: the possibility of filing a claim with a new basis, revision of judicial 
acts under new circumstances, changing the method and procedure for the execution of 
a court decision, postponement and installment of the execution of a court decision, in-
dexation of the amounts awarded. 
Cases of application of these mechanisms are classified according to the procedural order 
of consideration by the court of changes in circumstances and its consolidation in judicial 
acts, while the following types are distinguished: cases related to the consolidation of 
circumstances by making a new court decision on a claim with a new basis; cases related 
to the consolidation of circumstances by making a court ruling in connection with the 
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 emergence of new circumstances; cases related to the consolidation of circumstances by 
issuing a court ruling in connection with a change in the method and procedure for the 
execution of a court decision, postponement and installment of the execution of a court 
decision, indexation of the amounts awarded. 
Cases of the use of these mechanisms are also classified by the type of judicial act fixing 
such changes, while the following types are distinguished: cases related to the consolida-
tion of circumstances by issuing a court decision; cases related to the consolidation of 
circumstances by issuing a court ruling. 
The author concludes that the use of the term "new circumstances" is incorrect in relation 
to certain grounds for reviewing judicial acts, in connection with which it is proposed to 
amend the norms of procedural legislation. In relation to these cases, it is proposed to 
use not the term "new circumstances", but the term "change in the content of legal norms 
or their interpretation that is relevant to the case". 
Based on the above, the purpose of the study has been fully achieved. 

____________________________________________ 

1. Введение 
Общественные отношения обладают свой-

ством динамичности, что предполагает возможность 
их изменения с течением времени. Аналогичным об-
разом способны к изменению природные явления, 
состояние здоровья и иные события и состояния, в 
том числе имеющие юридическое значение. 

При этом суд в рамках своей деятельности дол-
жен установить его обстоятельства, имеющие значе-
ние для дела, а затем на их основании вынести су-
дебное решение. 

С одной стороны, по справедливому замеча-
нию В.Ф. Яковлева, «правосудие должно где-то за-
канчиваться» [1, с. 239]. Однако, с другой стороны, 
деятельность судов по рассмотрению и разрешению 
дел невозможна без учета динамики общественных 
отношений, возможности их изменения, что зача-
стую требует вынесения нового судебного акта с уче-
том изменившихся обстоятельств. 

2. Правовые механизмы, связанные с измене-
нием фактических обстоятельств, в контексте выне-
сения судебных актов по гражданским делам 

С изменением фактических обстоятельств и с 
возможной реакцией суда на такие изменения свя-
зано несколько правовых механизмов, предусмот-
ренных процессуальным законодательством. 

Полагаем, что такие механизмы можно разде-
лить на две большие группы: 

1. Связанные с уже вынесенным итоговым су-
дебным актом по делу. 

2. Связанные с деятельностью суда в рамках 
рассмотрения дела. 

Вторая категория представлена в процессуаль-
ном законодательстве большим числом примеров. В 
частности, суд апелляционной инстанции вправе 
принять от стороны новые доказательства (ч. 1 

ст. 327.1 Гражданского процессуального кодекса 
(далее – ГПК) РФ, ч. 2 ст. 268 Арбитражного процес-
суального кодекса (далее – АПК) РФ), если сторона 
докажет, что не имела возможности представить их 
ранее по не зависящим от нее причинам.  

В то же время существенно большие сложности 
вызывает первая категория правовых механизмов, 
поскольку в силу принципа res judicata решение суда 
является окончательным. К примеру, согласно ч. 2 
ст. 209 ГПК РФ после вступления в законную силу ре-
шения суда лица, участвующие в деле, и их право-
преемники не могут вновь заявлять в суде те же ис-
ковые требования на том же основании, а также 
оспаривать в другом гражданском процессе установ-
ленные судом факты и правоотношения. 

При этом необходимостью исполнения состо-
явшегося окончательного судебного акта и обеспе-
чения определенности в правовом статусе субъектов 
права обусловлена недопустимость необоснован-
ного перераспределения однажды определенных 
прав и обязанностей участников социально-право-
вого конфликта путем пересмотра судебного акта, 
вступившего в законную силу, а также его преодоле-
ния посредством повторного рассмотрения и разре-
шения другим судом однажды установленных и по-
лучивших надлежащую юридическую квалифика-
цию обстоятельств социально-правового конфликта 
[2, с. 76]. 

Однако же суды не могут игнорировать после-
дующее изменение фактических обстоятельств, ко-
торые зачастую влекут за собой изменение содержа-
ния правоотношений. А значит, следует подробно 
рассмотреть случаи, когда изменение обстоятельств 
предполагает возможность изменения содержания 
судебного решения или вынесения нового судеб-
ного решения. 
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3. Возможность предъявления иска с новым 
основанием 

При решении судом вопроса о принятии иско-
вого заявления устанавливается существование пред-
посылок права на предъявление иска, в том числе 
факт отсутствия подачи ранее такого же иска, если по 
нему было принято судебное решение. В противном 
случае суд должен отказать в принятии искового заяв-
ления (ст. 134 ГПК РФ и ст. 127.1 АПК РФ). 

Однако в случае изменения фактических обсто-
ятельств может измениться основание для предъяв-
ления иска, что позволит истцу обратиться с новым 
иском. 

Установление идентичности исков осуществля-
ется посредством разработанной в научной литера-
туре и получившей свое развитие в правопримени-
тельной практике1 концепции об элементах иска и о 
тождестве исков: тождественными являются иски, 
которые имеют одинаковые предмет, основание и 
субъектный состав (стороны). 

Невозможность рассмотреть несколько тожде-
ственных исков вполне очевидна и обусловлена 
принципом res judicata: после вынесения судебного 
решения нельзя вынести другое решение по тому же 
спору. В противном случае речь могла бы идти об из-
менении вступившего в силу судебного решения, что 
возможно только в результате его проверки выше-
стоящими инстанциями или после его пересмотра 
по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

В.В. Терехов по данному вопросу отмечает, что 
элементами res judicata являются возражения двух 
типов: в отношении основания иска (cause of action 
estoppel, claim preclusion) и по разрешенному во-
просу (issue estoppel, issue preclusion). Первое приме-
няется, когда в последующем разбирательстве сов-
падают стороны, предмет и основание иска, и, по 
сути, касается невозможности повторного поднятия 
тождественного иска между теми же сторонами или 
их правопреемниками. Второе распространяется на 
вопросы, которые входили в основание прежнего 
иска, и действует при поднятии одной из сторон во-
проса, уже отраженного в окончательном решении 
суда, несмотря на то, что новый иск имеет другие 
предмет и основание [3, с. 204–205]. 

Таким образом, с изменением фактических об-
стоятельств дела неразрывно связан такой элемент 

                                                           
1 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 23 сен-
тября 2022 г. по делу № А40-323680/19-44-347Б. Документ 
опубликован на сайте Федеральных арбитражных судов 
Российской Федерации (http://www.arbitr.ru), дата обра-
щения: 27.09.2022. 

иска, как его основание. Наиболее распространен-
ной является точка зрения о том, что основание иска 
делится на правовое и фактическое [4, с. 108]. При 
этом фактическое основание иска составляют обсто-
ятельства дела, т. е. юридические факты [5, с. 75].  

Говоря об основании иска с позиции тождества 
исков, чаще рассматривают его фактическое основа-
ние. В научной литературе основание иска определя-
ется как жизненные обстоятельства и связанные с 
ними юридические факты, которые влекут за собой 
возникновение, изменение или прекращение прав и 
обязанностей сторон и из-за существования которых 
истец выдвигает свои требования к ответчику, состав-
ляющие предмет иска [6, с. 62–63]. Аналогичная пози-
ция сформулирована в судебной практике: под осно-
ванием иска понимают те факты, которые обосновы-
вают требование о защите права или законного инте-
реса, при этом в основание иска входят лишь юриди-
ческие факты, т. е. факты, с которыми нормы матери-
ального права связывают возникновение, изменение 
или прекращение прав и обязанностей субъектов 
спорного материального правоотношения2. 

Таким образом, изменение фактических обсто-
ятельств способно привести к изменению основания 
возможного иска, что гарантирует судебную защиту 
в случае, если указанное изменение обстоятельств 
приводит к возникновению материального права, 
подлежащего судебной защите. Так, заявленный и 
рассмотренный иски не являются тождественными 
при изменении фактического основания в длящихся 
материально-правовых отношениях в связи с появ-
лением новых фактических обстоятельств [7, с. 18]. 

В связи с вышесказанным интересным пред-
ставляется мнение о том, что изменение основания 
иска целесообразно также в суде апелляционной ин-
станции, но только как способ устранения судебной 
ошибки [8, с. 106]. Поскольку судебный акт в про-
цессе его апелляционного обжалования еще не всту-
пил в законную силу, существенных препятствий для 
возможности такого изменения нет. В то же время 
необходима конкретизация того, что будет являться 
в таком случае «устранением судебной ошибки», по- 
скольку в случае реализации данного предложения 
станет актуальным вопрос о пределах действия по-
добной нормы. 

2 Определение Арбитражного суда Московской области о 
прекращении производства по делу от 26.09.2022 года по 
делу № 41-20437/22. Документ опубликован на сайте Фе-
деральных арбитражных судов Российской Федерации 
(http://www.arbitr.ru), дата обращения: 27.09.2022. 
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Важно отметить, что изменение фактических 
обстоятельств, влекущих возможность подачи но-
вого иска, не следует путать со случаями, когда ли-
цом выбирается способ защиты своего права. В пер-
вом случае меняются сами обстоятельства, на кото-
рых может быть основано требование истца. Во вто-
ром случае речь идет о выборе способа защиты при-
менительно к одним и тем же обстоятельствам – в 
этом контексте важно правильно сформулировать 
предмет иска, выбрать подходящий способ защиты 
права, иначе суд откажет в удовлетворении требова-
ний. При этом такой отказ не ограничивает лицо в 
возможности обратиться с иными требованиями 
(выбрав правильный способ защиты). 

4. Пересмотр судебных актов по новым обсто-
ятельствам 

В силу гл. 42 ГПК РФ и гл. 37 АПК РФ допускается 
производство по пересмотру вступивших в законную 
силу судебных актов по новым или вновь открыв-
шимся обстоятельствам. 

Основания такого пересмотра предполагают 
или выявление ранее существовавших обстоятель-
ств, или же изменение обстоятельств, произошед-
шее после вынесения судом решения по делу. Вто-
рая группа оснований представляет собой наиболь-
ший интерес в контексте тематики настоящей статьи. 

Новые обстоятельства представляют собой об-
стоятельства, которые возникли или изменились по-
сле вынесения судебного акта, т. е. не существовали 
на момент рассмотрения дела. 

Т.Т. Алиев справедливо отмечает сходство пра-
вового механизма пересмотра по новым обстоятель-
ствам со случаями, когда изменение состояния вле-
чет вынесение нового решения (например, в случае, 
когда один и тот же суд одним своим решением при-
знает лицо недееспособным, а впоследствии другим 
решением устанавливает дееспособность лица) [9, 
с. 87]. В обоих случаях имеет место реакция суда на 
изменение круга известных ему обстоятельств. 

Важно отметить, что новые обстоятельства не 
однородны по своей природе. Среди них можно вы-
делить следующие виды: 

1) связанные с вынесением судебных актов по 
другому делу (отмена судебного постановления со-
гласно п. 1 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ и п. 1 ч. 3 ст. 311 АПК 
РФ, признание судом сделки недействительной в 
силу п. 2 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ и п. 2 ч. 3 ст. 311 АПК РФ) 
– в этом случае в качестве изменения фактиче- 
ских обстоятельств выступает вынесение судебного 
акта, т. е. их фиксация в постановлении по другому 
делу, которое не может быть проигнорировано в 

силу преюдиции (под таковой следует понимать 
обязательность установленных вступившим в закон-
ную силу судебным актом обстоятельств одного дела 
для другого рассматриваемого дела [10, с. 101]); 

2) связанные с изменением подходов к толко-
ванию правовых норм (вынесение постановления 
Конституционного Суда РФ согласно п. 3 ч. 4 ст. 392 
ГПК РФ и п. 3 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, определение либо 
изменение в постановлении Пленума или Президи-
ума Верховного Суда РФ практики применения пра-
вовой нормы в силу п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ и п. 5 ч. 3 
ст. 311 АПК РФ) – изменение фактических обстоя-
тельств состоит в данном случае также в вынесении 
судебного акта, однако значимым для пересмотра 
судебного решения является толкование правовой 
нормы, а не установленные судом факты; 

3) связанные с изменением закона, имеющего 
обратную силу (установление или изменение феде-
ральным законом оснований признания здания, со-
оружения или другого строения самовольной по-
стройкой в соответствии с п. 6 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ и 
п. 6 ч. 3 ст. 311 АПК РФ). 

В контексте тематики настоящей статьи 
наибольший интерес представляет первая категория 
оснований пересмотра дела по новым обстоятель-
ствам (п. 1 и 2 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, а также п. 1 и 2 ч. 3 
ст. 311 АПК РФ). В указанных случаях изменение фак-
тических обстоятельств связано с вынесением но-
вого судебного акта по другому делу, что в силу пре-
юдициальности позволяет требовать учета данных 
обстоятельств в рамках уже разрешенного дела. По 
нашему мнению, изменение обстоятельств в этом 
случае представляет собой отчасти юридическую 
фикцию, поскольку сами фактические обстоятель-
ства не менялись, а поменялась только их оценка су-
дом. Исключением будет разве что случай призна-
ния судом оспоримой сделки недействительной, по-
скольку в силу положений ст. 166 Гражданского ко-
декса РФ факт недействительности подобной сделки 
возникает с момента ее признания таковой судом. 

Также полагаем, что последние две категории 
связаны с изменением правового регулирования 
или обязательного к применению толкования право-
вых норм. При этом наибольшее число вопросов вы-
зывают основания пересмотра дела по новым обсто-
ятельствам, связанные с формулированием нового 
толкования правовой нормы. 

По замечанию С.К. Загайновой, хотя большин-
ство судебных актов являются актами правоприме- 
нения, в некоторых случаях природа судебных актов 
не может быть объяснена только с этой позиции [11, 



129 

Правоприменение 
2023. Т. 7, № 3. С. 125–134 

ISSN 2658-4050 (Online) 

Law Enforcement Review 
2023, vol. 7, no. 3, pp. 125–134 

с. 15]. К примеру, Верховный Суд РФ в своих постанов-
лениях формирует правовую позицию по наиболее 
спорным вопросам [12, с. 210]. В целом же органы 
государственной власти стремятся разъяснить поло-
жения нормативных правовых актов, когда имеются 
неясности, различия и даже противоречия [13, с. 20]. 

При этом возникновение или изменение толко-
вания правовой нормы как новое обстоятельство для 
пересмотра судебного решения вызывает дискуссии 
в научной литературе. Так, Т.В. Сахнова полагает, что 
придание обратной силы изменившемуся толкова-
нию нормы права недопустимо, так как «это подры-
вает гарантии права на судебную защиту, стабиль-
ность и определенность судебной защиты» [14, с. 20]. 

Однако применительно к теме настоящей статьи 
важной представляется другая проблема: фактиче-
ские обстоятельства конкретного дела, составляющие 
основание иска, при возникновении указанных осно-
ваний для пересмотра никак не меняются. Так, при-
знание Конституционным Судом РФ не соответствую-
щим Конституции РФ закона, примененного судом в 
деле, дискуссионно относить к «вновь открывшимся 
обстоятельствам», так как установленный пробел в 
правовом регулировании не является собственно 
«обстоятельством», т. е. фактом [15, с. 32]. По этой же 
причине является дискуссионным вопрос об отнесе-
нии факта вынесения постановления Конституцион-
ным Судом РФ к числу новых обстоятельств. 

С другой стороны, суд не может не учитывать 
практику Конституционного и Верховного судов РФ, 
а также изменения законодательства, имеющего об-
ратную силу. А потому сам факт наличия в процессу-
альном законодательстве вышеуказанных основа-
ний для пересмотра судебных актов представляется 
обоснованным. В то же время применительно к ним 
следует говорить не о возникновении новых обстоя-
тельств, а об изменении содержания правовых норм 
и их толкования. 

5. Изменение способа и порядка исполнения 
судебного решения. Отсрочка и рассрочка исполне-
ния решения суда. Индексация присужденных сумм 

Согласно ст. 203 ГПК РФ суд, рассмотревший 
дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, су-
дебного пристава-исполнителя исходя из имуще- 
ственного положения сторон или других обстоятель-
ств вправе изменить способ и порядок исполнения 
решения суда. Аналогичное требование содержится 
в ст. 324 АПК РФ. 

                                                           
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 де-
кабря 2017 г. № 56 «О применении судами законодатель- 

Основной проблемой применения данного ме-
ханизма является отграничение случаев, когда изме-
нение способа и порядка исполнения судебного ре-
шения возможно, от случаев, при которых от лица, 
обращающегося с подобным ходатайством, требу-
ется заявление иного искового требования.  

В некоторых случаях Верховным Судом РФ 
даны разъяснения по данному вопросу. К примеру, 
согласно п. 58 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 56 взыскание али-
ментов на несовершеннолетнего ребенка по реше-
нию суда (судебному приказу) в долевом отношении 
к заработку и (или) иному доходу плательщика али-
ментов не препятствует получателю алиментов при 
наличии предусмотренных законом оснований 
(ст. 83 Семейного кодекса РФ) потребовать взыска-
ния алиментов в твердой денежной сумме и (или) 
одновременно в долях и в твердой денежной сумме. 
При этом указанное требование рассматривается су-
дом в порядке искового производства, а не по пра-
вилам, предусмотренным ст. 203 ГПК РФ, поскольку 
в данном случае должен быть решен вопрос об из-
менении размера алиментов, а не об изменении 
способа и порядка исполнения решения суда3. 

Однако не всегда подобные разъяснения сфор-
мулированы на уровне Верховного Суда РФ. По од-
ному из дел решением Благовещенского городского 
суда Амурской области Б.А.Ю. был восстановлен на 
службе в должности заместителя начальника коло-
нии. Истцу был выдан исполнительный лист, позд-
нее исполнительное производство было окончено в 
связи с исполнением требований исполнительного 
документа. Однако по состоянию на 30 мая 2018 г. 
решение было исполнено в части отмены приказа об 
увольнении, хотя фактически истец восстановлен на 
службе не был. Более того, должность, в которой 
восстановлен истец, была исключена из штатного 
расписания, само учреждение ликвидировано. По-
этому 24 сентября 2018 г. Б.А.Ю. подал заявление об 
изменении порядка и способа исполнения решения 
суда для восстановления в должности, соответству-
ющей прежней по роду деятельности, равной по 
должностному окладу и предельному званию в 
связи с сокращением должности заместителя и лик-
видацией учреждения. В изменении порядка испол-
нения решения истцу было отказано, так как требо- 
вания истца не могут быть рассмотрены судом в по- 

ства при рассмотрении дел, связанных со взысканием али-
ментов» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 4. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422263/5f5e02ab5aa4bbb7cf81a3658468b192512e6c6a/#dst100393
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422073/c2b6f6265ffd7a70c9eb2effaa2a33ce46389ee3/#dst100947
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рядке ст. 203 ГПК РФ, поскольку являются новыми ис-
ковыми требованиями4. 

Очевидно, что в данном случае истец изменил 
как предмет иска, так и его основание. С одной сто-
роны, он заявил новые требования, отличные от 
предыдущих. При этом он обосновал их новыми фак-
тическими основаниями, а именно: фактом сокраще-
ния должности и фактом ликвидации учреждения. 

Можно привести другой пример применения 
указанных норм. В Постановлении Президиума  
Высшего Арбитражного Суда (далее – ВАС) РФ 
№ 17268/085 было отмечено следующее. ОАО обра-
тилось в суд с требованием о признании права соб-
ственности и истребовании оборудования, иск был 
удовлетворен, возбуждено исполнительное произ-
водство. Ответчики не исполняли судебное реше-
ние, что побудило взыскателя обратиться в суд с за-
явлением об изменении способа исполнения реше-
ния в соответствии со ст. 324 АПК РФ, а именно о 
взыскании с ответчика стоимости истребованного 
имущества. Суд заявление удовлетворил, апелляци-
онная и кассационная инстанции подтвердили его 
вывод. Однако при разрешении вопроса о передаче 
дела для рассмотрения в Президиум ВАС РФ колле-
гия пришла к иному выводу, установив, что измене-
ние способа и порядка исполнения судебного акта, 
осуществляемое на стадии исполнительного произ-
водства, не может быть направлено на изменение 
содержания по существу вынесенного судебного 
акта и заменять собой рассмотрение и удовлетворе-
ние нового требования, а изменяя порядок и способ 
исполнении вынесенного им решения, суд удовле-
творил новое требование общества, не определив 
характер этого требования и природу отношений 
сторон, не применив нормы материального права, 
подлежащие применению к этим отношениям, и не 
выяснив те фактические обстоятельства, которые 
подлежали установлению судом на основании пред-
ставленных доказательств. И всё же Президиум ВАС 
РФ оставил определение об изменении способа ис-
полнения в силе, указав, что, поскольку в результате 
исполнительных процедур выявлены обстоятель- 
ства, затрудняющие исполнение судебного акта о 
виндикации имущества (невозможность его демон- 

                                                           
4 Решение Благовещенского городского суда Амурской об-
ласти от 9 июля 2020 г. по делу № 2-3262/2020. Документ 
опубликован на официальном сайте Благовещенского го-
родского суда Амурской области (https://bsr.sudrf.ru), дата 
обращения: 27.09.2022. 
5 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 5 апреля 2011 г. № 17268/08 по делу № А40-3823/08-

тажа без нарушения целостности оборудования, не-
возможность осуществления инвентаризации иму-
щества, хранящегося на складе), но ни один из ответ-
чиков при рассмотрении дела по существу не ссы-
лался на невозможность истребования у него спор-
ного имущества, такое изменение способа исполне-
ния допустимо. 

С изменением обстоятельств связано и такое 
право суда, как отсрочка или рассрочка исполнения 
судебного акта в соответствии с нормами ст. 203 ГПК 
РФ и ст. 324 АПК РФ (отсрочка является перенесением 
срока исполнения решения, рассрочка – установле-
нием периода, в течение которого долг возмещается 
частичными платежами). Ведь обстоятельства, кото-
рые возникли у ответчика (например, ухудшение его 
имущественного положения), не существовали ранее, 
на момент вынесения решения, иначе суд должен 
был учесть их еще в момент вынесения итогового су-
дебного акта по делу. Более того, согласно п. 23 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 
2008 г. № 13 пределы действия отсрочки (рассрочки) 
также могут быть определены наступлением какого-
либо события (изменением материального положе-
ния ответчика, выздоровлением и т. п.)6. 

В таком случае содержание судебного решения 
также меняется в части сроков его исполнения, а зна-
чит, речь идет о возможности изменения изначаль-
ного содержания судебного решения. 

Отметим, что высказанное справедливо и в от-
ношении такого правового механизма, как индекса-
ция присужденных денежных сумм (ст. 208 ГПК РФ, 
ст. 183 АПК РФ).  

Индексация присужденных сумм носит ком-
пенсационный характер [16, с. 21] и связана с необ-
ходимостью нивелирования последствий инфляци-
онных процессов. При этом индексацию не следует 
путать с взысканием процентов за пользование чу-
жими денежными средствами на основании ст. 395 
ГК РФ, так как в этом случае должно быть заявлено 
новое исковое требование [17, с. 224]. 

Закон устанавливает в качестве единственного 
фактического основания для такого изменения пуб- 
ликацию официальной статистической информации 
об индексе потребительских цен (тарифов) на то- 

91-22 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации. 2011. № 7. 
6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 
2008 г. № 13 «О применении норм Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации при рассмотре-
нии и разрешении дел в суде первой инстанции» // Бюл-
летень Верховного Суда РФ. 2008. № 10. 
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вары и услуги в Российской Федерации на официаль-
ном сайте федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по формирова-
нию официальной статистической информации о со-
циальных, экономических, демографических, эколо-
гических и других общественных процессах в Россий-
ской Федерации, в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

Применение положений ст. 208 ГПК РФ и ст. 183 
АПК РФ связано с существенным числом проблем. К 
примеру, в научной литературе отмечают неурегули-
рованность вопроса о том, можно ли обратиться в 
суд с заявлением об индексации до исполнения ре-
шения суда, например в случае длительного его не-
исполнения [18, с. 208]. При этом преобладает мне-
ние о том, что взыскатель может обращаться в суд с 
заявлением об индексации до исполнения решения 
суда не один раз, а столько, сколько это позволяют 
сделать изменения инфляционных процессов [19, 
с. 32]. Указанная точка зрения представляется спра-
ведливой, поскольку закон не ограничивает количе-
ство обращений по данному вопросу. 

Нельзя не отметить также положение ч. 3 
ст. 209 ГПК РФ, согласно которой в случае, если после 
вступления в законную силу решения суда, на ос- 
новании которого с ответчика взыскиваются перио-
дические платежи, изменяются обстоятельства, вли-
яющие на определение размера платежей или их 
продолжительность, каждая сторона путем предъяв-
ления нового иска вправе требовать изменения раз-
мера и сроков платежей. 

В данном случае важно отграничить ситуации, 
при которых применяется норма ст. 208 ГПК РФ (ин-
дексация по уже рассмотренному иску), от ситуаций, 
когда следует применять норму ч. 3 ст. 209 ГПК РФ 
(новый иск). 

Полагаем, что норма ст. 208 ГПК РФ должна 
применяться только при наличии специального ос-
нования (изменение индекса потребительских цен 
(тарифов), информация о котором опубликована в 
установленном порядке). В то же время норма ч. 3 
ст. 209 ГПК РФ должна быть применена во всех иных 
случаях изменения обстоятельств дела, влияющих 
на размер платежей. Например, в одном из решений 
Первомайского районного суда г. Новосибирска7 со 
ссылкой на п. 38 Постановления Пленума Верхов- 

                                                           
7 Решение Первомайского районного суда города Новоси-
бирска от 30 июля 2020 г. по делу № 2-1885/2019 // ГАС РФ 
«Правосудие». 
8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ян-
варя 2010 г. № 1 «О применении судами гражданского за- 

ного Суда РФ от 26 января 2020 г. № 18 отмечено, что 
в соответствии с ч. 3 ст. 209 ГПК РФ потерпевший, 
а также лицо, на которое возложена обязанность по 
возмещению вреда, вправе обратиться с требова-
нием об изменении размера возмещения вреда. 
При этом основаниями для изменения размера воз-
мещения вреда согласно ст. 1090 Гражданского ко-
декса РФ являются: 

а) изменение степени утраты трудоспособно-
сти потерпевшего; 

б) изменение имущественного положения по-
терпевшего и (или) причинителя вреда. 

Кроме того, ст. 208 ГПК РФ предполагает индек-
сацию любых присужденных сумм, тогда как ч. 3 
ст. 209 ГПК РФ распространяет свое действие исключи-
тельно на случаи взыскания периодических платежей. 

6. Заключение 
Можно сделать вывод, что случаи изменения 

фактических обстоятельств, влекущие возможность из-
менения содержания судебного решения или вы- 
несения нового судебного решения по гражданским 
делам, можно классифицировать по двум основаниям: 

1. По процессуальному порядку рассмотрения 
судом и закрепления в судебных актах: 

1.1. Закрепляемые путем вынесения нового ре-
шения по иску с новым основанием. 

1.2. Закрепляемые путем вынесения определе-
ния в связи с возникновением новых обстоятельств. 

1.3. Закрепляемые путем вынесения определе-
ния в связи с изменением способа и порядка испол-
нения судебного решения, отсрочкой и рассрочкой 
исполнения решения суда, индексацией присужден-
ных сумм. 

2. По виду судебного акта, фиксирующего такие 
изменения: 

2.1. Фиксируемые в судебном решении. 
2.2. Фиксируемые в определении суда. 
Также представляется необходимым внести из-

менения в нормы гл. 42 ГПК РФ и гл. 37 АПК РФ в ча- 
сти уточнения терминологии: применительно к ос-
нованиям для пересмотра судебных актов, преду-
смотренным в п. 3, 5 и 6 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, а также в 
п. 3, 5 и 6 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, следует использовать 
не термин «новые обстоятельства», а термин «изме- 
нение содержания правовых норм или их толкова-
ния, имеющее значение для дела».

конодательства, регулирующего отношения по обязатель-
ствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью 
гражданина» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 3. 
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Социально-трудовые отношения невозможно представить без развитого социаль-
ного партнерства. В связи с этим должен подниматься вопрос о новом статусе про-
фессиональных союзов в России. Обосновывается данный вывод тем, что свободные 
и независимые профсоюзы являются гарантами социальной справедливости и без-
опасности. Следовательно, использование рыночного механизма населением зави-
сит от того, удается ли регулировать рынок труда в рамках закона и политики. Более 
того, рынок труда заметно улучшает статус наемных работников по отношению к ра-
ботодателям только при сильных профсоюзах. Процесс радикальной переориента-
ции общественной жизни в стране затронул практически все сферы экономики. 
Научно-технический прогресс требует от работодателей нововведений в средствах 
производства, технологиях, организации труда. В этой связи государство должно спо-
собствовать дальнейшей гармонизации социально-трудовых отношений путем эф-
фективной защиты трудовых прав работников. 
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The subject. Proclaiming the ideas of partnership and solidarity, the state designates a com-
pletely new development focused on socio-economic relations in Russia, involving new 
principles of interaction between society, business and the state. 
The revision of the status of subjects of social partnership will be aimed at further devel-
opment of the system of guarantees of human and civil rights and freedoms.  
Purpose of the study. The purpose of this work is a comprehensive analysis of the trade 
union as a subject of social partnership based on the study, analysis and generalization of 
the scientific base, current legislation and practice of its application. 
Effective protection of the rights and legitimate interests of employees is possible only if 
there is an effective mechanism of implementation of trade union control over their com-
pliance. Therefore, it seems that in the near future the share of public control over compli-
ance with labor legislation and labor protection should increase. 
Methodology. In the process of achieving the goal and solving the tasks set, the general 
scientific dialectical methods of cognition, as well as logical, historical, comparative legal 
and formal legal methods were used. Structural and systemic methods are also the basis 
of the study. The conclusions of the work are based on dialectical unity and the struggle of 
opposites. 
The main results. In the process of scientific research, it can be concluded that a society 
should be able to exercise public control over the observance of human rights in this society. 
During the reforms, trade unions lost the right to legislative initiative at the federal level, the 
rights to state supervision of compliance with labor legislation and the state of labor protec-
tion, and consideration of individual labor disputes. At the same time, trade unions have re-
ceived a number of new rights, for example, to participate in the resolution of collective labor 
disputes, in collective bargaining, to conclude social partnership agreements, etc.   
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 Despite the declared principle of independence of trade unions from the state, as a result, 
it is impossible to create and legalize the legal status of the trade union movement without 
a state regulator. Therefore, the independence of any legal entity is, in principle, relative. 
Nevertheless, associations of employees are provided with a sufficient amount of corpo-
rate independence, which actually ensures their national and individual characteristics. 
Conclusions. Trade unions are an important element of civil society. Without increasing 
their role, it is impossible to achieve harmony in social and labor relations. 
In this regard, the question of the new status of trade unions in Russia should be raised. 
This conclusion is justified by the fact that free and independent trade unions are the guar-
antors of social justice and security. Consequently, the use of the market mechanism by 
the population depends on whether it is possible to regulate the labor market within the 
framework of law and policy. Moreover, the labor market improves the status of employ-
ees in relation to employers only with strong trade unions. 

____________________________________________ 

 

1. Введение 
Последние десятилетия профессиональные со-

юзы России находятся в процессе поиска новых под-
ходов к содержанию и формам своей деятельности. 
Этот процесс сопровождается переоценкой прежних 
ценностей, а также формированием новых позиций 
по самым различным вопросам, с которыми прихо-
дится сталкиваться в процессе труда. 

Анализ обстановки, в которой работают рос-
сийские профсоюзы, позволяет теоретически осмыс-
лить и обосновать их роль и место в нашей стране. 
Этот анализ одновременно позволяет ответить на 
некоторые конкретные вопросы их дальнейшего су-
ществования и правового регулирования.  

Вопросам развития профсоюзного движения и 
их роли в построении нового общества уделяли 
большое внимание и в дореволюционной России, и 
советские ученые (об этом см.: [1–5]).  

Первые научные работы о правовом регулиро-
вании деятельности советских профсоюзов появи-
лись только к середине 1920-х гг. Такие ученые, как 
Я.А. Канторович [6], А.М. Килинский [7], подготовили 
первые комментарии советского законодательства о 
профсоюзах. 

В последующем проблемам, предпосылкам и 
истории становления системы социального партнер-
ства в мире, в том числе и субъектам социального 
партнерства, уделяли внимание в своих работах 
И.Я. Киселев [8], М.В. Лушникова [9], Л.М. Михай-
лова [10], А.Ф. Нуртдинова [11], И.О. Снигирева [12], 
С.Ю. Чуча [13, с. 60–62] и др. Указанные работы чрез-
вычайно полезны с точки зрения выявления причин 
и общих закономерностей возникновения профсо- 

                                                           
1 Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // Российская га-
зета. 1993. 25 дек. 

юзного движения и построения системы социаль-
ного партнерства в целом.  

Конституция РФ1 в ст. 30 закрепляет право каж-
дого на объединение, включая право создавать 
профсоюзы. Анализ данной конституционной нормы 
позволяет сделать вывод о том, что законодатель 
среди всех видов общественных объединений особо 
выделяет именно профессиональные союзы.  

Это связано с тем, что государство ставит перед 
собой цель постепенного преодоления социального 
неравенства, продвижения общества к социальной 
однородности. А нормативное закрепление возмож-
ности работников на объединение в специальной 
юридической форме активно содействует достиже-
нию этой цели, поскольку профессиональные союзы 
в системе социального партнерства выравнивают 
правовое положение и условия труда различных ка-
тегорий работников. Для того чтобы уяснить роль и 
ценность профсоюзов в системе социального парт-
нерства и в развитии государства в целом, необхо-
димо хотя бы в общих чертах проследить историю 
становления и формирования профсоюзного движе-
ния в России. 

2. Исторический обзор становления профсо-
юзного движения в России 

Первые профсоюзы появились более 200 лет 
назад. Многие юристы справедливо отмечают, что 
профессиональные союзы возникли вопреки закону 
[14, с. 194]. 

Профессиональные союзы в России как массо-
вое общественное движение возникли в период ре-
волюционных событий 1905–1906 гг. Первая Всерос-
сийская конференция профсоюзов состоялась в 
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Москве в октябре 1905 г., вторая – в Санкт-Петер-
бурге в феврале 1906 г. Но уже третьего марта 1906 г. 
арское правительство издало Временные правила о 
профессиональных обществах2. Этот документ со-
держал жесткие условия регламентации деятельно-
сти профсоюзов. На их основании было закрыто 
свыше 600 профсоюзных организаций и отказано в 
регистрации еще более чем 700, а численность их 
членов упала с 245,3 тыс. чел. в начале 1907 г. до 
13 тыс. в конце 1909 г. [15, с. 183].  

С первых лет советской власти профсоюзам 
стали передаваться некоторые функции, которые во 
многих странах исполнялись государственными, му-
ниципальными и другими органами. Такая линия ра-
боты последовательно проводилась в последующие 
годы, вплоть до перестройки конца 1980-х гг.  

В 1933 г. профсоюзам передали функции госу-
дарственных трудовых инспекций, таким образом, 
они получили право в лице своих представителей 
проводить обследование любого предприятия, из-
давать предписания об устранении отмеченных при 
этом нарушений установленных нормативов в обла-
сти охраны труда и техники безопасности. 

Период с 1950 по 1970 г. стал самым плодо-
творным как для страны, так и для профсоюзов. 
Именно к рассматриваемому периоду относится по-
явление в мире целого ряда правовых актов, разви-
вавших и усиливавших права и полномочия профсо-
юзов на предприятиях и в экономике, что повышало 
роль коллективных договоров системе капиталисти-
ческого правового регулирования труда [16, с. 244].  

Таким образом, к середине 1980-х гг. профсо-
юзы СССР имели разветвленную и устойчивую струк-
туру, органично встроенную в политическую систему 
общества. К этому моменту российские профсоюзы 
не имели своих руководящих органов и развивались 
в рамках общесоюзной структуры профсоюзов СССР, 
руководствуясь в своей деятельности единым Уста-
вом профессиональных союзов СССР, принятым в 
1963 г.3 Новый Устав, принятый в 1987 г.4, стал осно-
вой для их функционирования вплоть до марта 

                                                           
2 URL: https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/ 
5205/ (дата обращения: 25.01.2023). 
3  Устав профессиональных союзов СССР, Утвержден XIII 
съездом профсоюзов СССР 1 ноября 1963 года. URL:  
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6015.htm (дата обра-
щения: 26.01.2023). 
4 Постановление XVIII съезда профсоюзов СССР от 1 января 
1987 года  «Об изменениях в Уставе профессиональных  
союзов СССР». URL:  http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_ 
13722.htm (дата обращения: 26.01.2023). 

1990 г., когда стали создаваться самостоятельные 
республиканские профсоюзные центры. В этот пере-
ломный период возрождалось не только российское 
профсоюзное движение, но и навыки деятельности 
профорганизаций по защите интересов работников 
в условиях политических и экономических реформ.  

В первой половине 1990-х гг. начала созда-
ваться правовая основа социального партнерства в 
России, были приняты такие нормативно-правовые 
акты, как указы Президента РФ «Об обеспечении 
прав профессиональных союзов в переходный пе-
риод к рыночной экономике», «О создании Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений» и «О социальном 
партнерстве и разрешении трудовых споров (кон-
фликтов)», Федеральный закон «О коллективных до-
говорах и соглашениях». Тогда же был принят Закон 
СССР «О профессиональных союзах, правах и гаран-
тиях их деятельности» (1990 г.) – первый в истории 
страны государственный закон о профсоюзах, ока-
завший им серьезную правовую поддержку в защите 
прав трудящихся5. 

Действующее законодательство о профсоюзах 
представлено прежде всего в виде Федерального за-
кона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях деятельно-
сти» (далее – Закон о профсоюзах)6, а также Трудо-
вого кодекса РФ7.  

Многими исследователями подчеркивается тот 
факт, что, в отличие от стран Запада, где социальное 
партнерство возникло в результате длительной и 
упорной борьбы за свои права трудящихся и их 
профсоюзов, в России социальное партнерство 
насаждалось органами государственной власти как 
один из механизмов регулирования рынка труда (об 
этом см.: [17]).  

Учитывая исторический опыт России, можно 
сделать вывод, что обоснованное государственное 
вмешательство в социально-экономические про-
цессы имеет свои пределы, выход за которые дает 
обратный эффект.  

5 Ведомости  Съезда народных депутатов и Верховного Со-
вета РФ. 1992. № 17. Ст. 890. 
6 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О про-
фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно-
сти» (ред. от 3 июля 2016 г.) // Российская газета. 1996. 
№ 12. 
7 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 
2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 19 декабря 2022 г.) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 11 января 2023 г.) // Российская газета. 1996. 
№ 12. 
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3. Эволюция профсоюзного движения в Рос-
сии 

Современные профсоюзы в России связаны с 
провозглашением и законодательным закрепле-
нием права человека свободно распоряжаться со-
бой, в том числе своей способностью к труду, с фор-
мированием рынка труда. Вместе с тем реальное 
возникновение и тем более легализация деятельно-
сти рабочего класса приходится на гораздо более 
позднее время – на последнюю треть позапрошлого 
века. Это обстоятельство в значительной мере было 
связано с существовавшей в первые десятилетия 
XIX в. идеей, согласно которой любая ассоциация, 
образуемая по признаку общности профессии, ведет 
к ограничению личной свободы индивида и возрож-
дению сословно-корпоративного строя феодального 
общества. Однако в конце XIX и начале XX в. деятель-
ность профессиональных союзов была признана об-
ществом и легализована государством, и с этого мо-
мента профсоюзы начинают играть активную и со-
вершенно незаменимую роль в регулировании отно-
шений несамостоятельного труда во всех индустри-
ально развитых странах (об этом см.: [18]). 

Заменив в определенных областях обществен-
ной жизни государство, профсоюзы сами стали ча-
стью государственного аппарата. И.О. Снигирева пи-
сала: «Правовое положение профсоюзов в сфере 
производства и труда зависит от их места политиче-
ской системе советского общества, роли в строитель-
стве коммунизма… Юридические нормы закрепляют 
в правовой форме возможности профсоюзов по уча-
стию в строительстве коммунизма, привлечении тру-
дящихся к управлению производством и всеми де-
лами общества» [19, с. 39]. Основываясь на приве-
денном выше мнении, можно отметить, что основ-
ной задачей советских профессиональных союзов 
была отнюдь не защита прав и законных интересов 
рабочих и служащих, а осуществление публичных и 
политических функций [20, с. 20]. 

Действующее законодательство признаёт проф-
союзный плюрализм. Все профсоюзы пользуются 
равными правами и гарантиями. На федеральном 
уровне законодательно закреплены виды профсоюз-
ных организаций, определяются критерии каждого, 
такие как первичные профсоюзные организации, об-
щероссийские, межрегиональные, территориальные 
организации профсоюзов и их объединения. 

На сегодняшний день Федерация независимых 
профсоюзов России является самой крупной обще-
ственной структурой России, в которую входят 
120 членских организаций (80 территориальных про- 

фобъединений и 40 отраслевых профсоюзов), объ-
единяющих в своих рядах около 20 млн чел. 

Статус профсоюзов в сфере труда определяется 
международно-правовыми нормами, Законом о 
профсоюзах, Трудовым кодексом РФ, другими феде-
ральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации, соглашениями и коллективными 
договорами. В ходе реформ профсоюзы лишились 
права законодательной инициативы на федераль-
ном уровне, прав по государственному надзору за 
соблюдением законодательства о труде и состоя-
нием охраны труда, рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров. В то же время профсоюзы полу-
чили ряд новых прав, например на участие в разре-
шении коллективных трудовых споров, в коллектив-
ных переговорах, на заключение социально-парт-
нерских соглашений и др. 

Права профсоюзов в сфере труда представляют 
особую юридическую категорию – права-обязанно-
сти, где право и обязанность находятся в неразрыв-
ном единстве. Обязанности, которые они несут пе-
ред своими членами, имеют общественный харак-
тер и закрепляются в их уставах и положениях. Обя-
занности профсоюзов вступить в коллективные пе-
реговоры (ст. 36 Трудового кодекса РФ), участвовать 
в примирительных процедурах при разрешении кол-
лективного трудового спора (ст. 401 Трудового ко-
декса РФ) по существу являются обязанностями пе-
ред работниками. К тому же инициаторами проведе-
ния переговоров примирительных процедур явля-
ются, как правило, профсоюзы или сами работники 
как наиболее заинтересованная в их проведении 
сторона [19, с. 39]. 

Профессиональный союз – это форма некоммер-
ческих организаций, основанная на членстве. Член-
ство предполагает наличие продолжительной и орга-
низационно определенной связи. У членов профсою-
зов существуют свои собственные статутные права, 
обязанности и ответственность. Несмотря на проде-
кларированный принцип независимости профсоюзов 
от государства, в итоге без государственного регуля-
тора создать и легализовать юридический статус проф-
союзного движения невозможно. Поэтому независи-
мость любого субъекта права в принципе является от-
носительной. Тем не менее объединениям работни-
ков предоставлен достаточный объем корпоративной 
самостоятельности, что фактически и обеспечивает их 
национальные и индивидуальные особенности (об 
этом cм.: [21]). В отношении корпоративной самостоя-
тельности достаточно интересен опыт зарубежных 
стран, в частности Великобритании, в законодатель- 



139 

Правоприменение 
2023. Т. 7, № 3. С. 135–144 

ISSN 2658-4050 (Online) 

Law Enforcement Review 
2023, vol. 7, no. 3, pp. 135–144 

стве которой детально регулируются вопросы, касаю-
щиеся взаимоотношений профсоюзов со своими чле-
нами. В соответствии с уставом профсоюзов с каждым 
членом профсоюза заключается профсоюзный дого-
вор. Профсоюзы имеют право устанавливать в своих 
уставах дисциплинарные взыскания в отношении чле-
нов, такие как штрафы и исключение из профсоюза. В 
современной литературе обосновывается предложе-
ние о возможной рецепции российским законода-
тельством данного опыта нормативно-правового регу-
лирования внутрипрофсоюзных отношений (об этом 
cм.: [22; 23]). Однако стоит заметить, что любое заим-
ствование должно происходить с учетом специфики 
национального законодательства. В связи с этим пред-
лагается установить указанные выше изменения на 
уровне рамочных норм, которые обеспечат опреде-
ленный уровень прозрачности профсоюзов в отноше-
нии своих членов и внутрипрофсоюзной демократии. 

Между работодателями и профсоюзными орга-
низациями продолжаются споры по поводу наимено-
вания последних. До сих пор остается актуальной по-
зиция работодателей о необходимости полного соот-
ветствия наименования профсоюзной организации 
наименованию работодателя. Такая позиция совер-
шенно противоречит провозглашенному принципу 
независимости профсоюзов. Следовательно, соответ-
ствующие изменения должны быть внесены в дей-
ствующее законодательство (Гражданский и Трудо-
вой кодексы РФ и Закон о профсоюзах). Эти измене-
ния должны подчеркнуть право профсоюзных орга-
низаций выбирать свое наименование без привязки к 
наименованию работодателя.  

В качестве определенного вывода стоит отме-
тить, что осуществление профессиональными сою-
зами контрольных полномочий это и есть реализа-
ция защитной функции. Эффективная защита прав и 
законных интересов работников возможна лишь при 
условии существования действенного механизма 
осуществления профсоюзного контроля за их соблю-
дением. Поэтому представляется, что в ближайшем 
будущем должна увеличиться доля общественного 
контроля за соблюдением законодательства о труде 
и охране труда. Общество, которое претендует на 
высший уровень самоорганизации, на то, чтобы име-
новаться гражданским обществом, должно иметь 
возможность осуществлять общественный контроль 
за соблюдением прав человека в этом обществе [24, 
с. 450]. 

 Профсоюзы являются важным элементом 
гражданского общества. Без повышения их роли не- 

возможно достичь гармонии в социально-трудовых 
отношениях. 

4. Перспективы развития профсоюзного дви-
жения в свете развития информационного обще-
ства 

В нынешний период повсеместной цифровиза-
ции началось развитие двух противоположных ви-
дов занятости. С одной стороны, ощущается повы-
шенный спрос на высококвалифицированных офис-
ных работников, прежде всего в финансовой и юри-
дической сферах. В то же время в сфере услуг возни-
кает много рабочих мест, не требующих особой ква-
лификации. Работодатели неохотно нанимают ра-
ботников на условиях трудового договора, особенно 
в период очередного экономического кризиса, 
осложненного пандемией Covid-19 [25, с. 133].  

Защита трудовых прав работников в период ча-
стого использования удаленной (дистанционной) 
работы также остается достаточно актуальным во-
просом (об этом cм.: [26]). 

Несмотря на то, что государством постепенно 
принимаются новые меры поддержки для работни-
ков и работодателей, принимаются новые норма-
тивно-правовые акты, систематизирующие право-
вые проблемы в трудовых отношениях, со стороны 
работодателей всё равно имеют место значитель-
ные нарушения трудовых прав работников. 

Профсоюзы являются базовым социальным ин-
ститутом общества, а по содержанию основных 
своих функций выступают в качестве регулятивного 
института, включенного в систему социально-трудо-
вых отношений. Профсоюзы становятся необходи-
мым институтом демократического общества с ры-
ночной экономикой – как гарант производственной 
демократии и как центр силы, представляющий ин-
тересы наемных работников на рынке труда. 

Новая ст. 75.1 Конституции РФ предусматри-
вает, что «в Российской Федерации создаются усло-
вия для устойчивого экономического роста страны и 
повышения благосостояния граждан, для взаимного 
доверия государства и общества, гарантируются за-
щита достоинства граждан и уважение человека 
труда, обеспечиваются сбалансированность прав и 
обязанностей гражданина, социальное партнерство, 
экономическая, политическая и социальная соли-
дарность». 

Провозглашая идеи партнерства и солидарно-
сти, государством обозначается совершенно новое 
развитие, ориентированное на социально-экономи-
ческие отношения в России, предполагающие новые 
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принципы взаимодействия общества, бизнеса и го- 
сударства. 

Появление в Конституции РФ достаточно новых 
понятий, таких как «солидарность» и «справедли-
вость», дает основание предположить о зарождении 
новой модели социального партнерства в сфере 
труда. Под солидарностью понимается сотрудниче-
ство во имя достижения общих целей, баланс инте-
ресов, взаимная поддержка и уважение.  

Более того, в понятии «социальная солидар-
ность» прослеживаются отдельные идеи О. Конта, 
который говорил, что общество выше всех своих со-
ставных частей. Каждый элемент социальной си-
стемы должен рассматриваться в свете целого. В 
этом он видел основу и необходимость солидарно-
сти. Конт называл идеальное общество социокра-
тией, что интерпретируется как власть всего обще-
ства или, скорее, в интересах всего общества. В ра-
ботах О. Конта социократия противопоставляется 
консервативной аристократии и даже демократии 
[27, с. 34]. 

Повышение уровня благосостояния граждан 
находится в тесной связи с социальной солидарно-
стью. Она предполагает доступность и равенство ис-
ходных начал действия экономических инструмен-
тов в отношении всех граждан Российской Федера-
ции. Всё это можно трактовать как доминирование 
общественного интереса над личной заинтересован-
ностью, поскольку только через объединение сил 
достаточно сильных и независимых субъектов 
можно достичь значимых для общества и государ-
ства результатов [28, с. 169]. 

Социальное партнерство должно ориентиро-
ваться на построение взаимоотношений между ра-
ботодателями, государством и профессиональными 
союзами, основываясь на равноправном сотрудни-
чество, взаимных уступках и компромиссах. Целью 
их совместной работы должно стать предотвраще-
ние коллективных трудовых споров, урегулирование 
разногласий и обеспечение мира и стабильности в 
обществе [29, с. 131]. 

В некоторых случаях объединению работников 
в профсоюз может препятствовать непонятное для 
них правовое регулирование создания профсоюзной 
организации, особенно в части регистрации ее в ка-
честве юридического лица. К сложному порядку ре-
гистрации профсоюзной организации в качестве 
юридического лица добавляется требующая значи-
тельных затрат процедура ликвидации ее как юри-
дического лица – это также уменьшает вероятность 
объединения работников в профсоюз. 

Допустимо упростить процедуру ликвидации 
первичных профсоюзных организаций как юридиче-
ских лиц, а также предусмотреть возможность осво-
бождения их от несения необходимых для ликвида-
ции расходов. Профсоюзная организация – это объ-
единение граждан, которое создается и регистриру-
ется в качестве юридического лица не для извлече-
ния прибыли, а для защиты прав работников. Таким 
образом, при ликвидации профсоюза расходы несут 
сами работники, объединившиеся для борьбы за 
свои интересы, что недопустимо. А для осуществле-
ния государственного контроля за деятельностью 
профсоюзов в век цифровых технологий вполне 
оправдано создание единой цифровой платформы 
для электронной регистрации таких организаций, 
что существенно сократит расходы и бюрократиче-
ские процедуры.  

Стоит отметить, что не во всех странах ЕАЭС 
профессиональные союзы могут функционировать 
как в форме юридических лиц, так и без их регистра-
ции в качестве таковых [30, с. 165]. 

В условиях современного рынка труда свобод-
ные и независимые профсоюзы являются гарантами 
социальной справедливости и безопасности. Ис-
пользование рыночного механизма населением за-
висит от того, удается ли регулировать рынок в рам-
ках закона и политики. Бесспорно только одно, что 
рынок труда заметно улучшает статус наемных ра-
ботников по отношению к работодателям только 
при сильных профсоюзах. Профсоюзы являются про-
тивовесом власти предпринимателей. Но различные 
социальные достижения и программы, охраняющие 
права и меняющие подход на рынке труда, не при-
ходят автоматически, их надо разрабатывать (cм.: 
[31]).  

Таким образом, посредством конституционных 
норм, учитывая их общеобязательный, бескомпро-
миссный и базовый характер, происходит дальней-
шее укрепление конституционного статуса личности 
за счет конкретизации ее социальных прав как чело-
века, как работника, как предпринимателя, как 
члена общества и как гражданина. 

5. Заключение 
Профсоюзы – это коллективные организации, 

чья первостепенная задача – улучшать финансовые 
и нефинансовые условия занятости своих членов. 
Они могут объединять как работников одной от-
расли, независимо от их профессии (например, всех, 
кто работает в автомобилестроении, – от главного 
конструктора до секретаря), так и работников одной 
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профессии, независимо от места работы (например, 
водителей). 

Рост продуктивности достигается прежде всего 
за счет того, что работники вместо «голосования но-
гами» теперь могут выражать свое недовольство 
уровнем зарплаты и условиями труда непосред-
ственно нанимателю. Следовательно, сокращается 
текучесть рабочей силы (работникам невыгодно 
увольняться, если профсоюз может добиться лучших 
условий). В этой ситуации нанимателю выгодно 
вкладывать деньги в обучение работников, что 
также способствует росту продуктивности. 

Более того, профсоюзы способны передавать 
менеджерам информацию о новых методах работы 
или использования техники, предлагаемых работни-
ками, что выгодно для обеих сторон. И наконец, до-
казано, что объединенных в профсоюз работников 
характеризует более высокий уровень трудовой мо-
рали, мотивации и дисциплины труда. 

Налаживание и укрепление на новой основе 
международных экономических связей России де-
лает необходимым установление прочных связей 
российских профсоюзов с профцентрами промыш-
ленно развитых государств Евразийского экономи-
ческого союза. Наши профессиональные движения 
должны на постоянной основе заниматься разви-
тием конфедерации профсоюзов ЕАЭС, Междуна- 

родной конфедерации свободных профсоюзов, дру-
гих международных профсоюзных организаций. 

Конечным результатом такого взаимодействия 
могло бы стать полное членство в этих организациях 
в интересах единства и международной солидарно-
сти. Профессиональные союзы принимают активное 
участие в работе Международной организации 
труда. Активная глобализация и политические про-
тивостояния, меняющие экономические отношения 
стран ЕАЭС, должны кардинальным образом изме-
нить траекторию своего развития уже прямо сейчас. 
Приоритетом во внешней политике должно стать 
укрепление и развитие всеобъемлющего сотрудни-
чества в духе добрососедства со всеми странами-
участниками ЕАЭС8. 

Представляется важным создание на базе зару-
бежного опыта единого банка данных по социально-
экономическим вопросам, а также системы распро-
странения данной информации в профсоюзном дви-
жении России.  

Кроме того, несмотря на некоторые положи-
тельные результаты, достигнутые в своей деятельно-
сти профсоюзами, крайне важно, чтобы государство 
разработало и приняло федеральную программу 
поддержки деятельности профессиональных союзов 
в России на ближайшие годы. 
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Будучи участниками Договора по космосу 1967 г., Россия и США проводят состязатель-
ную политику по совершенствованию режима, созданного указанным договором. 
Международно-правовая политика США нацелена на «уточнение» этого режима по-
средством сепаратных соглашений «Артемида». В статье исследуется, как оптималь-
нее для России реагировать на это в контексте договорных положений о мирном ис-
пользовании космоса и о неприсвоении природных ресурсов небесных тел. 
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Introduction. Thе Russian Federation and the USA, being parties to the 1967 Outer Space 
Treaty, in their national legal acts refer to this source. Each of these states recognizes that 
the 1967 Outer Space regime is to be perfected, while having different legal outer space 
policy. The USA is a leader of the military outer space infrastructure and of creation national 
outer space legislation and separate international agreements (“The Artemis Accords”), 
thus imposing its own track to develop the 1967 Treaty. 
Materials and methods. This research addresses relevant international documents on inter-
national space law as well as acts of national legislation pertaining to the topic. 
Research results. In modern political conditions the quality of a state defense and its eco-
nomic development is linked to the efficiency of the outer space infrastructure, including 
communication and reconnaissance satellites. While the U.S. intends to achieve military 
supremacy in the outer space, the 1967 Treaty seems to be a barrier to such intention alt-
hough the U.S. provides its own interpretation of the Treaty. Another significant area of 
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competition between Russia and USA in the outer space legal policy is the observance of 
the natural resources treaty provisions. According to the USA, a state is entitled unilaterally 
exploit the space resources, and its persons are entitled to commercial use of such re-
sources based on national law. This position of the United States resulted in creation of its 
national legislation opportunities for natural resources activities in outer space. The Russian 
Federation continues to defend multilateral approach to the exploitation of space resources 
and to call upon strictly observance of the 1967 Outer Space Treaty. There are also compet-
itive legal positions of the USA and Russia relating to the notion of “common province of 
mankind” provided by the 1967 Treaty.  
The main results. In this context, the paper after providing prolegomena to the competitive 
principle in international law, suggests some theoretical ideas for perfecting of the legal 
position of the Russian Federation as a response to the modern outer space legal policy of 
the USA. 
Discussion and conclusions. In the legal literature on this issue different views are assessed 
– from a radical rejection of the US model of behavior and continuation of efforts to 
strengthen the 1967 Treaty regime, to proposals to adopt a new national Russian legislation 
providing rights of persons to exploit the natural resources of celestial bodies, thus provid-
ing incentives for private investors. This track leads to more competition with the USA, ob-
serving at the same time the 1967 Treaty as the “corpus juris specialis”. 

____________________________________________ 
 
1. Введение 
Как отмечено в комментарии к Договору о 

принципах деятельности государств по исследова-
нию и использованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела, 1967 г. (далее 
– Договор по космосу 1967 г.)1, запуск Советским Со-
юзом в 1957 г. первого в мире искусственного спут-
ника Земли стал «потрясением» для США, означаю-
щим, что состязательность двух «сверхдержав» в 
космосе началась [1, с. 59–60]. Значительно раньше 
проявилась научная состязательность в характери-
стике правового режима космоса, о чем свидетель-
ствует статья профессора Е.А. Коровина «Покорение 
стратосферы и международное право» (La conquȇte 
de la Stratosphère et le droit international), опублико-
ванная в 1934 г. в четвертом номере французского 
«Общего обзора международного публичного 
права» (Revue Générale de droit international public) 
(см.: [2, с. 21]). То есть Советский Союз / Россия и 
США давно конкурируют в продвижении космиче-
ской правовой политики по ряду вопросов: приме-
нимости к космическому пространству основных 
принципов международного права; высотному пре-
делу суверенитета государства в воздушном про-
странстве над его территорией и, соответственно, 
нижней границе космического пространства; прав на 
небесные тела и их природные ресурсы; регистра-
ции запускаемых в космос объектов; военного ис-
пользования космоса и т. д. (см.: [3, с. 28–30]). При 

                                                           
1 Принят резолюцией 2222 (XXI) Генеральной Ассамблеи 
ООН от 19 декабря 1966 г. URL: https://www.un.org/ru/ 

этом в США в жестких выражениях формулирова-
лись призывы к космическому лидерству. Предста-
витель военного министерства США в 1958 г. заявил, 
что «захват» базы на Луне должен стать «главной це-
лью политики США» [2, с. 6–7]. Для периода после 
распада СССР уже не характерна столь жесткая рито-
рика в исследованиях по международному космиче-
скому праву (см.: [4; 5]). Но это не означает отсут-
ствие состязательности между Россией и США в этой 
области. 

В таком контексте в настоящей статье напоми-
нается об изначальном содержании принципа состя-
зательности, его становлении как общего принципа 
права в смысле п. 1с ст. 38 Статута Международного 
Суда ООН (далее – Суд). Затем показано, как в рам-
ках состязательности международно-правовой по-
литики СССР / России, с одной стороны, и, с другой, 
США эти государства – первопроходцы межпланет-
ного пространства – толкуют в настоящее время клю-
чевые положения Договора по космосу. В заключе-
ние предложены обобщающие теоретические кон-
статации по результатам исследования. 

2. Принцип состязательности: пролегомены 
Для продвижения своих национальных интере-

сов при согласовании новых международно-право-
вых норм и при соблюдении уже действующих госу-
дарства выстраивают соответствующую междуна-
родно-правовую политику. Речь не идет о политике 
как обосновании ухода государств от выполнения 

documents/decl_conv/conventions/outer_space_governing. 
shtml (дата обращения: 04.04.2023). 
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обязательств по международному праву (хотя de 
facto и это имеет место): рассмотрение международ-
ного права лишь как орудия внешней политики госу-
дарства недопустимо; ключевая цель междуна-
родно-правовой политики – легитимация действий 
государства, если изначально не вполне ясно, соот-
ветствуют ли они международному праву [6, с. 112]. 
И Россия, и США исходят из того, что Договор по кос-
мосу 1967 г. заложил базовые принципы деятельно-
сти государств в исследовании и использовании кос-
мического пространства. Но обе космические дер- 
жавы соревнуются в привнесении в международное 
правосознание своего видения смысла норм этого до-
говора, особенно тех, которые касаются его использо-
вания для нужд обороны и природопользования. 

В традиционном понимании состязательность 
– это принцип процессуалистики. Л.А. Камаровский 
в качестве одного из общих начал международного 
суда называл «состязательность производства» [7, 
с. 520]. То есть «когда сторонами являются суверен-
ные государства, логично, что они должны прояв-
лять главную инициативу и нести главную ответ-
ственность в отношении представления доказа-
тельств» [8, р. 205]. Состязательность находится в 
единстве с иными процессуальными принципами 
(равенство сторон, обеспечение доступа к правосу-
дию и др.). Из анализа Статута Суда следует, что со-
стязательность есть результат юридического уравни-
вания субъектов процессуальной деятельности для 
достижения ее целей (ст. 53). Данная норма отра-
жает общий принцип, известный еще римскому 
праву – audiatur et altera pars: «пусть другая сторона 
будет услышана». Суть состязательности – обеспече-
ние равной возможности обеим сторонам предста-
вить доводы по существу своих позиций. Эффектив-
ная реализация стороной своей позиции приводит к 
достижению лучшего результата правового реше-
ния, по сравнению с неэффективной реализацией 
позиции другой стороны. В состязательности сосре-
доточена квинтэссенция разрешения спора, не сво-
дящаяся лишь к процессуальным документам, пред-
ставляемым сторонами в суд. В условиях соперниче-
ства ведущих держав за лидерство в международ-
ных отношениях и попыток по-своему трансформи-
ровать международное право от реализации состя-
зательных позиций сторон в значительной степени 
зависит и эволюционирующая общая правовая мо-
дель международных отношений. 

Целью межгосударственного согласования, ко-
торому также присуща состязательность, является 
 

достижение взаимоприемлемой юридической ис- 
тины, которая будет отвечать признаку юридической 
справедливости. Это не означает достижение выс-
шей (по воле Бога) или общефилософской категории 
справедливости. Рассматриваемое как справедли-
вое в одной религии или государстве может оцени-
ваться как несправедливое в другой социосфере. 
Принцип состязательности налагает на государства, 
придерживающиеся разных правовых позиций, обя-
занность добросовестно действовать, прилагая уси-
лия к обоснованию своих позиций, к доказыванию 
относящихся к делу обстоятельств. Согласно этому 
принципу доводы каждой стороны должны соответ-
ствовать предмету их взаимодействия, а другая сто-
рона должна иметь возможность своевременно с 
ними ознакомиться, юридически реагировать на 
них. Когда речь идет о состязательности в междуна-
родном суде или арбитраже, вопрос упрощается в 
силу другого общего принципа – «Суд знает право» 
(суд квалифицирует спорное правоотношение, уста-
навливает наличие / отсутствие относящихся к делу 
фактов, определяет применимое право, дает толко-
вание и т. д.). В интересах сторон полно раскрыть по-
нимание каждой из них вынесенного на рассмотре-
ние суда спора. Если же рассматривать состязатель-
ность в широком контексте прогрессивного развития 
международного права, то вопрос выглядит слож-
нее. Международное правоотношение – это много-
уровневая конструкция; в его реализации задейство-
ваны нормы и национальных, и международной си-
стем права (см.: [9, с. 196–236; 10, с. 38–44]). Здесь 
состязательность проявляется во влиянии конкрет-
ных государств на согласительное формирование 
новых норм международного права, на их преобла-
дающее толкование; на результаты соблюдения та-
ких норм и т. д. На уровне психологии в состязатель-
ность вовлечены механизмы сравнения, валидиза-
ции, регуляции обмена доводами сторон, проявле-
ния разновекторных их действий. При этом оба 
участника состязательности проявляют свойства, вы-
ражающиеся в стремлении 1) к обособлению своей 
позиции и 2) к взаимодействию для получения об-
щего правового результата [11, с. 5]. В реализуемых 
в международном праве процедурах общения, в 
конструировании политико-правовых элементов 
взаимодействия государств принцип состязательно-
сти проявляется как общий принцип права (в смысле 
ст. 38 Статута Суда), о чем свидетельствует противо-
стояние и сотрудничество России и США в сфере ис-
пользования космического пространства. 
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3. Состязательное соблюдение клаузул об 
ограничениях использования космоса в военных 
целях 

США на протяжении десятилетий традиционно 
рассматривают космос как арену силового соперни-
чества, продвигая здесь всё новые военные проекты 
(см.: [2, с. 5–7]). Например, целью программы Стра-
тегической оборонной инициативы (Strategic De-
fense Initiative), заявленной президентом Р. Рейга-
ном сорок лет назад, было создание новых видов во-
оружений, способных из космоса поражать против- 
ников на Земле. Одним из результатов осуществле-
ния этой программы стал выход США из некоторых 
договоров в области сокращения вооружений, при-
чем в явное нарушение сложившегося стратегиче-
ского равновесия между США и СССР. В XXI в. дей-
ствия США в этой области стали еще более вызываю-
щими. В декабре 2019 г. объявлено о формировании 
отдельного рода войск – Космических сил США 
(United States Space Force). Значимы в междуна-
родно-правовом плане и заявления о том, что «НАТО 
признаёт космос пятой сферой операций альянса» 
[12]. Конгресс США проголосовал за закон, преду-
сматривающий выделение финансовых средств на 
«размещение» в космосе установок, способных пе-
рехватывать баллистические ракеты. Профессор 
В.С. Верещетин отметил, что в свое время СССР и 
США «сумели успешно согласовать свои позиции по 
некоторым важным ограничениям использования 
космоса в военных целях» [1, с. 7–8]. В числе таких 
ограничений общие обязательства: об осуществле-
нии деятельности в космосе «в интересах поддержа-
ния международного мира и безопасности» (ст. III); 
об использовании небесных тел «исключительно в 
мирных целях» (ст. IV); о приверженности «принци-
пам сотрудничества и взаимной помощи» (ст. IX) 
и т. п. Принцип неприменения силы и угрозы силой 
относится к космической деятельности в силу ст. III 
Договора 1967 г. (см.: [13, с. 168]). Договор преду-
сматривает и более конкретные обязательства: «не 
выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с 
ядерным оружием или любыми другими видами 
оружия массового уничтожения»; «не устанавливать 
такое оружие на небесных телах и не размещать та-
кое оружие в космическом пространстве каким-либо 
иным образом» (ст. IV). В таком контексте несо-
мненно, что политика США на «размещение» в кос-
мосе установок по перехвату ракет не согласуется с 
договорными обязательствами США использовать 
космос «в интересах поддержания международного 
мира» и «не размещать оружие в космическом про- 

странстве». Понятно и то, что такие установки могут 
быть объектами с оружием массового уничтожения. 
То есть названное законодательство США идет враз-
рез с Договором 1967 г. В Кельнском комментарии 
отмечена тенденция использования в космосе «ап-
паратов двойного назначения» – мирного и воен-
ного, что якобы поддерживается всеми космиче-
скими державами. «Без поддержки космического 
потенциала невозможно вести военные действия в 
современном мире», – пишут авторы комментария, 
а содержащийся в ст. IV запрет на размещение в кос-
мосе оружия «явным образом касается только ОМУ 
(оружия массового уничтожения. – Авт.)», но «ис-
пользование космического пространства в военных 
целях, в том числе размещение обычных вооруже-
ний в космосе, вполне допускается» [1, с. 167]. 

Уточним: допустимость размещения обычных 
вооружений в космосе, их использования «в воен-
ных действиях в современном мире» зависит не 
только от толкования Договора 1967 г. Если такие во-
енные действия противоречат Уставу ООН, то, разу-
меется, недопустимо использование и космической 
военной инфраструктуры, несмотря на утверждения 
авторов комментария о том, что без поддержки 
«космического потенциала невозможно вести воен-
ные действия». То есть коль скоро военное вторже-
ние на территорию другого государства (например, 
США в Ирак в 2003 г.) является нарушением Устава 
ООН, то и использование в ходе такого вторжения 
космических сил нельзя квалифицировать как леги-
тимное. С этих более широких правовых позиций (не 
сводящихся к толкованию лишь Договора по кос-
мосу) надо оценивать и следующие виды деятельно-
сти в космосе: испытания США противоспутникового 
оружия; создание США компонентов противоракет-
ной обороны космического базирования; проведе-
ние США учебных кибератак из космоса. При этом 
военная космическая инфраструктура США в «даль-
нем космосе» растет. Еще больше стараний прояв-
ляют США на поле состязательности с Россией в 
ближнем космосе. К использованию военных косми-
ческих систем США привлекают частные компании, 
впрочем, заявляющие о сугубо «мирной» направлен-
ности их деятельности, что de facto – не так. Напри-
мер, порядка 3 000 частных низкоорбитальных спут-
ников Space X (Space Exploration Technologies Corpora-
tion), принадлежащей американцу И. Маску, сейчас 
находятся в космосе, в том числе над зоной специаль-
ной военной операции, проводимой Россией на тер-
риториии Украины, оказывая в конфликте содействие 
Вооруженным Силам Украины. (См. также: [14].) Под- 
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черкнем уже озвученную в литературе мысль, что 
«договором по космосу предусматривается между-
народно-правовая ответственность подписавших его 
государств за деятельность неправительственных 
организаций в космосе» [15, с. 230]. 

Перемешивание в международно-правовой 
космической политике США имперских амбиций и 
приятных международному правосознанию ссылок 
на «интересы мира и всего человечества» весьма ха-
рактерно. Так, вице-президентом США заявлено: 
«…Мы решили руководить в космосе, потому что мы 
знаем, что правила и ценности космоса… будут напи-
саны тем, кто доберется туда первым; и наша обязан-
ность перед человечеством состоит в том, чтобы до-
нести американские ценности до безграничного про-
стора небес» [16]. Обратим внимание: США ссыла-
ются на их «обязанность перед человечеством», но 
реализуют политику военного превосходства своей 
космической инфраструктуры. На фоне усилий США 
обеспечить доминирование в космосе уместно 
напомнить о ст. IV Договора 1967 г., а именно об обя-
зательстве «не выводить на орбиту вокруг Земли лю-
бые объекты с ядерным оружием или любыми дру-
гими оружия массового уничтожения, не устанавли-
вать такое оружие на небесных телах и не размещать 
такое оружие в космическом пространстве каким-
либо иным образом». При определении термина 
«оружие» вряд ли целесообразно определять, насту-
пательное оно или оборонительное; провести такую 
грань сегодня затруднительно [17, с. 107]. 

Удачным политико-правовым ответом России 
на американскую политику военного превосходства 
в космосе стал российско-китайский проект дого-
вора о предотвращении размещения оружия в кос-
мосе. Проект содержит определение понятия «ору-
жие в космосе»; предусматривает гарантии непри-
менения противоспутникового оружия2. К победе 
России на международно-правовом ристалище с 
США надо отнести и принятие на 69-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН в 2014 г. предложенной 
Россией резолюции о неразмещении первыми ору-
жия в космосе. К настоящему времени Россия уже 
подписала двусторонние заявления о неразмеще- 

                                                           
2  Российско-Китайский проект договора о предотвраще-
нии размещения оружия в космосе, ДПРОК, 2008 г. URL: 
https://www.un.org/disarmament/wp-content/uploads/ 
2016/10/19-Oct-Russian-Federation-OuterSpace.pdf (дата 
обращения: 04.04.2023). 
3  Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/69/85 
от 5 декабря 2014 г. «Международное сотрудничество в 
использовании космического пространства в мирных  

нии первыми оружия в космосе более чем с 30 госу-
дарствами3. 

Несмотря на отмеченную состязательность, и 
Россия, и США исходят из того, что они соблюдают 
Договор 1967 г. Наличествует и совпадающее толко-
вание ряда его клаузул. Например, и Россия, и США 
считают, что Договор 1967 г. не запрещает пролет ра-
кет с оружием через космическое пространство. Для 
США это – часть их военной политики, допускающей 
ядерно-космический удар первыми. Для России же 
эта клаузула обеспечивает реализацию российской 
концепции ответно-встречного удара. Но движение 
к универсальной договоренности в области нераз-
мещения всякого оружия в космосе сегодня забло-
кировано правовой политикой Вашингтона.  

4. Состязательность международно-правовой 
природоресурсной политики в космосе 

Другая реальность – разновекторные усилия 
России и США по уточнению правового режима при-
родных ресурсов небесных тел. После принятия в 
2015 г. Закона «О состязательности коммерческих 
космических запусков» (Pub. L. 114-90 “Commercial 
Space Launch Competitiveness Act of 2015”; см.: [18]), 
США всё более развивают национальное законода-
тельство о разработке природных ресурсов небес-
ных тел. Правоведы критикуют эту политику США, 
ссылаясь на формулировку ст. II Договора 1967 г. о 
том, что космическое пространство, включая небес-
ные тела, «не подлежит национальному присвое-
нию», из-за чего Закон США 2015 г. «противоречит 
ряду международных договоров и международ-
ному обычному праву»4. Отечественные правоведы 
отмечают, что Договор 1967 г. действует в «системе» 
международного космического права, а США пыта-
ются «выборочно пользоваться» элементами этой 
системы [19, с. 33–34]. Согласно же позиции США, 
американское законодательство о небесных телах и 
их природных ресурсах «не нарушает» Договор 
1967 г. [20, р. 142, 147]. 

Надо признать, что США раньше, чем СССР и со-
временная Россия, обратили внимание на значение 
благоприятных законодательных условий для инве-
стирования в космическую деятельность. Подтвер- 

целях». URL: https://www.unoosa.org/pdf/gares/A_RES_ 
69_085R.pdf (дата обращения: 04.04.2023). 
4 Hood L. Who owns space? US asteroid-mining act is danger-
ous and potentially illegal // The Conversation. November 25, 
2015. URL: https://theconversation.com/who-owns-space-us-
asteroid-mining-act-is-dangerous-and-potentially-illegal-
51073. 
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ждение тому – принятый еще в 1984 г. Закон США о 
содействии коммерческим космическим запускам5. 
Понятно, что в 1984 г. в СССР не было частных инве-
сторов в космическую деятельность. В законодатель-
ной системе США космическая деятельность лиц (фи-
зических и юридических) получает поддержку со сто-
роны государства. Согласно Закону США о состяза-
тельности коммерческих запусков в космос 2015 г. 
любой гражданин США, желающий заниматься раз-
работкой «природных ресурсов астероидов» 
(asteroid resources) или иных «неживых природных 
ресурсов» (abiotic resources) небесных тел, может 
оформить свое право на разработку таких ресурсов6. 
Соответствует ли такой законодательный подход 
обязательствам США по Договору по космосу 1967 г.? 

В мае 2019 г. США дали старт космической про-
грамме «Артемида» (Artemis Program), предусматри-
вающей полет на Луну в 2024 г., строительство около-
лунной станции, высадку на Луну, создание на ней ин-
фраструктуры для проживания людей; обозначены 
партнеры по реализации этой программы, в том числе 
частные компании (см.: [21]). В мае 2020 г. Националь-
ное управление США по аэронавтике и исследованию 
космического пространства (далее – НАСА) присту-
пило к переговорам по заключению двусторонних 
«соглашений Артемида» (Artemis Accords) с партне-
рами по программе. На 2023 г. участниками таких со-
глашений стали более 25 государств. Заявленной це-
лью этих соглашений является осуществление ком-
мерческой деятельности в космосе опять-таки «на 
благо всего человечества» (см.: [22, р. 825]). 

На успех США в состязательности с Россией в 
освоении космоса «работают» и огромный «косми-
ческий» бюджет, и политика привлечения частного 
бизнеса: например, программа коммерческих поле-
тов США к международной космической станции 
осуществляется совместно НАСА и Space X. По неко-
торым оценкам, США уже выиграли соревнования в 
«мировом» лидерстве в космосе, причем «в право-
вом поле»7. Так ли? Ведь США прибегают к изощрен-
ному толкованию Договора 1967 г., которое его ис-
кажает; затем «вычитывают» тот смысл, который из-
начально не был заложен в договоре. Тем самым 
обозначается путь изменения правового режима, со- 

                                                           
5 Public Law 98-575 Oct. 30, 1984 An Act to facilitate commer-
cial space launches, and for other purposes. URL: http:// 
uscode.house.gov/statutes/pl/98/575.pdf (дата обращения 
04.04.2023). 
6 Public Law 114-90 Nov. 25, 2015 U.S. Commercial Space 
Launch Competitiveness Act. URL: https://www.congress.gov/ 

зданного Договором 1967 г. Между тем, исходя из 
значимости Договора 1967 г., его участники, пред-
видя возможную необходимость внесения в него из-
менений, в ст. XV предусмотрели, что любой участ-
ник Договора может предлагать к нему поправки, 
которые вступают в силу для каждого государства-
участника, их принимающего, после принятия их 
большинством государств – участников Договора, а 
впоследствии – для каждого оставшегося государ-
ства – участника Договора в день принятия им этих 
поправок. Среди государств – участников Договора 
1967 г. многие развивающиеся государства рассмат-
ривают позицию США как подрывающую его цель, 
как ведущую к нанесению ущерба природоресурс-
ным интересам большинства других государств 
мира [23, с. 5]. 

В обозначенной состязательности подходов 
России и США к толкованию норм международного 
космического права оба государства заявляют о 
своих национальных интересах. Более того, некото-
рые отечественные аналитики высказались за разра-
ботку (не дожидаясь уточнения режима разработки 
природных ресурсов небесных тел на основе Дого-
вора 1967 г.) национального космического законода-
тельства в соответствии с нынешними реалиями. Сто-
ронники другого подхода ставят во главу угла уточне-
ние международно-правового регулирования всякой 
деятельности в космосе, включая природоресурс-
ную, только на базе Договора 1967 г. (см.: [24; 25]). 

5. Заключение 
Состязательность между Россией и США в тол-

ковании и применении Договора по космосу 1967 г. 
– это данность текущего периода. Долговременным 
национальным интересам и России, и США отвечает 
именно универсальная международно-правовая па-
радигма использования космического пространства, 
его небесных тел, их природных ресурсов, строго со-
ответствующая букве и духу Договора 1967 г. Потен-
циально конфликтный путь принятия разновектор-
ного национально-законодательного регулирования 
разработки природных ресурсов небесных тел таким 
интересам не соответствует. Но практика США по 
агрессивному продвижению своего толкования До-
говора 1967 г., создание «параллельного» космиче- 

114/plaws/publ90/PLAW-114publ90.pdf (дата обращения: 
04.04.2023). 
7 Cao S. Russia Just Sided with China in a New Space Cold War. 
How Do They Match Up with NASA? // Observer. March 10, 
2021. URL: https://observer.com/2021/03/china-join-russia-
lunar-project-nasa-artemis-space-race/. 
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ского права (на основе законодательства США и их 
соглашений «Артемида») – это реальность, игнори-
рование которой Россией становится всё более 
контрпродуктивным. В этой ситуации оптимальной 
правовой космической политикой России вряд ли яв-
ляется лишь акцент на соблюдение Договора 1967 г. 
Целесообразнее уже исходить из необратимости от-
хода США и их союзников от этих акцентов. Рацио-
нальным представляется совершенствование Рос-
сией своего национального космического законода- 

тельства, создание не менее благоприятных нацио-
нально-законодательных условий инвестирования в 
отечественную космическую индустрию, в том числе 
со стороны частного бизнеса. Наряду с этим целесо-
образно поддерживать усилия Китая, других госу-
дарств, которые стремятся понуждать США и их парт-
неров «вернуться» на поле универсального между-
народного космического права, добросовестного со-
блюдения Договора 1967 г. 
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Определение состава источников международного семейного права недостаточно 
устоялось в российском законодательстве и юридической доктрине, нередко оши-
бочно трактуется в правоприменении. Предметом настоящего исследования высту-
пают юридические формы выражения норм международного частного права с целью 
определения состава источников, призванных служить основой разрешения трансгра-
ничных семейных споров. Методология исследования представлена логическими 
приемами анализа и синтеза, а также частно-научными методами – формально-юри-
дическим, сравнительного правоведения. 
Делается вывод, что расширительный подход к источникам международного семей-
ного права, предложенный доктриной и Верховным Судом РФ, не находит полного 
подтверждения в практике разрешения российскими судами семейных споров, 
осложненных иностранным элементом. 
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The sources of international family law are not accurately defined in Russian legislation and 
legal doctrine, and are often misinterpreted in practice as well. The subject of this study, 
therefore, is the legal form of private international law norms, to determine the set of 
sources to be used to resolve cross-border family disputes in Russia. The research method-
ology adopted by the author includes the logical methods of analysis and synthesis, as well 
as formal, legal and comparative private scientific methods. 
A logical result of insufficient attention to the sources of private international law is the 
persisting ambiguity in their composition, which has manifested into the analysis of the 
sources of international family law. 
The author concludes that the broad understanding of private international law sources 
proposed by legal doctrines and the Supreme Court of the Russian Federation does not find 
full confirmation in resolving cross-border family disputes in practice. 
Outdated regulation does not allow international treaties to maintain precedence in the 
system of sources. Despite the Ruling of the Supreme Court of the Russian Federation on 
the procedure for its application, the use of international treaties has not become wide-
spread in resolving cross-border family disputes by Russian courts. 
The inconsistency of Russian legislation with the generally recognized principles and norms 
of international law has sparked academic discussion regarding their regulatory impact. 
This, however, did not prevent the highest court from referring to them as the sources of 
private international law for the Russian Federation. This study demonstrates the lack of 
convincing evidence for their use as a source of international family law. 
Acts of international organizations, when provided in the form of an international treaty or 
regulation, can serve as a basis for resolving cross-border family disputes. Acts that do not 
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have a similar expression are not sources, but can influence the legislator due to their rec-
ommendatory nature. 
The domestic legislation of the Russian Federation comprises a large number of Acts con-
taining the norms of international family law. While agreeing with the idea of its codification 
as a whole, the author opines that it requires not only a thorough analysis of de lege lata, 
but also a balanced approach to de lege ferenda. 
Customs recognized in the Russian Federation have the potential value of a source of inter-
national family law. However, at the same time, their use in resolving cross-border family 
disputes is not supported by empirical data.  
Foreign law, including foreign customs, is the set of rules that can be applied in resolving 
disputes, subject to regulatory permission. They should be distinguished from the sources 
of law of the national legal system. Therefore, it is incorrect to consider them as sources of 
private international law of the Russian Federation. 

____________________________________________ 
 
1. Введение 
Развитие исследований в области междуна-

родного частного права – специфическая черта со-
стояния юридической науки, отвечающая современ-
ным вызовам и демонстрирующая заметный инте-
рес к изучению практических, нередко узких вопро-
сов, в то время как базовые, общетеоретические 
остаются без должного внимания. Одним из них яв-
ляются источники, в рассмотрении которых, по спра-
ведливому замечанию Л.П. Ануфриевой, сделан-
ному почти тридцать лет назад, отсутствуют интен-
сивность, системность, комплексность и преем-
ственность, увязка с достижениями других правовых 
наук, что не может не сказываться как на развитии 
теории международного частного права, так и на 
практической стороне дела при решении соответ-
ствующих вопросов международного сотрудниче-
ства [1, c. 60, 62].  

Однако и сегодня в российской юридической 
науке существует явный недостаток подобных иссле-
дований. И хотя литература не обходит своим вни-
манием источники международного частного права, 
специальные работы по их отдельным видам по-
прежнему немногочисленны [2]. Рассматриваемое 
явление также не находится в фокусе зарубежной 
науки, беглый обзор публикаций которой предварил 
настоящий анализ. И это на фоне увеличивающегося 
с каждым годом количества трансграничных споров, 
рассматриваемых российскими судами, где актуаль-
ным является не только вопрос о подлежащем при-
менению праве, но и о том, какой из нескольких дей-
ствующих источников содержит необходимые для 
разрешения дела нормы.  

В этой связи проблематика «двойственности» 
источников международного частного права, соотно- 

                                                           
1 Российская газета. 2019. 17 июля. 

шения национальных и международных актов, столь 
привычная отечественным академическим исследо-
ваниям постсоветского периода, при несомненной 
ее важности, отходит на второй план. Ключевые во-
просы, имеющие непосредственную практическую 
значимость для разрешения споров, осложненных 
иностранным элементом, требуют сегодня теорети-
ческого осмысления: каков нормативный состав ис-
точников международного частного права? выпол-
няет ли международный договор роль доминирую-
щей формы права? какие из внутригосударственных 
актов содержат нормы об определении компетент-
ного права, а какие применяются для разрешения 
спора по существу? каково влияние правового обы-
чая на регулирование трансграничных отношений?  

Поводом для постановки этих вопросов стало 
принятие Пленумом Верховного Суда РФ Постанов-
ления от 9 июля 2019 г.1 «О применении норм меж-
дународного частного права судами Российской Фе-
дерации» (далее – Постановление № 24), ставшего 
важнейшим этапом формирования практики разре-
шения трансграничных споров в России. Вместе с 
тем данный документ продемонстрировал альтер-
нативный концептуальный подход к источникам, 
разграничив применимые нормы и нормы об опре-
делении применимого права. Насколько обеспечи-
вает такой подход единообразное применение 
права? Попытаемся дать ему оценку в контексте раз-
решения российскими судами трансграничных се-
мейных споров. 

Обращение к международному семейному 
праву обусловлено не столько увеличением объема 
нормативного материала, хотя указанный аспект 
несомненно требует тщательного анализа, сколько 
разнообразной судебной практикой, которая сигна- 
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лизирует об эффективности источников, их регули-
рующем воздействии, возможности отнесения к их 
числу тех юридических форм, применение которых 
в настоящих условиях вызывает обоснованные со-
мнения. 

Последующее рассмотрение источников меж-
дународного семейного права Российской Федера-
ции будет соответствовать традиционному для оте-
чественного международного частного права деле-
нию на международные и внутренние. 

2. Международные источники 
2.1. Общепризнанные принципы и нормы 

международного права 
Как известно, формально-юридический подход 

к определению источников права позволяет отнести 
к их числу нормативный правовой акт, правовой 
обычай, судебный прецедент и нормативный дого-
вор [3, c. 219]. Общепризнанные принципы и нормы 
международного права качеств источника права в 
таком случае не приобретают, однако их регулятив-
ные свойства не вызывают сомнений, что, по-види-
мому, и явилось причиной их отнесения к так назы-
ваемым «нетипичным источникам» [4, c. 9]. «Осо-
бенностью принципов международного права явля-
ется то, что они распространяют свое действие на 
всю сферу правового регулирования международ-
ных отношений, т. е. не только на международное 
публичное право, но и на транснациональное (вклю-
чая международное частное) право и процесс», – 
справедливо отмечает Л.Н. Галенская [5, c. 55].  

Рассматриваемая категория вызвала оживлен-
ную дискуссию среди специалистов отраслевых 
юридических наук [6; 7], к которой представители 
отечественного международного частного права не 
присоединились. Отнесение же Постановлением 
№ 24 общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права к числу применимых норм, тем не ме-
нее, делает актуальным вопросом повестки междис-
циплинарных исследований их роль и значение, в 
чем коллизионистам еще предстоит разобраться.  

Необходимость применения общепризнанных 
принципов и норм при разрешении конкретных спо-
ров сомнений не вызывает. В то же время обзор су-
дебной практики показывает, что суды крайне редко 
к ним обращаются [5, c. 56]. Возможно, причина в 
том, что правило п. 1 ст. 6 Семейного кодекса РФ вос-
производит положение ч. 4 ст. 15 Конституции РФ 
лишь частично, устанавливая в качестве общего 

                                                           
2 Сегодня их насчитывается около 30, см.: URL: http:// 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51926/8772a

принципа приоритет норм международных догово-
ров перед внутренним законодательством, в то 
время как п. 1 ст. 7 Гражданского кодекса РФ созву-
чен конституционной норме.  

Складывается впечатление, что «легитимация» 
принципов и норм Гражданского кодекса РФ, кото-
рый, как известно, может применяться для регули-
рования семейных отношений, в том числе трансгра-
ничного характера, Постановлением № 24 – дань 
правовой традиции введения в оборот категории, 
которая не дала каких-либо ощутимых результатов 
для доктрины и практики международного частного 
права. Представляется, что автоматическое распро-
странение общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права на брачно-семейную сферу не 
более чем юридическая догма. Высказываемые в 
литературе сомнения лишь усиливают это впечатле-
ние. Res judicata, считает, например, Б. Старк, при 
установлении опеки в одном государстве может про-
тиворечить наилучшим интересам ребенка в другом 
[8, p. 8]. 

2.2. Международные договоры, акты между-
народных организаций 

Начиная с концепции международного частного 
права П. Манчини и принятия его идеи Институтом 
международного права в 1874–1875 гг., договоры 
стали рассматриваться в качестве наилучшего инстру-
мента преодоления нежелательных различий между 
внутренними нормами [9, p. 122]. Ввиду этого колли-
зионисты XIX и ХХ вв., стремясь к согласованию сферы 
действия национальных и иностранных законов, 
стали придавать огромное значение унификации, 
хотя ее несомненный успех всё чаще ставится под со-
мнение. В Европе, например, очевидную конкурен-
цию конвенциям составляют регламенты, количество 
которых с каждым годом возрастает [10, р. 504].  

В России действует немало международных 
договоров, заключенных еще Советским Союзом. 
«Необходимо учитывать, – отмечает Н.И. Мары-
шева, – что Россия с прекращением существования 
СССР продолжает осуществлять права и обязанно-
сти, предусмотренные такими договорами» [11, 
c. 24]. Большая часть этих договоров – соглашения о 
правовой помощи и правовых отношениях, которые 
содержат преимущественно общие коллизионные 
положения2; незначителен удельный вес конвен-
ций, содержащих материальные и процессуальные 
предписания.  

a5e98ded670952c701d8a8faed2ab1f784e/ (дата обраще-
ния: 09.07.2022). 
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Оценивая применение договоров в качестве 
источника международного семейного права, необ-
ходимо отметить, что в современной российской 
практике суды отдают предпочтение иным формам, 
что делает международный договор недостаточно 
эффективным инструментом регулирования транс-
граничных семейных отношений [12]. Кроме того, 
обращает на себя внимание неполнота конвенцион-
ного регулирования, возможно, являющаяся след-
ствием устаревания таких соглашений (большинство 
было принято в конце прошлого столетия), что тре-
бует активизации межгосударственного сотрудниче-
ства, возглавить которое на постсоветском простран-
стве могла бы Межпарламентская Ассамблея госу-
дарств – членов СНГ.  

Среди наиболее влиятельных международных 
организаций в рамках заданного статьей контекста та-
кие, например, как ООН, Совет Европы, Гаагская кон-
ференция по международному частному праву, Меж-
дународная комиссия по гражданскому статусу и др.  

Организацией Объединенных Наций (UN) под-
готовлено несколько конвенций, наиболее значи-
тельными среди которых являются Конвенция о 
взыскании алиментов за границей 1956 г., Конвен-
ция о гражданстве замужней женщины 1957 г., Кон-
венция о согласии на вступление в брак, брачном 
возрасте и регистрации браков 1962 г., Конвенция о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин 1979 г., Конвенция о правах ребенка 1989 г.3 

Более 40 лет работает над гармонизацией по-
литики и принятием общих стандартов и практики в 
государствах-членах в области семейного права Со-
вет Европы, который внес решающий вклад в укреп-
ление правовой защиты семьи, разработав большое 
количество конвенций и резолюций по этому во-
просу. Интенсификации исследований в области ре-
гулирования трансграничных семейных отношений 
уже не один год служат регламенты Европейского 
Союза и практика их применения. Они, с одной сто-
роны, значительно обновили коллизионные под-
ходы и упростили «оборот» судебных решений в го- 
сударствах-членах при сохранении различий в регу-
лировании семейных отношений, с другой, услож-
нили практику разрешения трансграничных споров.  

Гаагская конференция по международному 
частному праву (HCCH) является постоянно действу- 

                                                           
3 См.: URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/hr. 
shtml (дата обращения: 23.07.2022). 
4 См.: URL: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions 
(дата обращения: 23.07.2022). 

ющей международной межправительственной орга-
низацией, конвенции в области семейного права ко-
торой являются одними из наиболее широко рати-
фицированных4. 

Международная комиссия по гражданскому 
статусу (ICCS) призвана содействовать государствам 
в установлении, признании, проверке записей актов 
гражданского состояния или любых других видов 
официальных документов, используемых в качестве 
свидетельств о рождении, браке, разводе или 
смерти5. Российская Федерация имеет в ней статус 
наблюдателя. Результаты работы комиссии вырази-
лись в 34 конвенциях и протоколах, касающихся обо-
рота документов о гражданском состоянии и сотруд-
ничества между компетентными органами, а также 
гармонизации международного частного права в во-
просах имен.  

Комиссия по европейскому семейному праву 
(CEFL) собирает, анализирует и сравнивает подходы и 
решения в области семейного права стран европей-
ской юрисдикции с целью разработки, не имеющих 
обязательной силы Принципов европейского семей-
ного права6. При этом CEFL поддерживает усилия по 
реформированию, направленные на модернизацию 
национального семейного законодательства.  

Обобщая вышеизложенную информацию о 
международных организациях и отдельных резуль-
татах их деятельности, необходимо отметить, что, 
во-первых, значение источника следует признать 
лишь за теми актами, которые имеют форму между-
народного договора, регламента или иного юриди-
ческого документа. Во-вторых, рекомендательные 
акты могут рассматриваться в качестве ориентира 
развития позитивного права или «гармонизирую-
щего воздействия на национальное законодатель-
ство» [13, c. 55]. Разработке тех и других во многом 
способствуют представители академического сооб- 
щества, вовлеченные в деятельность аппаратов 
международных организаций, рабочих групп.  

3. Национальное законодательство  
Для национального регулирования трансгранич-

ных семейных отношений в Российской Федерации 
характерна множественность источников. При этом 
следует выделять те, что позволяют определять 
право, подлежащее применению, а также источники, 
необходимые для разрешения спора по существу.  

5 См.: URL: https://www.ciec1.org/ (дата обращения: 
23.07.2022). 
6 См.: URL: http://ceflonline.net/principles/ (дата обраще-
ния: 25.07.2022). 
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Основу коллизионного регулирования в Рос-
сийской Федерации составляет Семейный кодекс РФ 
(ст. 3), раздел VII «Применение семейного законода-
тельства к семейным отношениям с участием ино-
странных граждан и лиц без гражданства» (ст. 156–
167) которого предлагает наряду с собственно кол-
лизионными предписаниями положения о призна-
нии, установлении содержания иностранного семей-
ного права и публичном порядке. «Коллизионные 
нормы, включенные в Семейный кодекс РФ, пред-
ставляют собой систему коллизионного регулирова-
ния брачно-семейных отношений, с одной стороны, 
обладающую автономностью по отношению к об-
щей системе коллизионного регулирования различ-
ных видов частно-правовых отношений, а с другой – 
неотъемлемую часть коллизионного права Россий-
ской Федерации» [14, c. 14–15]. Несмотря на очевид-
ный «коллизионный прорыв» по сравнению с Кодек-
сом о браке и семье РСФСР 1969 г., действующий за-
кон не закрепил цели и задачи нормативного регу-
лирования международных семейных отношений, 
не легализовал понятие «иностранный элемент», в 
нем отсутствуют конструкции общих понятий между-
народного частного права [15, c. 132], что делает ак-
туальным его реформирование. 

Нормы раздела VII Семейного кодекса РФ явля-
ются специальными, а потому имеют приоритет по 
отношению к общим коллизионным предписаниям 
Гражданского кодекса РФ (раздел VI). На указанное 
обстоятельство обращал внимание Верховный Суд 
РФ, который в гражданском деле по иску о призна-
нии права собственности указал: «суждения суда 
апелляционной инстанции о том, что при определе-
нии права, подлежащего применению к данным 
правоотношениям, необходимо руководствоваться 
российским законодательством, а именно положе-
ниями п. 1 ст. 1205… Гражданского кодекса РФ, несо- 
стоятельны, поскольку в данном случае спор выте-
кает из семейных правоотношений»7.  

Положения раздела VI Гражданского кодекса 
РФ восполняют пробелы актов семейно-правового 
регулирования (ст. 4 Семейного кодекса РФ). Так, в 
Семейном кодексе РФ правило, аналогичное ст. 1192 
Гражданского кодекса РФ, не закреплено. Однако 
Постановлением № 24 «легализовано» применение 
названной статьи к брачно-семейным отношениям, 
осложненным иностранным элементом [16, c. 16]. 
Примером таких норм, отмечает Пленум Верхов- 

                                                           
7 Определение Верховного Суда РФ от 21 января 2014 г. 
№ 78-КГ13-35 // СПС «КонсультантПлюс». Аналогичный 
подход см.: Апелляционное определение Московского го- 

ного Суда РФ, являются положения российского за-
конодательства, определяющие обстоятельства, 
препятствующие заключению брака иностранным 
гражданином на территории Российской Федера-
ции (ст. 14, п. 2 ст. 156 Семейного кодекса РФ). 

Принятие части третьей Гражданского кодекса 
РФ, активная работа по кодификации в ряде ино-
странных юрисдикций сопровождались доктриналь-
ной дискуссией российских правоведов о едином 
кодифицированном акте (законе или кодексе), со-
держащем необходимые нормы международного 
частного права [19]. В целом поддерживая эту идею, 
отметим, что сегодня она нуждается не только в тща-
тельном анализе de lege lata, но и выверенном под-
ходе к de lege ferenda. 

В литературе высказывается суждение о включе-
нии в нормативный состав международного семей-
ного права законов, содержащих материальные 
нормы и регулирующих частноправовые отношения в 
целом – например, Гражданского и Семейного кодек-
сов РФ, применение положений которых может быть 
обусловлено выбором права посредством коллизи-
онных предписаний [17, c. 46]. Не разделяя этой пози-
ции, отметим, перефразируя Л.А. Лунца [18, c. 36], что 
указанный выше путь стирает границу между между-
народным частным, гражданским и семейным пра-
вом, ведет к необоснованному расширению круга ис-
точников международного семейного права, не-
оправданному включению в их состав актов, которые 
подлежат применению в силу действия принципа 
национального режима и не содержат общих или спе-
циальных коллизионных предписаний.  

Процессуальные нормы также составляют ис-
точниковую базу международного семейного права, 
что обусловлено содержанием международного 
частного права как отрасли отечественного правове-
дения [18, c. 37], традиционно включающей процес- 
суальные положения, применимые к трансгранич-
ным семейным вопросам. 

4. Обычаи  
Правовой обычай есть объективно сложившееся 

в результате неоднократного повторения правило об-
щественного поведения, основанное на соображе-
ниях его целесообразности и полезности, которое 
признается государством в качестве источника права 
[4, c. 14]. Обычаи, признаваемые в России, являются 
источниками международного частного права. 

родского суда от 18 марта 2015 г. по делу N 33-8548/2015 
// СПС «КонсультантПлюс». 
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Очевидно, что под ними подразумеваются 
международные обычаи и обычаи национальной 
правовой системы. По поводу первых Л.А. Лунц за-
мечал: «лишь по очень немногим вопросам колли-
зии законов можно опираться на международный 
обычай как источник права» [18, c. 116]. В практике 
получили относительно широкое применение обы-
чаи международной торговли и торгового морепла-
вания, традиционно предлагаемые в качестве при-
мера международного обычая [20, с. 73]. Правило 
ч. 3 ст. 16 Всеобщей декларации прав человека, по 
утверждению Дж. Адольф, стало международным 
обычным правом, поэтому все государства обязаны 
поощрять, защищать и отдавать предпочтение есте-
ственной семье перед так называемыми «новыми 
семейными формами» [21, p. 400–402].  

Контекст п. 1 ст. 1186 Гражданского кодекса РФ 
указывает на способность обычая определять право, 
подлежащее применению. Вместе с тем еще Э. Ра-
бель задавался вопросом о существовании между-
народного коллизионного права, установленного 
обычаями в рамках международного сообщества 
государств. Рассмотрение правил о месте житель-
ства, месте деликта, месте совершения акта навело 
автора на мысль о том, что эти правила, установлен-
ные статутами, являются национальными, и право 
народов никогда не было их источником [22, p. 44]. 
Иного взгляда придерживается Л.Н. Галенская, заме-
чая, что подтверждением обычая может служить 
внутреннее законодательство, содержащее сходные 
правила (коллизионные нормы об определении 
применимого права) [3, с. 227]. 

Признание международного обычая источни-
ком международного частного права не вызывает 
сомнений, и практика международного коммерче-
ского арбитража это уверенно подтверждает [23, 
с. 95–97]. Что же касается разрешения трансгранич-
ных семейных споров, то убедительных доказа-
тельств применения международного обычая, в том 
числе для определения применимого права, не 
предлагает ни доктрина, ни судебная практика. 

Россия – мультикультурное общество, в кото-
ром идентичность и уникальность этносов может 
находить выражение в национальном обычае, под 
которым понимается сложившееся и широко приме-
няемое в какой-либо области не предусмотренное 
законодательством правило поведения, независимо 

                                                           
8 Решение Федерального суда Германии от 29 сентября 
2021 г. по делу XII ZB 309/21, см.: URL: https://juris.bun-
desgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py? 

от того, зафиксировано ли оно в каком-либо доку-
менте (ст. 5 Гражданского кодекса РФ). В Семейном 
кодексе РФ обычай в качестве источника не назван, 
хотя упоминание о нем имеется в ст. 58. Поскольку 
ст. 5 Семейного кодекса РФ не исключает возможно-
сти применения к семейным отношениям норм 
гражданского права по аналогии, то рассмотрение 
обычая, который, бесспорно, является формой выра-
жения правовой нормы, в качестве источника семей-
ного права возможно.  

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что 
в Российской Федерации национальный обычай по-
тенциально может являться источником междуна-
родного семейного права. Что же касается иностран-
ных обычаев, то они, будучи источниками иностран-
ного права, применимы в Российской Федерации 
(ч. 5 ст. 11 Гражданского процессуального кодекса 
РФ) в тех случаях, когда суд сочтет, что в рамках кон-
кретного спора следует руководствоваться обычаем. 
Например, при решении вопроса о действительно-
сти брака, заключенного гражданкой Нигерии, рос-
сийскому суду следует учитывать, что согласно обы-
чаю йоруба вдова должна выйти замуж за младшего 
брата ее умершего мужа или другого близкого его 
родственника [24, р. 296].  

5. Иностранное право  
Отечественные исследования иностранного 

права связаны преимущественно не с контекстом ис-
точников, а установлением содержания иностран-
ного права, что безусловно оправдано. В то же время 
проблема конкуренции применимых иностранных 
норм и коллизионных правил форума требует от-
дельного анализа. К сожалению, отечественная 
практика, иллюстрирующая ее, в доступных источни-
ках не представлена, а вот иностранная имеет несо-
мненный исследовательский интерес. В деле Farah 
v. Farah (1993 г.) брак по доверенности был признан 
недействительным [25, р. 504]. В недавнем решении 
Федеральный суд Германии, напротив, подтвердил 
действительность браков по доверенности, заклю-
ченных за границей, при условии, что они соответ-
ствуют формальным требованиям применимого 
иностранного права8. 

Внутригосударственные нормы права других 
государств в числе источников международного 
частного права в ст. 1186 Гражданского кодекса РФ 
не называются. Их «реконструкция» произошла в  

Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr= 
124098&pos=18&anz=832 (дата обращения: 16.08.2022). 
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Постановлении пленума Верховного Суда РФ, разъ-
яснившем судам необходимость применения при 
разрешении споров, осложненных иностранным 
элементом, иностранных норм, притом что ч. 5 ст. 11 
Гражданского процессуального кодекса РФ устанав-
ливает: «Суд в соответствии с федеральным законом 
или международным договором Российской Феде-
рации при разрешении дел применяет нормы ино-
странного права»9, которые по смыслу данного по-
ложения представляют собой «правовые регуля-
торы общественных отношений» [7, c. 130]. Их сле-
дует отличать от источников права национальной 
правовой системы, поэтому отнесение иностранных 
норм Пленумом Верховного Суда РФ к числу форм 
существования норм международного частного 
права Российской Федерации следует трактовать в 
том смысле, что их материально-правовые (в боль-
шинстве случаев) и коллизионные (в качестве исклю-
чения – ст. 1190 Гражданского кодекса РФ) предпи-
сания могут являться правовой основой разрешения 
конкретного спора.  

6. Выводы 
Таким образом, закономерным итогом недо-

статочного внимания к проблематике источников 
международного частного права стали различия в 
подходах к их составу в российском законодатель-
стве, правоприменении и доктрине, проявившиеся 
при рассмотрении источниковой базы международ-
ного семейного права. 

Проведенный анализ показал, что следует раз-
личать источники международного частного права, 
содержащие правила о выборе применимого права, 
а также источники, применимые для разрешения 
споров, осложненных иностранным элементом. 

Непоследовательность российского законода-
тельства в отношении общепризнанных принципов и 
норм международного права привела к доктриналь-
ной дискуссии относительно их регулирующего воз-
действия, что, однако, не помешало высшей судеб-
ной инстанции отнести их к числу применимых норм. 

Исследование продемонстрировало отсутствие убе-
дительных доказательств их использования для раз-
решения трансграничных споров.  

Устаревшее международно-правовое регули-
рование не позволяет договору сохранять лидерство 
в системе источников. Несмотря на детальные разъ-
яснения Верховного Суда РФ о порядке его примене-
ния, использование этой формы не получило широ-
кого распространения при разрешении трансгранич-
ных семейных споров российскими судами. 

Акты международных организаций могут слу-
жить правоприменительной основой при условии их 
облечения в форму международного договора, ре-
гламента или другого юридического документа. 
Акты, не имеющие подобной формы выражения, ис-
точниками не являются, но способны оказывать воз-
действие на законодателя в силу их рекомендатель-
ного характера.  

Внутригосударственное законодательство Рос-
сийской Федерации представляет собой достаточно 
разнообразную палитру актов, содержащих нормы 
международного семейного права, позволяющие 
установить компетентный правопорядок, а также 
нормы, применимые для разрешения споров, 
осложненных иностранным элементом, по суще-
ству. В целом соглашаясь с идеей кодификации рос-
сийского законодательства, нельзя не отметить, что 
она требует не только тщательного анализа de lege 
lata, но и выверенного подхода к de lege ferenda.  

Значение источника имеют обычаи, признавае-
мые в Российской Федерации. В то же время их при-
менение при разрешении трансграничных семейных 
споров не подтверждено эмпирическими данными.  

Иностранное право, в том числе иностранные 
обычаи, как правила, которые могут применяться 
при разрешении споров в силу нормативного дозво-
ления, следует отличать от источников права нацио-
нальной правовой системы, поэтому их отнесение к 
числу источников международного частного права 
Российской Федерации некорректно. 
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почтовым индексом), электронный адрес автора, контактные телефоны, SPIN-код в системе ScienceIndex, 
ORCID, ResearcherID (при наличии). 

4) Таблицы располагаются после первого упоминания о них в тексте. Нумерация таблиц и рисунков 
сквозная по статье. 

5) Рисунки располагаются после первого упоминания о них в тексте и могут выполняться следующим 
образом: 

• во встроенном графическом редакторе MS Word; 
• в графических редакторах (Adobe Photoshop, CorelDraw и т. п.); 
• в векторном графическом редакторе Microsoft Visio и т. п. 
 

4. Требования к оформлению ссылок 
– В конце статьи должен помещаться список литературы (с целью определения рейтинга цитируемости). 

Публикации в нем оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Список составляется в порядке упоминания 
работ в тексте статьи. Каждая работа имеет только один порядковый номер, в случае неоднократной 
ссылки на нее в тексте указывается каждый раз только этот номер. В списке литературы название работы 
дается только один раз, в нем не допускаются указания «там же», «его же», «цит. по:» и т. п. 

В случае, если источник имеет DOI, его указание обязательно. 
– В тексте следует ссылаться следующим образом: в квадратных скобках ставится номер в порядке упоми-

нания источника в тексте статьи с указанием страниц – [1, с. 34], (см., напр.: [2, с. 56]), (цит. по: [6, с. 88]), в случае 
ссылки на несколько номеров – [1, с. 55; 2, с. 346; 3, с. 78]. Если имеется в виду ссылка на работу в целом, то в 
тексте страницы допустимо не указывать. В списке литературы для статей обязательно приводятся первая и по-
следняя страницы в журнале или в сборнике статей, для монографий указывается общее количество страниц. 

– Ссылки на нормативные акты (включая законы, изданные отдельными брошюрами, конституции), 
архивные документы, рукописи, справочники, публикации из Интернета, газеты, иные источники, не имею-
щие авторства, на разного рода пояснения автора и т. п. оформляются в виде обычных постраничных сносок 
и в список литературы не включаются. При оформлении ссылок на газету необходимо указывать год, день и 
месяц ее выхода. 

– Составленный по правилам список литературы должен иметь англоязычную версию, которая оформ-
ляется следующим образом: заголовки книг, статей, на которые дается ссылка, переводятся на английский 
язык, а названия журналов, сборников статей, на статьи из которых дается ссылка, – транслитерируются (стан-
дарт BSI). Если журнал имеет официальное англоязычное название, оно указывается после транслитериро-
ванного через знак «=». 

В качестве образца оформления списка рекомендуется использовать списки в статьях журнала, доступ-
ных по электронному адресу: enforcement.omsu.ru. 

 

5. Процедура и условия публикации 
Плата с авторов за публикацию не взимается. Гонорар за публикуемые материалы не выплачивается. 
Статьи регистрируются редакцией. После регистрации поступившей рукописи определяется степень ее 

соответствия тематике журнала. Рукопись, не соответствующая тематике либо Правилам для авторов, откло-
няется с извещением автора. Соответствующая тематике работа решением главного редактора или его заме-
стителей направляется на анонимное рецензирование в соответствии с Правилами рецензирования. 

Датой принятия статьи в журнал считается день получения редакцией текста статьи (доработанного тек-
ста – в случае его доработки в соответствии с замечаниями рецензентов). 

Отправляя рукопись в журнал, авторы принимают на себя обязательства отвечать на замечания рецен-
зентов и вносить предлагаемые изменения, основанные на этих замечаниях. В спорных случаях, в том числе 
конфликта интересов, они могут обратиться в редакцию журнала с мотивированными возражениями или 
снять статью с публикации. 

Автор статьи обязан соблюдать международные принципы научной публикационной этики (COPE). Ре-
дакция оставляет за собой право проверять текст статьи с помощью системы «Антиплагиат». В случае нару-
шения требований публикационной этики статьи, вышедшие в журнале, могут быть ретрагированы по ини-
циативе редакции либо автора. 

В издательской деятельности журнал руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
гл. 70 «Авторское право», а также условиями лицензии Creative Commons Attribution License.  

https://enforcement.omsu.ru/jour/about/editorialPolicies#custom-0
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– Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание уче-
ной степени доктора наук, утв. Минобрнауки России 
(https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name= 
91107547002&f=17883). 

Журнал имеет категорию К2 и согласно информационному 
письму Высшей аттестационной комиссии при Минобрна-
уки России от 6 декабря 2022 № 02-1198 приравнивается к 
изданиям категории К1 

 

– Web of Science™ Core Collection: Emerging Sources Citation Index™ – 
международная база данных научных журналов 
(https://mjl.clarivate.com/) 

 

– Международная база научных статей и их метаданных 
(https://www.crossref.org/) 

 

– Российский индекс научного цитирования (РИНЦ): 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/) 

 

– AcademicKeys.com – межуниверситетская база поиска научных 
журналов в соответствии с профессиональной деятельностью 
(http://www.academickeys.com/) 

 

– Open Archives – международная база данных 
(http://www.openarchives.org/) 

 

– ResearchBib – международная мультидисциплинарная база  
данных научных журналов (https://www.researchbib.com/) 

 

– Ulrich's Periodicals Directory – международная база данных  
периодических изданий (http://ulrichsweb.serialssolutions.com/) 

 

– КиберЛенинка – научная электронная библиотека  
(https://cyberleninka.ru/) 

 

– Google Scholar (Академия Google) – международная система  
поиска научных публикаций (https://scholar.google.com/) 

 

– Bielefeld Academic Search Engine международная система поиска 
научной информации (http://www.base-search.net) 

 

http://www.openarchives.org/

