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Обосновано выделение 1920-х гг. как особого периода в отечественной юридической 
науке. Отмечена дискретность и преемственность в изучении проблем федерализма. 
В советских условиях федеративная тематика имела особую актуальность по причине 
практической значимости. Разработка теории советского федерализма велась одно-
временно с утверждением советского федеративного государства. Выделены основ-
ные исследовательские направления: теория федерализма; буржуазный и социали-
стический типы федераций; особенности советской федерации; анализ и обобщение 
практики советского федеративного строительства. Основной вопрос заключался в 
определении юридической природы РСФСР и СССР. Важным являлся вывод о после-
довательной эволюции советской федерации. Отдельно указаны дискуссионные во-
просы. 
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The subject of the study is the theory of federalism in the Russian legal science of the 1920s. 
The purpose of the article is to reconstruct the theories of federalism of the 1920s based 
on the study of a wide array of publications of this period. The research methodology in-
cludes the following methods. The chronological method allowed us to distribute legal facts 
and their interpretations in chronological order. The comparative legal method was used to 
compare legal phenomena and institutions of different periods. The method of hermeneu-
tics was used in the interpretation of texts. 
The following scientific results were obtained. 
The 1920s were a special period in Russian legal science. The ideological demands of the 
Soviet government formulated an urgent scientific agenda. At the same time, the political 
regime of this period allowed for relative freedom of scientific activity. The discreteness and 
continuity in the study of the problems of federalism are noted. In Soviet conditions, the 
federal theme was of particular relevance because of its practical significance. The devel-
opment of the theory of federalism was carried out simultaneously with the approval of the 
Soviet federal state, the legal consolidation of relations between its subjects. The organiza-
tional center for the study of the theory and practice of federalism was located in the sys-
tem of academic scientific institutions. 
The problems of federalism in the legal perspective were studied within the framework of 
state law. In addition, they were part of the subject of a new complex industry, which be-
came known as "Soviet construction". 
Publications of the 1920s reflected the interdisciplinarity of research interpretations. In the 
comparative legal aspect, the theory of federalism and types of federations were studied.  
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 In the political aspect, the features of the Soviet federation, its differences from the feder-
ations of the bourgeois type were studied. The practice of Soviet construction was analyzed 
and generalized from a practical perspective. The key research issue of the 1920s was to 
determine the legal nature of the Soviet Federation. Definitions of the legal nature of the 
RSFSR and the USSR were given. An important conclusion was made about the continuity 
and continuity of the forms of the Soviet federation. Many questions remained debatable. 
Clarity was not achieved on the following issues: on the composition of the subjects of the 
RSFSR; on the combination of national and state sovereignty. For the first time, the question 
of the place and role of the historical Russian center within the USSR was raised. During the 
period of the 1920s, priorities in the study of the problems of federalism changed. At the 
beginning of the period, the main attention was paid to the study of the federation as an 
effective way to solve the national issue. The federal structure was considered a transitional 
form of the Soviet state. A state built on the principles of proletarian internationalism was 
declared promising. At the end of the 1920s, the concept of a large unified state was most 
actively developed. It was proved that within the framework of the USSR, national demands 
are satisfied and the interests of all nations are respected. 

____________________________________________ 
 

1. Введение 
Изучение теории и практики федерализма де-

монстрирует высокую степень научной актуально-
сти. Она обусловлена необходимостью постоянного 
мониторинга и анализа федеративных отношений в 
России, выработке предложений по их гармониза-
ции и совершенствованию. Юридические исследо-
вания подтверждают важность обобщения совет-
ского опыта федеративного строительства, по-
скольку именно в данный период были заложены 
основы отечественного федеративного государства, 
сформирована такая государственно-правовая мо-
дель, организационные принципы и механизм дей-
ствия которой в значительной степени сохраняются 
до настоящего времени. 

1920-е гг. представляют особый период в исто-
рии отечественного государства и права. Новая эко-
номическая политика охватывала широкий спектр 
общественных отношений, связанных с собственно-
стью, бюджетированием, налогообложением, адми-
нистративно-территориальным устройством, кото-
рые, взятые в совокупности, непосредственно вли-
яли на распределение полномочий между органами 
власти различного уровня. Советское государство из-
начально формировалось с опорой на сильные мест-
ные советы и продолжало развиваться в дихотомии 
«централизация – децентрализация».  На данный со-
циально-экономический и политический контекст 
накладывался процесс самоопределения народов в 
пределах бывшей Российской империи, хотя в пе-
риод нэпа его интенсивность снизилась по сравне-
нию с революционным временем.  Безусловно, са-
мым важным событием этого периода стало образо-
вание СССР, юридическая природа которого с мо- 

мента создания вызывала огромный научный и 
практический интерес. 

Незавершенность, новизна, открытость и оче-
видная перспективность федеративной формы госу-
дарственного устройства способствовали возникно-
вению разных исследовательских подходов и тема-
тических предпочтений. Определенному научному 
плюрализму благоприятствовала политическая об-
становка. Сами общественные науки, к числу кото-
рых относилось и правоведение, только приступили 
к перестройке с учетом марксистской методологии, 
при этом сохранялись прежние исследовательские 
практики, например повсеместно использовались 
зарубежные источники и литература, на базе чего 
проводился сравнительный анализ государств со 
сложным внутренним устройством.  

Своеобразие 1920-х гг. в конкретно-историче-
ском измерении, а также в истории юридической 
науки стимулировало интерес к изучению развивав-
шихся в указанных хронологических границах от-
дельных идей, концепций, в том числе непосред-
ственно связанных с проблемами федерализма, что 
получило отражение в ряде публикаций.  До настоя-
щего времени не утратили научного значения труды 
советских ученых: Н.Я. Куприца [1], А.И. Лепешкина 
[2] и др. Большой информативностью, широтой 
охвата привлеченного материала, новаторским под-
ходом обладают обзоры, подготовленные в ИНИОН в 
конце 1980-х – начале 1990-х гг. [3; 4], когда вопрос о 
необходимости реформирования федеративных от-
ношений стоял особенно остро и требовал быстрого 
практического разрешения. В этот период высокий 
интерес к истории советской федерации проявляют 
зарубежные исследователи [5]. 
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Несмотря на отмеченный исследовательский 
задел, специально публикации 1920-х гг. по федера-
тивной тематике как цельный массив, характеризую-
щийся особым происхождением, составом авторов и 
отражающий состояние юридической доктрины 
этого времени, не изучался. Современными исследо-
вателями обозначена необходимость осмысления 
теоретического наследия ученых 1920-х гг. [6], его 
влияния на конституционное законодательство [7]. 
Актуальность изучения опыта отечественного феде-
рализма получила подтверждение в связи со 100-ле-
тием образования СССР [8]. 

Цель статьи состоит в реконструкции теорий 
федерализма 1920-х гг. на основе анализа широкого 
массива публикаций этого периода. Методология 
исследования включает хронологический метод, 
позволяющий выстраивать и рассматривать юриди-
ческие факты в хронологической последовательно-
сти; сравнительно-правовой метод, необходимый 
для сопоставления правовых явлений и институтов 
разных периодов; метод герменевтики, используе-
мый при толковании текстов. 

Для исторической реконструкции теоретиче-
ских проблем федерализма, как они понимались в 
юриспруденции 1920-х гг., имеется обширная источ-
никовая база. Она включает непосредственно ра-
боты ученых 1920-х гг. (Г.С. Гурвича, С.А. Котлярев-
ского, П.И. Стучки, Н.Н. Фиолетова и др.), публико-
вавшиеся как в виде отдельных статей и моногра-
фий, так и объединенных в тематические издания, 
наиболее разнообразным по содержанию можно 
считать сборник «Советский федерализм» [9]. Для 
верификации исследовательских позиций привлека-
лись законодательные акты (конституции, декреты 
и др.), где в итоге закреплялась победившая идея. 
Теперь уже новый акт становился отправной точкой 
для дальнейших изысканий. 

2. Институциональные условия разработки 
проблем федерализма 

Для России исторически сложившимися в XVIII–
XIX вв. формами организации науки выступали Ака-
демия наук и университеты. Юриспруденция разви-
лась преимущественно в университетах, где были 
крупные юридические факультеты. В советских усло-
виях соотношение между академической и вузов-
ской юридической наукой изменилось. Общество-
ведческие дисциплины, к числу которых было отне-
сено правоведение, политическое руководство 
страны посчитало целесообразным сосредоточить в 
новом учреждении – Социалистической (позднее –  
Коммунистической) академии. Первоначально в со- 

ставе Коммунистической академии оформилось две 
секции юридического профиля: общей теории права 
и государства и советского строительства. Обраще-
ние к вопросам федерализма велось в двух ракур-
сах: 1) в контексте политико-правовых учений с упо-
ром на марксистскую доктрину; 2) в противопостав-
лении буржуазной и советской федерации. В обоих 
случаях активно использовался сравнительно-право-
вой метод, причем в относительно объективистском, 
политически нейтральном варианте. Федеративное 
устройство рассматривалось как некий закономер-
ный этап в развитии отдельных государств. Возмож-
ности проведения сравнительно-правового анализа 
благоприятствовали организационные условия (на-
пример, в Коммунистической академии собиралась 
обширная библиотека, включающая и зарубежные 
издания) и профессиональные компетенции ученых, 
как правило, владевших несколькими иностран-
ными языками. 

Практическая значимость изучения проблем 
федерализма заметно возросла в середине 1920-х гг.  
в связи с принятием Конституции СССР 1924 г. и раз-
вернувшимися крупными административно-терри-
ториальными реформами. В 1925 г. в составе Комму-
нистической академии создается Институт совет-
ского строительства (ИСС), само название которого 
уже задавало стратегический вектор будущих иссле-
дований. Основная научная деятельность ИСС осу-
ществлялась по секциям, число, перечень и наиме-
нования которых неоднократно менялись. На опре-
деленном этапе была создана «федеральная» сек-
ция. В юбилейной статье А.Н. Савенкова, директора 
Института государства и права РАН – правопреем-
ника ИСС, указано, что федеральная секция разраба-
тывала следующие крупные темы: «1) процесс со-
здания Союза ССР; 2) процесс организации цен-
тральной системы финансовых органов; 3) государ-
ство диктатуры пролетариата и негосударственные 
классовые организации пролетариата и бедняцкого 
и середняцкого крестьянства» [10, c. 9]. Если учесть, 
что три остальные секции занимались, соответствен-
но, вопросами местного управления, местного хо-
зяйства и очередными вопросами [10, c. 9], то полу-
чается, что федеральная проблематика понималась 
максимально широко и ориентировалась на изуче-
ние центрального государственного управления и 
компетенцию союзных органов власти. 

Во второй половине 1920-х гг. основные науч-
ные усилия были направлены на выявление, описа-
ние и обобщение накапливаемого опыта федератив-
ного строительства и выработке рекомендаций по 
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разрешению актуальных политико-правовых про-
блем. Практически все ученые занимались вопро-
сами, связанными с продолжавшимся в данный пе-
риод национально-территориальным размежева-
нием, разграничением статуса автономий разного 
типа, официальным использованием национальных 
языков и т. д. При этом синтетической, сквозной про-
блемой являлось определение юридической при-
роды советских федераций, в первую очередь 
РСФСР и СССР. 

Относительный плюрализм 1920-х гг. открывал 
разные площадки для выражения научной позиции. 
Например, очень интересная книга Н.Н. Фиолетова 
была напечатана в Саратове в частном издательстве. 
Действовало кооперативное издательство «Право и 
жизнь», специализировавшееся на выпуске юриди-
ческой литературы. Выходило несколько юридиче-
ских научных журналов. Восстановление с 1922 г. 
университетского юридического образования в фор-
мате факультетов советского права повлекло вклю-
чение в учебные планы дисциплин, которые преду-
сматривали обращение к теории и практике федера-
лизма. Авторами учебников и различных пособий 
выступали известные юристы: П.И. Стучка, С.А. Кот-
ляревский, Д.А. Магеровский и др. 

В 1920-е гг. на изучение проблем федерализма 
сказывалась незавершенность предметной институ-
ционализации юридической науки. В Российской 
империи в XIX – начале XX в., и особенно после при-
нятия Основных государственных законов 1906 г., ак-
тивно формировалась самостоятельная научная от-
расль и учебная дисциплина – государственное 
право, в предметное поле которой стали включаться 
вопросы федеративного устройства. Ф.Ф. Кокошкин 
писал о союзном государстве или федерации, назы-
вая их «federation, Bundesstaat» [11, с. 255]. С.А. Кот-
ляревский рассматривал связь «децентрализации и 
федерализма» [12, с. 48–67]. 

В советских условиях формируется новая ком-
плексная отрасль обществоведческого знания – со-
ветское строительство, – в которой сочетались юри-
дический, экономический и управленческий компо-
ненты. Одновременно развивалось государственное 
право, которое демонстрировало преемственность с 
дореволюционной дисциплиной и стремилось со-
хранить сугубо юридическое содержание. 

В начале 1930-х гг. усилилось государственное 
регулирование сферы науки и высшего образования, 
что изменило институциональные условия для науч-
ной деятельности. 

3. Изучение российской федерации 
Изучение российской федерации было синхро-

низировано с моментом ее образования, при этом 
ключевым являлся вопрос об общем социальном 
назначении советской федерации. В подходах к его 
разрешению сложились две относительно обособ-
ленные позиции. Первая рассматривала федератив-
ную форму государственного устройства как наибо-
лее соответствующую интересам наций и, что осо-
бенно важно, требованиям пролетарского интерна-
ционализма. Таким образом, как бы проектировался 
переход от решения локальных задач к глобальному 
геополитическому переустройству. П.И. Стучка пи-
сал: «Советская федерация не самоцель, а средство 
добровольного сближения и окончательного слия-
ния самоопределяющихся национальных частей» 
[13, с. 80]. 

Другая позиция трактовала федерацию как 
универсальный, не обусловленный исключительно 
национальной спецификой принцип организации 
территории и управления. М.А. Рейснер утверждал, 
что «само образование Советов не лишено некото-
рого союзного оттенка» [14, с. 373]. Различающиеся 
интерпретации федерализма отразили два объек-
тивно существующих фактора – стремление наций к 
самоопределению и наличие исторического ядра 
государства, где доминировало русское население. 

Исследователи 1920-х гг. пытались определить 
субъектный состав РСФСР, но этот вопрос на протя-
жении всего периода оставался «наиболее дискусси-
онным» [15, c. 25]. Дискуссионность вопроса во мно-
гом обусловливалась состоянием понятийного аппа-
рата. Утвердившийся в современной юридической 
науке термин «субъект федерации» практически не 
применялся в доктрине 1920-х гг. 

При рассмотрении субъектного состава РСФСР 
ученые руководствовались следующими соображе-
ниями. Во-первых, образование советской федера-
ции отождествлялось с решением национального 
вопроса. Во-вторых, юридической формой, получив-
шей апробацию в процессе его реализации, стала 
национально-территориальная автономия. В-тре-
тьих, легитимация конкретного типа автономии (рес-
публика, область, округ) зависела от ряда политиче-
ских, социально-экономических, историко-культур-
ных, демографических и иных факторов. В-четвер-
тых, то, что в число субъектов, или, по-иному, чле-
нов, федерации включились все автономии, ставило 
задачу идентифицировать ту территорию государ-
ства, которую не затронул процесс автономизации. В 
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целом доминировала исходная позиция, что соб-
ственно русская часть не является особым членом 
РСФСР, но «остается именно основной частью» [16, 
c. 20]. П.И. Стучка писал, что российская федерация 
состоит из основного ядра – РСФСР – и целого ряда 
автономных республики и автономных областей [13, 
c. 47–48]. Автономизированную и неавтономизиро-
ванную части РСФСР выделял В.Н. Дурденевский, но 
считал государственными образованиями только ав-
тономные республики [17, c. 30]. По его мнению, 
юридический статус автономных областей и коммун, 
конечно, подчеркивал их национальную специфику, 
но фактически был близок к статусу великорусских 
губерний и уездов. В доказательство он приводил 
пример, что в изданиях Центрального статистиче-
ского управления, ряде официальных документов 
Немецкая трудовая коммуна называется Маркштат-
ской губернией [17, c. 31]. Еще более однозначно вы-
сказывались А.М. Турубинер [18, c. 48] и К.А. Архи-
пов [19, c. 41]. Они считали, что автономные области 
фактически являются национальными губерниями, 
поскольку законодательством подтверждается ра-
венство компетенции органов власти автономной 
области и «обычной» губернии. 

На общем фоне резко диссонировала позиция 
Б.Д. Плетнева, который даже автономные респуб-
лики называл местными территориальными едини-
цами, утверждая, что они «имеют не “государствен-
ную”, а лишь узко “провинциальную” автономию, по 
своей компетенции мало чем отличаются от компе-
тенции наших дореволюционных губернских 
земств» [20, с. 29]. Отметим, что статья Б.Д. Плетнева 
была напечатана в журнале «Право и жизнь». 

Для обозначения неавтономизированной ча-
сти часто употреблялся термин Великороссия. Его ис-
пользовал В.Н. Дурденевский [17, с. 31], Г.С. Гурвич 
[21, с. 22] и др. Под Великороссией понималась со-
вокупность русских губерний, но без конкретной тер-
риториальной привязки. Из контекста публикаций 
можно понять, что Великороссию отождествляли с 
историческим центром России, но оставалось не-
ясно, можно ли было включать в ее состав террито-
рию Урала, Сибири, Дальнего Востока. 

Со всей полнотой превалирование националь-
ных интересов над соображениями социально-эконо-
мической целесообразности проявилось во время ад-
министративно-территориальных реформ, которые 
стали разворачиваться с середины 1920-х гг. По пер-
воначальному замыслу планировалось перейти к 
единообразному административно-территориаль-
ному устройству, избрав в качестве крупной единицы 

– область (край). Районирование, так часто называли 
эту реформу, базировалось на научных рекоменда-
циях русской школы экономической географии, учи-
тывало хозяйственную специализацию регионов, 
объективно существующие обменные, торговые и 
иные связи. На начальной стадии подготовки ре-
формы заметную роль играл Госплан. Существенная 
корректировка в процессе реализации, пересмотр из-
начально заложенных экономических параметров, не 
в последнюю очередь были проведены из-за недо-
вольства автономий, которые противились вхожде-
нию в состав краев или областей. Поэтому националь-
ная идентичность, «особость» автономий усилилась к 
концу 1920-х гг., что сопровождалось соответствую-
щими трактовками в научной литературе. 

Е.В. Алферова, обобщая позиции исследовате-
лей 1920-х гг., делает следующие выводы: «Во-пер-
вых, автономно-федеративный статус автономных 
национальных областей  первоначально трактуется 
советским законодательством, учеными-юристами 
по точному образу и подобию автономно-федера-
тивного статуса общерусских ячеек РСФСР – губер-
ний» [3, с. 48], – однако в дальнейшем, особенно по-
сле принятия Конституции СССР 1924 г., которая про-
водит резкую грань между автономными областям и 
губерниями, автономные области приближаются к 
«более самостоятельным  политическим единствам 
национальных меньшинств, т. е. к автономным и со-
юзным республикам» [3, с. 48]. 

4. Изучение СССР как федерации 
С момента образования СССР и последовав-

шего в 1924 г. принятия Конституции СССР федера-
тивная проблематика обогатилась новыми исследо-
вательскими ракурсами. На первый план выдви-
нулся вопрос о государственно-правовой природе 
Союза ССР. Формируется ряд производных от него 
сюжетов о пределах суверенитета СССР и союзных 
республик; о подвижности состава союзной и рес-
публиканской федерации; о соотношении двух ти-
пов федерации, поскольку в СССР входила РСФСР, а 
в определенный период и ЗСФСР, являвшиеся феде-
ративными республиками. 

Исследователи 1920-х гг. при разрешении этих 
вопросов стремились опереться на законодательные 
акты. Конституция СССР 1924 г., инкорпорировав два 
заложивших юридические основы нового государства 
акта – Декларацию об образовании СССР и Договор об 
образовании СССР, – определила СССР как союзное 
государство, установила предметы ведения его вер-
ховных органов власти и одновременно закрепила су-
веренитет союзных республик, признав его ограниче- 
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ние лишь по предметам, отнесенным к компетенции 
Союза. Как правило, в качестве наиболее весомого 
аргумента, свидетельствующего о наличии суверени-
тета союзной республики, приводилось ее право на 
свободный выход из Союза. 

Признавая императивность конституционных 
норм, ученые стремились показать особенность го- 
сударственно-правовой природы СССР. Некоторые 
авторы признавали наличие у СССР признаков кон-
федеративного государства, важнейшим из которых 
они называли право свободного выхода из единого 
государства, считая его не типичным для федерации. 
Главные гарантии сохранения целостности государ-
ства усматривались в единстве социально-политиче-
ского строя и добровольности объединения [16, с. 9]. 

Федеративная сущность СССР не вызывала воз-
ражений. Несмотря на утвердившееся в литературе 
и ставшее почти обязательным противопоставление 
федераций буржуазного и советского типов, доказы-
валось удовлетворение СССР основным признакам 
федеративного государства. Н.Н. Фиолетов писал: «С 
установившейся в государственном праве точки зре-
ния под федерацией понимается сложное государ-
ственное образование, составляющееся из ряда гос-
ударств, объединяемых под единой Союзной вла-
стью. Федерация предполагает, прежде всего, еди-
ную союзную власть, единую союзную организацию, 
наличность органов, представляющих единство со-
юза и стоящих над организациями каждого из госу-
дарств-членов» [16, с. 6]. По мнению Е.В. Алферовой, 
определение федерации, данное Н.Н. Фиолетовым, 
заслуживает самой высокой оценки, поскольку «вы-
держивает экзамен на углубленное проникновение 
в суть вопроса даже по самым строгим нынешним 
меркам» [3, с. 28]. Не менее содержательным пред-
ставляется определение Н.И. Палиенко, которое 
конкретизировано применительно к советским реа-
лиям. Он пишет: «Верховенство союзной власти над 
членами федерации выражается в том, что, ведая 
определенными в союзной конституции общими де-
лами, федеративная власть имеет при этом право 
верховного надзора и контроля над исполнением 
союзных законов и распоряжений местными вла-
стями государств – членов союза, а также над соблю-
дением ими союзной конституции и союзных зако-
нов» [22, с. 43]. 

Образование СССР рассматривалось как про-
должение реализации федеративных принципов, 
апробированных в РСФСР, закономерный этап раз-
вития советского государства, где полнотой государ-
ственного суверенитета обладает верховная власть – 

теперь в виде союзной власти. Объяснение права 
наций на самоопределение и имманентно связан-
ного с ним права на выход республик из состава 
СССР пытались выстроить через соотношение госу-
дарственного и национального суверенитета. Под-
разумевалось, что объединение республик в Союз 
является способом реализации национального суве-
ренитета, а СССР в целом обладает государственным 
суверенитетом. П.И. Стучка утверждал: «В советской 
федерации противоестественному разделению су-
веренитета нации приходит конец» [23, с. 23]. 
Д.А. Магеровский выдвинул тезис о потенциальном 
суверенитете республик, «который зарезервирован 
в праве выхода из СССР» [24, с. 38]. 

Обращаясь к определению юридической при-
роды СССР, ученые всячески подчеркивали ее сход-
ство с ранее созданными федерациями. Г.С. Гурвич 
писал, что федерализм СССР «есть по природе и 
смыслу своему тот же, что и федерализм РСФСР и 
ЗСФСР» [21, с. 75]. Дополнительную аргументацию 
(уже на примере СССР) получили высказываемые ра-
нее прогнозы о перспективах советской федерации 
как переходной формы к единству наций.  Цель та-
кого единства заключалась в достижении всеми 
нациями фактического равенства, но оно не отож-
дествлялось с обезличиванием и ассимиляцией от-
дельных наций. Напротив, говорилось, хотя «проле-
тариат не национален, но одновременно с этим он 
чуждается беспочвенного космополитизма» [21, 
с. 15]. Декларировалось, что интернациональные за-
дачи пролетариата полностью сочетаются с реализа-
цией права наций на самоопределение, поскольку 
закреплялась конституционная норма, что доступ в 
Союз открыт всем социалистическим республикам, 
декларировалось объединение трудящихся всех 
стран. Существенная коррекция теории советского 
государства состоялась позднее, в 1930-е гг., «эта 
теория должна была представлять своего рода 
амальгаму интернационализма и государствоцен-
тризма» [25, с. 111]. 

Выявление объективно складывающихся тен-
денций по укреплению централизованного государ-
ства прослеживается уже в публикациях 1920-х гг. и 
интерпретируется как усиление государственного су-
веренитета сначала со стороны РСФСР, а после 1922 г. 
– со стороны Союза ССР. Анализируя процесс склады-
вания и функционирования РСФСР, Н.Н. Фиолетов 
пришел к выводу, что достаточно быстро утвердилась 
практика, когда определение общих направлений по-
литики «концентрировалось в Москве и во всех ответ-
ственных выступлениях власти отдельных советских 
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республик действуют под руководством РСФСР» [16, 
с. 8]. «Расширение роли Союза в области различных 
отраслей народного хозяйства» [26, с. 60] фиксировал 
С.А. Котляревский, обосновывая выявленную дина-
мику объективно существующими экономическими 
связями и целесообразностью перехода к единому 
общесоюзному плану. 

Эффективным способом укрепления общесо-
юзной власти представляется расширение ее зако-
нодательных полномочий. Обсуждаются вопросы 
кодификации общесоюзного законодательства, фор-
мулируются концептуальные подходы к структуре, 
объему и кругу регулируемых отношений будущих 
проектов общесоюзных кодексов. 

Развитие советской федерации представляется 
как процесс экстраполяции ее модели, первона-
чально апробированной в формате РСФСР, на всё 
большую территорию при сохранении государствен-
ного единства, сложившегося в рамках Российской 
империи. Н.И. Палиенко считал единым объедини-
тельный процесс советских республик сначала с 
РСФСР, а затем в рамках СССР, описывая его в общем 
разделе, озаглавленном «Реформа Союза ССР» [22, 
с. 51]. С образованием СССР «федеративное устрой-
ство России получает ясность и определенность» [16, 
с. 8], а термином СССР «сокращенно обозначается 
новая Российская федерация» [16, с. 9]. Всячески 
подчеркивалась целостность федеративного госу-
дарства, прямо говорилось, что оно «является сою-
зом юридически нерасторжимым для отдельных 
членов союза» [22, с. 44]. Только за Союзом ССР при-
знавался государственный суверенитет. В полной 
мере концепция сильного централизованного госу-
дарства получила развитие в 1930-е гг., а юридиче-
ское закрепление – в Конституции СССР 1936 г. 

5. Заключение 
1920-е гг. представляют особый период в оте-

чественной юридической науке. С одной стороны, 
идеологические запросы новой власти задавали ак-
туальную научную повестку, с другой стороны, поли-
тический режим в годы нэпа допускал относитель-
ную свободу и вариативность научного поиска. Ска-
зывалась и хронологическая близость с дореволю-
ционным периодом российской юриспруденции, 
что обусловило заметную преемственность в иссле-
довательских подходах. Отмеченные обстоятельства 
повлияли на изучение проблем федерализма. 

В советских условиях впервые федеративная 
тематика перешла из догматической плоскости в об- 

ласть практической востребованности. Разработка 
теории советского федерализма велась одновре-
менно с утверждением советского федеративного 
государства, конструированием и юридическим за-
креплением отношений между его субъектами. На 
сочетании теории и практики была нацелена си-
стема академических научных учреждений. Прове-
денное исследование показало, что на изучение фе-
дерализма влияла незавершенность процесса ин-
ституционализации отдельных областей научного 
знания. Федеративная тематика оказалась рассредо-
точенной между государственным правом и новой 
комплексной отраслью – советским строительством. 

Публикации 1920-х гг. отразили междиципли-
нарность исследовательских трактовок. В сравни-
тельно-правовом аспекте изучалась теория федера-
лизма, типы федераций; в политическом преломле-
нии – особенности советской федерации, ее отличия 
от федераций буржуазного типа; в практическом ра-
курсе – предлагались рекомендации при проведе-
нии национально-территориального переустрой-
ства, разграничении компетенций между органами 
власти различных уровней. 

Ключевой вопрос исследований 1920-х гг. со-
стоял в определении юридической природы совет-
ской федерации и, особенно, конкретных форм ее во-
площения в виде РСФСР и СССР. Важным являлся вы-
вод о непрерывности и преемственности форм совет-
ской федерации. Дискуссионными, при наличии мно-
жественности оценок, оставались вопросы о субъект-
ном составе РСФСР, сочетании национального и госу-
дарственного суверенитета и др. Отличительной осо-
бенностью федеративной тематики 1920-х гг. была 
постановка вопроса о «российском элементе» в со-
ставе СССР.  

Несмотря на непродолжительность рассматри-
ваемого периода, понимание и трактовки проблем 
федерализма, особенно применительно к советской 
модели федеративного государства, претерпели за-
метную эволюцию. В начале 1920-х гг. основное вни-
мание уделялось федерации как эффективной форме 
решения национального вопроса, а перспективой 
объявлялся переход к государству, построенному на 
принципах пролетарского интернационализма. К 
концу периода приоритетной становится разработка 
концепции СССР как единого государства, в рамках 
которого удовлетворяются национальные запросы и 
соблюдаются интересы всех наций.
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Рассматривается влияние цифровизации на идеологическую функцию государства, 
приводятся вероятные угрозы, которые этот процесс может нести. Изложены основ-
ные аспекты, в которых прослеживается влияние цифровизации на реализацию госу-
дарством идеологической функции, описана угроза построения цифрового тоталита-
ризма.  
Сделан вывод, что государство, реализуя свою идеологическую функцию, направлен-
ную на формирование ценностных ориентиров, единства в обществе и повышение ле-
гитимности самого государства, в современных условиях приобрело значительные 
возможности по информационному влиянию на индивидов. В качестве обратной сто-
роны этого процесса выделяется угроза построения тоталитарного государства с един-
ственно разрешенной идеологией и множеством инструментов, в том числе цифро-
вых, для ее распространения и охраны.  
Разделы 1, 4, 5 подготовлены А.Э. Евстратовым, разделы 2, 3 – Ж.А. Шугулбаевым. Во 
всем остальном авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. 
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Introduction. With the development of scientific and technological progress and the gradual 
increase in the popularity of digital technologies, the state was forced to adapt to changing 
conditions and search for new ways of the informational impact on society. Modern tech-
nologies allow the state to successfully fulfil its ideological function through various Internet 
resources, social networks and other services. Nevertheless, in case of misuse and excessive 
ideological influence on society, there is a threat of establishing a totalitarian state, which, 
using modern technologies, will be able to establish full control over society and the indi-
vidual.  
Purpose. The purpose of this paper is to examine the impact of digitalisation on the ideo-
logical function of the state, and to describe the probable threats that this process may 
bring.  
Methodology. The following methods were used: comparative-legal method, formal-logi-
cal, analysis, synthesis.  
Results. The main aspects that show the impact of digitalization on the fulfilment of the 
ideological function by the state are outlined, the threat of building digital totalitarianism 
is described.  
Conclusion. The state, exercising its ideological function aimed at forming value orienta-
tions, preserving unity within society and increasing the legitimacy of the state itself, has 
acquired significant opportunities in modern conditions. However, on the opposite side 
there is threat of establishing a totalitarian state with the only accepted and permitted ide-
ology and a multitude of tools, including digital ones, for its dissemination and protection. 
Authors' contributions. Sections 1, 4, 5 prepared by A.E. Evstratov; sections 2, 3 prepared 
by Zh.A. Shugulbaev. In all other respects, authors made equivalent contributions to the 
publication.  
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1. Введение 
В XXI в. научно-технический прогресс привел к 

появлению множества различных технологических 
решений, гаджетов и иных компьютерных устройств, 
которые постепенно, одновременно с усовершен-
ствованием самих этих решений и устройств, интегри-
ровались в общественное бытие и охватывали всё 
большее число сфер человеческой жизни, начиная с 
применения в узкоспециализированных профессио-
нальных и научных областях, с течением времени 
осваивая иные, более «массовые» направления.  

Притом что цифровизация и виртуализация до 
сих пор продолжают приобретать новые масштабы, 
регулярное взаимодействие с технологиями уже 
стало неотъемлемой частью повседневности. В 
настоящее время различные процессы, происходя-
щие в социуме, включая коммуникацию между сло-
ями населения, культурными общностями, отдель-
ными индивидами и обществом в целом, нераз-
рывно связаны с технологиями и во многом зависят 
от них, поскольку последние позволяют упростить и 
ускорить коммуникацию, а также увеличить потен-
циальный круг лиц, с которыми можно взаимодей-
ствовать и на которые можно оказывать влияние. 
Вышеописанное не могло остаться без внимания 
государства, которое также стало использовать тех-
нологии для взаимодействия с обществом и индиви-
дом в рамках выполнения широкого спектра своих 
задач, в числе которых особое место занимает реа-
лизация идеологической функции.  

Таким образом, для целей настоящей работы 
полагаем необходимым привести общую характери-
стику и описать особенности реализации государ-
ством идеологической функции в эпоху цифровиза-
ции, изложив основные направления, выделив клю-
чевые аспекты и обосновав практическую значи-
мость выбранной для исследования проблематики. 

2. Понятие и общая характеристика идеологи-
ческой функции государства 

В первую очередь следует уточнить, что мы по-
нимаем под «идеологической функцией», и приве-
сти некоторые ее сущностные характеристики и от-
личительные признаки. Идеологическая функция – 
самостоятельный вид в классификации функций го- 
сударства, выделение которого обусловлено нераз-
рывной связью с идеологией. Идеология государ-
ства может пониматься как систематизированная со-
вокупность понятий, идей, представлений, которая 
может быть представлена в целях обоснования леги-
тимности публичной власти [1, с. 9], а непосред-
ственно идеологическая функция – как деятельность 
по формированию, поддержанию, пропаганде, 

укреплению определенной идеологии государства 
[2, с. 63]. При этом единого и согласованного опре-
деления понятия идеологической функции, равно 
как и набора ее основных направлений, признаков и 
особенностей, в настоящий момент в доктрине не 
существует. Так, А.Л. Бредихин, не соглашаясь с 
отождествлением понятий «функция» и «деятель-
ность», излагает несколько отличающееся от приве-
денного выше понимание идеологической функции 
государства, отмечая, что имеется в виду не всегда 
реальная деятельность, но также потенциальная 
возможность этой деятельности, которая базируется 
на свойстве государства осуществлять идеологиче-
скую деятельность [3, с. 52]. Кроме того, автор под-
черкивает, что идеологическая функция является 
также потребностью государства, а само содержа-
ние идеологической функции выходит за рамки од-
ного из направлений деятельности государства [3, 
с. 52]. В данном случае, поскольку проблематика, 
рассматриваемая в рамках настоящей работы, не по-
священа непосредственно понятийному аппарату и 
иным теоретическим аспектам, полагаем возмож-
ным не углубляться в детальное рассмотрение дан-
ного вопроса, ограничившись тезисным описанием 
ключевых признаков и основных форм реализации 
идеологической функции государством.  

К характерным признакам идеологической 
функции государства можно отнести следующие: это 
деятельность государственной власти, деятельность 
управленческая, предметно-политическая, объек-
тивная и обусловленная задачами государства. Че-
рез них прослеживается ее взаимосвязь с осталь-
ными функциями государства, которым данные при-
знаки также присущи. Реализация идеологической 
функции зачастую принимает две формы: правовую 
и организационную [4, с. 333]. Под первой принято 
понимать как непосредственно нормативное право-
вое регулирование, исходящее от государства в ча-
сти провозглашения и закрепления основных идео-
логических постулатов, ценностных ориентиров и 
одобряемых государством паттернов поведения, так 
и правоохранительную деятельность по противо-
действию попыткам идеологической интервенции 
со стороны как внешних, так и внутренних идеологи-
ческих противников и оппонентов. В свою очередь, к 
организационной форме реализации идеологиче-
ской функции можно отнести фактическую деятель-
ность и конкретные действия со стороны государ-
ственных органов и должностных лиц, направлен-
ные на формирование «правильного» с точки зрения 
государства общественного мнения, определенных 
ценностей и принципов у индивида и на ограждение 
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их от постороннего негативного идеологического 
воздействия. 

Таким образом, под идеологической функцией 
государства для целей настоящей работы можно по-
нимать направленную на реализацию государствен-
ной идеологии деятельность государственного аппа-
рата, которая связана не только с выработкой, за-
креплением и поддержанием на официальном 
уровне идеологических установок и ценностных ори-
ентиров, но также с иными действиями по идеологи-
ческому влиянию на общество и индивида для до-
стижения стоящих перед государством целей. 

3. Идеологическая функция государства: цели 
и современные способы их достижения 

Идеологическая функция уже давно имеет 
принципиальное значение для функционирования 
государства, поскольку влияет на различные аспекты 
и процессы – как внешние, так и внутренние. Среди 
внутренних аспектов в первую очередь можно выде-
лить указанное ранее поддержание взаимодействия 
различных социальных групп и индивидов. Раскол в 
обществе может привести к дезинтеграции послед-
него, а значит, необходимо принимать меры по его 
консолидации, в числе которых идеология занимает 
важное место [5, с. 31]. Идеологическая составляю-
щая может способствовать обеспечению упомяну-
той консолидации посредством формулирования та-
ких нарративов и формирования такого обществен-
ного мнения, которые способствовали бы объедине-
нию людей и предотвращению возникновения кон-
фликтных ситуаций внутри общества. Из этого сле-
дует также и другой положительный эффект реали-
зации государством своей идеологической функции 
– повышение легитимности самого государства. 
Т.Н. Радько про данный аспект пишет следующее: 
«Идеи, находящие поддержку у населения, повы-
шают ее легитимность и легитимацию, усиливают 
государственную власть и, соответственно, увеличи-
вают эффективность общественных и государствен-
ных преобразований» [6, с. 12]. 

Среди внешних аспектов, в свою очередь, 
можно выделить обеспечение безопасности и сохра-
нение государственного суверенитета, укрепление 
геополитического положения и расширение возмож-
ных сфер своего политического и культурного влия-
ния в международных отношениях. Представляется, 
что даже при более подробной классификации внеш-
них функций государства (функция обороны страны, 
функция обеспечения мира и поддержания порядка, 
функция интеграции в мировую экономику, функция 
защиты собственных граждан за рубежом, функция 
сотрудничества с другими государствами [7, с. 48–49]) 

значение идеологической функции будет заметно в 
любой из вышеприведенных. 

Как отмечают Я.И. Стрелецкий и В.А. Кашин, 
«самые развитые страны – это те, которые имеют го- 
сударственную идеологию, опираясь на которую они 
и стали таковыми» [8, с. 193]. Полагаем обоснован-
ным также мнение О.Е. Кутафина: «Общество и госу-
дарство не могут существовать без идеологии. Чтобы 
развиваться, они должны иметь концепцию разви-
тия, которая и является выбором определенных 
идеологических установок» [9, с. 378]. Кроме того, ка-
сательно суверенитета и самого существования госу-
дарства как такого отмечается, что идеология призна-
ётся большинством государствоведов в качестве при-
знака государства наравне с территорией, властью 
и др. [10, c. 97]. Согласимся также и с Н.А. Бобровой, 
которая сравнивает государство без идеологии с че-
ловеком без мыслей [11, с. 137]. 

Наконец, к другим, более комплексным аспек-
там, на которые воздействует идеология, однако не 
менее важным и во многом связанным с указан-
ными выше исследователи относят следующие: фор-
мирование ценностных установок и идеалов (напри-
мер, традиционные ценности, семья – в обществе с 
консервативной идеологией, свобода – в обществе с 
либеральной), на которые население ориентируется 
и к достижению которых стремится; содействие 
определению потребностей общества и государства, 
а также способов достижения поставленных госу-
дарством целей [12, с. 21–22]. В целом, можно утвер-
ждать, что государственная идеология, особенно хо-
рошо сформулированная, есть непременное усло-
вие эффективности как внутренней, так и внешней 
политики государства, обеспечения его стабильно-
сти и прочности [13, с. 211].    

Далее, после описания основных направлений 
проводимой государством политики, в которых 
идеологическая функция играет важную роль, пред-
ставляется уместным привести и охарактеризовать 
основные «цифровые инструменты», через которые 
государство воздействует на общественную жизнь в 
целях реализации поставленных целей и задач по 
приведенным выше направлениям. 

Характерным признаком современного мира и 
яркой отличительной чертой нескольких предше-
ствующих десятилетий, и особенно последних лет, 
является последовательно упрощающийся доступ к 
информации. С появлением и постепенным совер-
шенствованием, равно как и с популяризацией сети 
«Интернет», портативных компьютерных устройств, 
голосовых ассистентов, иных гаджетов и технологий 
всё большее число людей становится вовлеченным 
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в одно глобальное инфо- и медиапространство. Ин-
формация о разных событиях, будь они региональ-
ного, государственного или общемирового значе-
ния, постоянно доступна в новостных лентах браузе-
ров и обсуждается в мессенджерах и социальных се-
тях. Всё это открывает для государства качественно 
иные возможности по взаимодействию с обществом 
и по влиянию на него. Е.Я. Дугин отмечает: «Идеоло-
гическое воздействие усиливается при помощи про-
цессов медиатизации, пронизывающих всю систему 
общественных отношений» [14, с. 109]. Примени-
тельно к приведенному тезису можно выделить не-
сколько его ключевых проявлений. 

Во-первых, с появлением социальных сетей 
многие люди стали открыто публиковать информа-
цию о себе, делиться личными фотографиями и рас-
сказывать о своем образе жизни. Как следствие, это 
повлекло за собой трансформацию политической 
жизни и выразилось в том, что государственные и 
политические деятели тоже стали создавать акка-
унты и вести блоги в социальных сетях. При этом для 
них социальные сети были не столько способом де-
литься событиями из своей жизни с окружающими, 
сколько возможностью транслировать нужные им 
идеи и одновременно повышать свой политический 
капитал, приобретать всё большую известность, а 
также, как отмечают исследователи, формировать 
положительный имидж [15, с. 213]. В этом аспекте 
стоит также упомянуть феномен «твиттер-диплома-
тии», появление которого связывают с предвыбор-
ными кампаниями Барака Обамы и Хиллари Клин-
тон, в ходе которых они активно пользовались соци-
альными сетями [16, с. 51].  

Впоследствии всё большее число политиков 
начало активно рассказывать о себе и своей деятель-
ности в социальных сетях, что позволило упростить 
коммуникацию с аудиторией и расширить потенци-
альный круг лиц, кому может быть адресована та 
или иная информация. «Твиттер-дипломатия» отра-
зилась также и на международной составляющей 
политической жизни, так как позволила вступать в 
дискуссию с иностранными политическими деяте-
лями, комментировать их заявления и делать соб-
ственные, идеологически воздействуя на население 
зарубежных стран. Последнее со временем приоб-
ретает всё большее значение, поскольку многие со-
циальные сети, СМИ и веб-сайты уже имеют инте-
грированный переводчик, что позволяет упростить 
международное общение, в том числе посредством 
«снятия» языкового барьера.  

Во-вторых, как было сказано ранее, идеологи-
ческая функция государства важна при реализации 

внутренней политики и проявляется, в том числе, в 
формировании определенных ценностей и идеалов 
в обществе. Технологический прогресс привел к по-
степенному вытеснению ранее распространенных 
средств коммуникации и получения информации 
(теле- и радиоэфиры, газеты) новыми, более совре-
менными (веб-сайты, социальные сети и др.). Их по-
пулярность, как отмечается, была обусловлена во 
многом тем, что в течение длительного времени ин-
тернет-СМИ и иные цифровые ресурсы были незави-
симы от государственного влияния и, в частности, от 
цензуры, формировались в конкурентных условиях и 
сохраняли за пользователями право на свободу 
слова [17, с. 160]. С течением времени они заменили 
для существенной части индивидов ранее привыч-
ные источники информации и взаимодействия, кото-
рые, при этом, не были лишены государственного 
вмешательства, а значит, государству в целях сохра-
нения влияния на этих индивидов пришлось адапти-
роваться к постоянно изменяющимся условиям 
вследствие развития технологий и искать новые спо-
собы идеологического воздействия на общество. 

Для интернет-среды характерна доступность 
информации и возможность пользователей самосто-
ятельно определять нужные им источники информа-
ции. Это проявляется также в существовании множе-
ства различных лидеров мнений. Для государства же 
это означает наличие затруднений, связанных с 
необходимостью преодоления возможных противо-
речащих точек зрения при реализации своей идео-
логической функции. Частично эту проблему позво-
ляет решить государственное регулирование интер-
нет-пространства, особенно необходимое в части 
противодействия различным экстремистским и 
иным деструктивным идеологиям, распространяе-
мым в целях дестабилизации общества.  

Однако правовым регулированием и право-
охранительной деятельностью борьба за сохране-
ние в обществе морально-этических стандартов, 
ценностей и идеалов, культурных норм, в совокупно-
сти составляющих то, что принято понимать под 
идеологией, не ограничивается. Как отмечается ис-
следователями, правоохранительная деятельность 
сама по себе не в состоянии пресечь распростране-
ние экстремистских материалов [18, с. 12]. Следова-
тельно, необходимы также и иные способы воздей-
ствия на общество. В данном контексте полагаем 
уместным привести тезис о необходимости государ-
ственной пропаганды в том смысле, в котором под 
данным термином понимается деятельность по ин-
формационному влиянию, направленному на сохра- 
нение консолидации общества, формированию 
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определенных ценностей у населения, уважитель-
ного отношения к государству и своей истории, 
а также по профилактической работе с целью преду-
преждения противоправного поведения [19, с. 12].   

Для этого государству приходится прибегать к 
уже привычным, открытым способам воздействия 
на население, в том числе путем официальных заяв-
лений, распространяемых в интернет-СМИ и мессен-
джерах, или, напротив, опровержений или разъяс-
нений тех или иных вызывающих интерес и обсужде-
ние тем. При этом потенциально возможно также ис-
пользование государством в идеологических целях и 
иных цифровых способов воздействия, в том числе 
манипулятивных. В их числе можно выделить при-
менение «ботов» для продвижения точки зрения, 
соответствующей государственной. Под «ботами» 
принято понимать определенные автоматизирован-
ные программы, которые способны распространять 
информацию, при этом создавая видимость того, что 
это делает реальный интернет-пользователь. Таким 
образом, особенно при их массовом использовании, 
у настоящих пользователей может сложиться убеж-
дение, например, в широкой общественной под-
держке определенной точки зрения.  

В том случае, если использование подобных 
цифровых технологий будет направлено на защиту 
от влияния ранее упомянутых деструктивных идей, в 
частности для их критики, и на распространение об-
щечеловеческих ценностей, а также идей, объединя-
ющих общество и повышающих легитимность госу-
дарства, подобное использование цифровых техно-
логий в идеологических целях может быть в какой-
то степени оправдано. Однако зачастую боты и иные 
аналогичные технологии применяются не для за-
щиты ценностей, идеалов и моральных норм, а в 
рамках политического противостояния, и наиболее 
активно используются во время усиления противо-
речий в обществе и обострения социальных и поли-
тических конфликтов.  

В-третьих, с развитием цифровых технологий у 
государства появились принципиально иные возмож-
ности сбора информации о запросах и потребностях 
общества, о превалирующих точках зрения. Осу-
ществляя сбор и проводя анализ данных статистики, 
собираемой, в частности, на основе поисковых запро-
сов в браузерах, проведении социологических опро-
сов среди респондентов на большом числе разнооб-
разных интернет-ресурсов, государство получает воз-
можность отслеживать и изучать интересы и потреб-
ности индивидов и социальных групп. Следова-
тельно, обладая такой информацией, государство мо- 

жет реализовывать свою идеологическую функцию и 
воздействовать на общество наиболее эффективно. 

Таким образом, мы видим, что государство в 
рамках реализации своей внутренней и внешней по-
литики с развитием цифровых технологий получило 
такие масштабные возможности информационного 
воздействия на индивидов, которые ранее были не-
доступны по объективным причинам. Современный 
человек является частью глобального информацион-
ного пространства, через которое получает сведения 
об окружающем мире и коммуницирует с другими 
людьми. При этом, однако, он становится объектом 
идеологического воздействия государства, которое 
со временем адаптировалось к изменившимся усло-
виям, освоило и стало активно применять цифровые 
технологии для распространения определенных 
идей и для противодействия воззрениям, противо-
речащим официальной доктрине.   

4. Угроза становления цифрового тоталита-
ризма как следствие злоупотреблений при реали-
зации идеологической функции государства 

Несмотря на то, что ранее в работе вопрос идео-
логического воздействия государства на общество с 
помощью цифровых технологий в основном был рас-
крыт в контексте благотворного влияния: в целях со-
хранения порядка, стабильности и благополучия в об-
ществе, равно как и защиты ценностей и идеалов, – 
следует также уделить внимание и угрозам, которые 
потенциально могут стать реальностью в случае допу-
щения злоупотреблений. В числе таких угроз можно 
выделить различные формы ограничения права на 
свободу слова, равно как и иных прав и свобод, пре-
сечение и активное противодействие любым формам 
инакомыслия и, наконец, становление тоталитарного 
общества, которое в цифровую эпоху будет нахо-
диться под полным государственным контролем. Рас-
смотрим эту угрозу более подробно. 

Стремление сформировать определенные цен-
ностные идеалы, установить моральные принципы и 
создать условия для гармоничного сосуществования 
индивидов в обществе, безусловно, можно считать 
необходимым направлением деятельности государ-
ства. Тем не менее, рассматривая примеры практи-
ческой реализации данной деятельности, можно 
прийти к выводу об опасности чрезмерного кон-
троля со стороны государства и выходящего за 
рамки разумного навязывания населению опреде-
ленных правил поведения.  

В подтверждение данного тезиса обратимся к 
примеру внедрения системы социального рейтинга 
в Китайской Народной Республике. Сама эта си-
стема, как отмечают исследователи, представляет 



20 

Правоприменение 
2024. Т. 8, № 1. С. 15–23 

ISSN 2542-1514 (Print) 

 
Law Enforcement Review 
2024, vol. 8, no. 1, pp. 15–23 

собой «ранжирование индивида в зависимости от 
присвоенного ему рейтинга и исходя из этого предо-
ставление гражданину особых льготных режимов 
либо ограничение в правах» [20, с. 44]. В качестве це-
лей, ради которых такая система была изначально 
задумана и впоследствии введена, называют повы-
шение доверия среди населения [21, с. 94], а также 
стремление к формированию честности, добропоря-
дочности, чувства ответственности, искренности и 
моральных принципов [22]. Притом что декларируе-
мые цели введения, с одной стороны, могут в опре-
деленной степени обосновывать подобное государ-
ственное вмешательство в жизнь индивидов и идео-
логическое влияние на них, однако, с другой сто-
роны, нельзя не отметить негативные аспекты и не-
достатки такого контроля за поведением и образом 
жизни человека и управления им.  

Во-первых, наиболее вероятным из предполага-
емых недостатков является угроза постепенного нара-
щивания идеологического воздействия на индивида, 
которое будет осуществляться повсеместно в рамках 
цифрового пространства: от контроля за новостями, 
размещаемыми на информационных ресурсах, до ис-
пользования ранее описанных ботов для манипуля-
ции общественным мнением. Со временем такое 
идеологическое воздействие может привести к пол-
ному вытеснению и запрету иной, не санкциониро-
ванной государством точки зрения. Во-вторых, как 
следствие, может воплотиться и другой возможный 
недостаток, которым является утрата свободы инди-
видом или ее существенное ограничение, поскольку 
идеологическое влияние государства в рассматривае-
мой системе будет выходить далеко за рамки реко-
мендаций о предпочтительном поведении индивида, 
– оно будет прямо его диктовать и принимать меры 
воздействия в случае неповиновения. Стремление к 
достижению доверия и честности внутри общества в 
тоталитарном государстве может стремительно при-
нять форму полного контроля за передвижениями, 
общением и иной деятельностью людей.  

В цифровую эпоху, при этом, в качестве инстру-
ментов для осуществления такого контроля у государ-
ства есть широкий спектр устройств и технологий, ко-
торые позволяют осуществлять круглосуточное 
наблюдение за деятельностью индивида и в случае 
несоответствия его поведения принятому и одобряе-
мому в государстве принимать меры воздействия. 
При установлении такой системы люди с низким со-
циальным рейтингом поражены в правах, включая 

возможности трудоустройства и построения карьеры, 
налаживания социальных связей и иных нужных че-
ловеку элементов для жизни в обществе. Например, в 
Китайской Народной Республике социальный рейтинг 
определяет положение человека в обществе: в част-
ности, выбор учебных заведений для получения обра-
зования, возможности занятия определенных долж-
ностей и свободу перемещения [23]. 

Следовательно, идеологическая функция госу-
дарства в цифровую эпоху может нести в себе значи-
тельные угрозы свободе общества и индивида. Эти 
угрозы заключаются в возможности масштабного 
информационного воздействия на население, а также 
контроля за соответствием поведения человека рас-
пространяемой идеологии. Оба указанных недо-
статка в результате могут привести к установлению 
цифрового тоталитарного государства, в котором 
люди будут существенно ограничены в возможности 
реализации своих прав и свобод.  

5. Заключение 
Научно-технический прогресс существенно по-

влиял на взаимоотношения индивида, общества и 
государства. С развитием цифровых технологий у 
государства появились новые масштабные возмож-
ности по идеологическому воздействию на населе-
ние при реализации своей внутренней и внешней 
политики. Идеология необходима государству, по-
скольку выполняет интегративную функцию, объ-
единяя население страны в единое целое [24, с. 37], 
а также формирует вектор жизни и деятельности лю-
дей и определяет ценностные ориентиры [25, с. 62]. 
Современные цифровые ресурсы, гаджеты и иные 
устройства позволяют охватывать различные соци-
альные группы, общности и отдельных индивидов, 
распространяя нужные для сохранения обществен-
ного благополучия, повышения легитимности и до-
верия к власти постулаты, играют значительную роль 
в противодействии дезинтеграционным и противо-
правным идеологиям. Тем не менее важно помнить 
о возможности злоупотреблений государством при 
реализации идеологической функции и не допускать 
их, так как в противном случае идеология, распро-
страняемая и охраняемая государством с помощью 
цифровых технологий, может привести к построе-
нию тоталитарного государства, в котором идеоло-
гия будет направлена не на обеспечение безопасно-
сти и гармоничного существования индивидов в об-
ществе, а на полный контроль за их деятельностью и 
подчинением установленным правилам.
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Исследуется правовое реагирование на последствия поведения личности в виртуаль-
ном пространстве. Делаются выводы об особенностях данного реагирования с точки 
зрения результатов правоприменения. Особое внимание уделяется такой характери-
стике виртуального пространства, как возможность использования его свойств для ре-
ализации интереса пользователя, а также рассмотрению виртуального пространства 
через призму юридической конструкции и цифрового суверенитета. Отмечается, что 
на национальном уровне в настоящее время отсутствует какая-либо универсальная 
модель механизма правового реагирования на последствия поведения личности в 
виртуальном пространстве, а также что данная проблема имеет многоаспектный ха-
рактер и обусловлена уровнем правосознания пользователей Сети. 

 

ON THE LEGAL RESPONSE TO THE CONSEQUENCES OF PERSONAL BEHAVIOR  
IN VIRTUAL SPACE 

Oleg A. Stepanov, Mikhail M. Stepanov 
Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation,  
Moscow, Russia 

Article info 
Received –  
2022 December 28 
Accepted –  
2023 December 29 
Available online –  
2024 March 20 
 
Keywords 
Legal construction of virtual space, 
legal construction of legal 
response, digital sovereignty, legal 
behavior, legal responsibility, legal 
consciousness 

The article deals with a new phenomenon for the legal science - the legal response to the 
consequences of human behavior in the virtual space.  
The subject of the research is the relations arising in the process of such response.  
The aim of the study is to analyze the legal response to the consequences of personal be-
havior in virtual space, including in the Russian Federation.  
The methodological basis of the study are logical and systematic methods of scientific 
knowledge, as well as methods of analysis and synthesis of legal phenomena 
Foreign and domestic experience of legal response to the consequences of human behavior 
in virtual space is studied.  
The peculiarities of legal response from the point of view of consequences for the person 
for malicious actions in virtual space, connected with leaving a digital footprint, are ana-
lyzed. Particular attention is paid to such characteristic of virtual space as the possibility of 
using its properties to implement the interest of the user, as well as consideration of virtual 
space through the prism of legal construction and digital sovereignty. It is stated that the 
legal construction, characterizing the essence of legal response to the consequences of be-
havior of an individual in the virtual space, should have the following meaning – "if there 
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 are harmful actions associated with the use of virtual space, it is necessary to provide a form 
of legal response, neutralizing such actions, otherwise the network functioning and use of 
electronic information resources will be accompanied by socially dangerous manifestations". 
At the same time the legal response to the relevant relations is considered through the prism 
of law enforcement results – conclusions are made about the peculiarities of such a response. 
Attention is focused on the peculiarities of legal response to the consequences of actions of 
an individual in virtual space in Russia and in China. It is noted that at the national level there 
is currently no universal model of legal response mechanism to the consequences of a per-
son's actions in virtual space. It is concluded that this problem has a multidimensional nature, 
which is largely determined by the level of legal awareness of network users. Particular atten-
tion is paid to the need to use the potential of techniques and methods of special legal, social 
and psychological mechanism of law, which are considered to be an important factor in the 
development of law enforcement practice. The research shows that unlawful behavior in the 
virtual environment is closely related to various types of deviant behavior related to the use 
of Internet, which from the category of violating non-legal social norms (primarily, morality 
and ethics) turns into unlawful behavior, as it violates the requirements of law. Attention is 
drawn to the fact that at the national level there is currently no universal model of legal re-
sponse to the consequences of human behavior in virtual space – each state goes its own way, 
the legal impact is often exposed to those relations which are recognized as the most im-
portant and relevant at the moment. Such a response, as a rule, is situational, often pursuing 
several goals (political, economic, ideological). Further study of the problem involves the need 
to develop a system of theoretical ideas about the forms of legal responsibility for the negative 
consequences of behavior in such a space. 

____________________________________________ 
 

1. Введение 
Одним из признаков современного общества 

является виртуализация жизнедеятельности людей, 
которая заключается в переносе значимых для них 
явлений и событий в электронную форму посред-
ством потенциала сети «Интернет». Данное обстоя-
тельство позволяет вести речь о параллельном раз-
витии реальной и виртуальной сфер функциониро-
вания личности, которые взаимодействуют, оказы-
вают влияние друг на друга, формируя ее поведе-
ние. При этом граница между таким сферами дея-
тельности личности зачастую весьма подвижна и 
определяется тем, сколько времени она ранее про-
водила в Сети. 

2. Новая юридическая конструкция 
Принимая во внимание, что право призвано 

обеспечивать упорядочение и регулирование дей-
ствий (бездействия) человека в сетевом взаимодей-
ствии, представляет интерес точка зрения Н.Н. Теле-
шиной, которая предлагает рассматривать виртуаль-
ное пространство как новую юридическую конструк-
цию, связанную с техническими, технологическими 
и социальными отношениями, возникающими, из-
меняющимися и прекращающимися в процессе ис-
пользования компьютерной или иной электронной 
технической сети по поводу информации, информа-
ционных ресурсов, информационных услуг и средств 
связи [1].  

При этом следует учитывать, что ранее были 
выделены три основных подхода к пониманию юри-
дической конструкции: метод познания права; мо-
дель урегулированных правом общественных отно-
шений; способ толкования права [2, с. 68; 3, с. 7]. 
Наибольшее распространение получила точка зре-
ния, в соответствии с которой юридическая кон-
струкция должна рассматриваться как идеальная 
модель урегулированных правом общественных от-
ношений [4, с. 28; 5, с. 131]. 

В связи с этим представляется возможным 
представить следующую юридическую конструк-
цию, характеризующую сущность  правового реаги-
рования на последствия поведения личности в вир-
туальном пространстве: «Если имеют место вредо-
носные действия, связанные с использованием вир-
туального пространства, то необходимо предусмот-
реть форму правового реагирования, нейтрализую-
щую такие действия, иначе сетевое функционирова-
ние и использование электронных информационных 
ресурсов будет сопровождаться социально опас-
ными проявлениями». Исходя из такой конструкции, 
государство своими запретами и угрозой примене-
ния санкций, с одной стороны, призвано побуждать 
личность к соответствующему поведению, связан-
ному с использованием возможностей виртуального 
пространства, а с другой – при обнаружении поведе- 
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ния, противоречащего закону, устанавливать и при-
менять меры воздействия на личность [6–8]. 

Рассмотрение виртуального пространства че-
рез призму представленной юридической конструк-
ции предполагает целесообразность учета катего-
рии «цифровой суверенитет», под которым понима-
ется способность государства проводить (формиро-
вать и реализовывать) самостоятельный политиче-
ский курс в цифровой сфере (отстаивать интересы, 
обеспечивать безопасность и т. д.) внутри страны и в 
международных отношениях. В этом случае разви-
тие цифрового суверенитета в России предполагает 
максимально оперативное реагирование на новые 
виды угроз и совершенствование своего киберпро-
странства [9]. При этом наряду с цифровым сувере-
нитетом государства следует выделять цифровой су-
веренитет личности, обозначающий степень незави-
симости человека от государства и от других людей 
в сфере информационных отношений [10–17]. 

3. Правовые реалии предупреждения нега-
тивных последствий в виртуальном пространстве 

В сети «Интернет» право регулирует лишь 
наиболее значимые с точки зрения государства и об-
щества отношения, как правило, возникающие на 
границе реального и виртуального пространств. По-
этому степень свободы поведения личности в вирту-
альном пространстве, по большей части, не опреде-
ляется нормами права. Это положение обусловлено 
осуществлением управления сетью «Интернет» на 
основе принципа мультистейкхолдеризма и сочета-
ния государственно-правового регулирования и са-
морегулирования [18]. Однако через правосознание 
пользователей правовая материя проявляется в их 
поведении в виртуальном пространстве, которое 
становится правовым [19]. Следовательно, право-
мерное поведение личности создает основу для без-
опасного функционирования и развития не только 
реального, но и виртуального пространства, а ее про-
тивоправное поведение – порождает риски, связан-
ные с негативными материальными и иными по-
следствиями, как в виртуальном, так и в реальном 
пространстве.  

Так, 3 ноября  2022 г. в Аргентине по запросу 
правоохранительных органов США были арестованы 
двое граждан России – А. Напольский и В. Ермакова, 

                                                           
1 Степанов Д. Арестованы россияне, стоящие за крупней-
шей пиратской интернет-библиотекой мира // CNews. 
2022. 18 нояб. URL: https://www.cnews.ru/news/top/2022-
11-18_arestovany_rossiyanepo_mneniyu (дата обращения: 
26.12.2022). 

которые подозреваются в управлении крупнейшей 
теневой библиотекой научно-технической и научно-
популярной литературы Z-Library, функционирую-
щей с 2009 г. и содержащей 11 млн электронных 
книг. При этом правительством США была конфиско-
вана и отключена сложная сеть из 249 взаимосвязан-
ных веб-доменов, относящихся к Z-Library, а задер-
жанным были предъявлены обвинения в мошенни-
честве (незаконном обогащении за счет публикации 
чужих работ), нарушении авторских прав и отмыва-
нии денег1. 

Заметим, что Министерством внутренних дел 
РФ уже несколько лет регистрируется рост числа пре-
ступлений, совершенных с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий или в 
сфере компьютерной информации. Наиболее распро-
страненными такими преступлениями являются: мо-
шенничество (ст. 159 Уголовного кодекса (далее – УК) 
РФ), кража (ст. 158 УК РФ) и незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка наркотических средств, пси-
хотропных веществ, а также незаконные сбыт или пе-
ресылка растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества (ст. 228.1 УК РФ). Ко-
личество преступлений, совершенных с использова-
нием информационно-коммуникационных техноло-
гий и зарегистрированных МВД России, в 2019 г., по 
сравнению с предыдущим, возросло на 68,5 %, в 
2020 г. рост составил 73,4 %, а в 2021 г. – 1,4 %. При 
этом, несмотря на небольшой рост преступности с ис-
пользованием информационных технологий в 2021 г. 
(в этом году МВД России изменило правила формиро-
вания статистической отчетности, что, как видим, от-
разилось на итоговых показателях), общее количе-
ство совершенных преступлений составило значи-
тельную цифру – 517 722 (почти 26 % от общего числа 
зарегистрированных преступлений)2. 

К противоправному поведению в виртуальной 
среде тесно примыкают различные виды девиантного 
поведения, связанного с использованием сети «Ин-
тернет». Нередко девиантное поведение из разряда, 
нарушающего неправовые социальные нормы 
(прежде всего, морали и нравственности), переходит 
в противоправное поведение, поскольку нарушает 
требования уже норм права. Наиболее ярким приме-
ром такого поведения является кибербуллинг [20]. 

2 Статистика и аналитика // Министерство внутренних дел 
Российской Федерации: офиц. сайт. URL: https://мвд.рф/ 
/dejatelnost/statistics (дата обращения: 26.12.2022). 



27 

Правоприменение 
2024. Т. 8, № 1. С. 24–33 

ISSN 2658-4050 (Online) 

Law Enforcement Review 
2024, vol. 8, no. 1, pp. 24–33 

На национальном уровне в настоящее время 
отсутствует какая-либо универсальная модель пра-
вового реагирования на последствия поведения лич-
ности в виртуальном пространстве – каждое государ-
ство идет своим путем, а правовому воздействию 
подвергаются чаще те отношения, которые призна-
ются наиболее важными и актуальными на данный 
момент. Соответствующее реагирование, как пра-
вило, является ситуативным, нередко преследует не-
сколько целей (политических, экономических, идео-
логических и др.). 

Вместе с тем важно согласиться с утвержде-
нием о том, что «правовое обеспечение неприкосно-
венности и эффективности защиты личных прав с 
полным основанием может рассматриваться как 
одно из приоритетных направлений развития зако-
нодательства, одновременно являясь показателем 
его зрелости…» [21, с. 173]. 

В Российской Федерации в последние годы был 
принят ряд нормативных правовых актов, связанных 
с реагированием на последствия поведения лично-
сти в виртуальном пространстве.  

Прежде всего, речь идет о Федеральном за-
коне от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информа-
ции»3 (далее – Федеральный закон № 149-ФЗ), кото-
рый уделил значительное внимание реагированию 
на поведение личности в виртуальном пространстве. 
Данный федеральный закон закрепил права и обя-
занности лиц, обладающих информацией; наделил 
правами на доступ к информации и распростране-
ние информации всех граждан и организации; уста-
новил обязанности организатора распространения 
информации в сети «Интернет», оператора поиско-
вой системы, владельца аудиовизуального сервиса, 
владельца сайта и (или) страницы сайта в сети «Ин-
тернет» и мн. др. 

Отметим, что в последнее время Федеральный 
закон № 149-ФЗ подвергся существенным измене-
ниям. Так, весной 2019 г. он был дополнен ст. 15.1-1, 
в конце 2020 г. – ст. 10.6, летом 2021 г. – ст. 15.1-2, в 
декабре 2021 г. были внесены поправки в ст. 15.3. 
Указанные изменения были направлены на запре- 
щение распространения в сети «Интернет» различ- 

                                                           
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3448. 
4 Ключевская Н. Стоп, контент: новые обязанности вла-
дельцев соцсетей и права пользователей // Гарант.ру. 
2021. 3 февр. https://www.garant.ru/article/1444081/ (дата 
обращения: 26.12.2022). 

ных видов информации, представляющих угрозу для 
нормального функционирования и развития ряда 
общественных и государственных институтов в Рос-
сии, а также определяли порядок ограничения до-
ступа к ней. 

Следует отметить достаточно активное приме-
нение запрещающих норм Федерального закона 
№ 149-ФЗ. Так, по данным Лиги безопасного интер-
нета, в 2020 г. из соцсетей были удалены 1 560 стра-
ниц с детской порнографией и 1 845 – с информа-
цией о продаже наркотических средств4. Всего же на 
конец января 2024 г. было заблокировано или уда-
лено более 146 тыс. ресурсов с опасным контентом5.  

Большое значение в части правового реагиро-
вания на последствия поведения личности в вирту-
альном пространстве имеет Федеральный закон от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»6. Этот законодательный акт, в том числе, урегу-
лировал отношения, связанные с обработкой персо-
нальных данных, осуществляемой юридическими и 
физическими лицами в сети «Интернет».  

Нарушение законодательства Российской Феде-
рации, связанного с  реагированием на поведение 
личности в виртуальном пространстве, влечет за со-
бой привлечение виновного лица к юридической от-
ветственности, прежде всего административной и 
уголовной. Например, ст. 13.15 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 
устанавливает административную ответственность за 
распространение, в том числе с использованием сети 
«Интернет», запрещенной информации. Администра-
тивная ответственность за распространение недосто-
верной информации предусматривается ч. 10.1 
ст. 13.15 КоАП РФ. Специальная ответственность 
предусмотрена КоАП РФ за нарушение порядка огра-
ничения доступа к информации и информационным 
ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению, 
и (или) порядка удаления такой информации 
(ст. 13.41). Значительное воздействие на поведение 
личности в виртуальном пространстве призвано ока-
зать  введение в декабре 2020 г. ответственности за 
оскорбление, совершенное публично с использова- 
нием информационно-телекоммуникационной сети 

5 О Лиге // Лига безопасного интернета: офиц. сайт. URL: 
https://ligainternet.ru/o-nas/ (дата обращения: 26.01.2024). 
6 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3451. 
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«Интернет», или в отношении нескольких лиц, в том 
числе индивидуально не определенных7.  

УК РФ также устанавливает ответственность за 
распространение определенных видов информации 
в виртуальном пространстве. Например, ч. 2 ст. 205.2 
УК РФ предусматривает уголовную ответственность 
за публичные призывы к осуществлению террори-
стической деятельности, публичное оправдание тер-
роризма или пропаганду терроризма, совершенные 
с использованием сети «Интернет». А так называе-
мым «Законом о военной цензуре»8, принятом в 
марте 2022 г., установлена уголовная ответствен-
ность за публичное распространение заведомо лож-
ной информации об использовании Вооруженных 
Сил Российской Федерации (ст. 207.3 УК РФ) и при-
зывы к введению мер ограничительного характера в 
отношении Российской Федерации, граждан Россий-
ской Федерации или российских юридических лиц 
(ст. 284.2 УК РФ). 

Таким образом, размещение запрещенной к 
распространению в виртуальном пространстве ин-
формации может повлечь для субъекта меры адми-
нистративного и уголовного воздействия. Например, 
если лицо разместит запрещенную информацию на 
своей странице в социальных сетях или сделает ре-
пост такой информации, размещенной другим поль-
зователем соцсети, то это может привести, как мини-
мум, к блокировке страницы, а также его привлече-
нию к административной либо к уголовной ответ-
ственности.  

Так, по данным МВД России, за период с января 
по ноябрь 2023 г. с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий было со-
вершено 515 деяний, квалифицированных как пуб-
личные призывы к осуществлению террористиче-
ской деятельности, публичное оправдание терро-
ризма или пропаганда терроризма (ст. 205.2 УК РФ), 
и 360 деяний, подпадающих под действие ст. 280 УК 
РФ – публичные призывы к осуществлению экстре-
мистской деятельности9. 

1 ноября 2019 г. вступили в силу основные по-
ложения Федерального закона от 1 мая 2019 г. № 90-

                                                           
7 Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 513-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2021. № 1 (ч. I). 
Ст. 52. 
8 Федеральный закон от 4 марта 2022 г. № 32-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О 
связи” и Федеральный закон “Об информации, ин- 
формационных технологиях и о защите информа-
ции”»10 (далее – Федеральный закон № 90-ФЗ). Дан-
ный законодательный акт уже успел получить ряд 
собственных наименований: «Закон о суверенном 
интернете», «Закон о суверенном Рунете», «Закон 
об устойчивом функционировании российского сег-
мента Интернета» и др., – что подчеркивает его важ-
ность. При этом содержание Федерального закона 
№ 90-ФЗ выходит за пределы только правового регу-
лирования отношений в сфере связи и информации. 
Указанный законодательный акт свидетельствует об 
изменении правовой политики и идеологии россий-
ского государства по отношению к информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 

Федеральным законом № 90-ФЗ Федеральный 
закон «О связи» дополнился понятием «точка об-
мена трафиком». Были расширены полномочия 
Минцифры России, которое получило право устанав-
ливать требования к функционированию систем 
управления сетями связи при возникновении угроз 
устойчивости, безопасности и целостности функцио-
нирования сетей «Интернет» и связи. На операторов 
связи возлагались обязанности по установке специ-
альных технических средств противодействия угро-
зам функционирования Интернета и связи и доведе-
ния этой информации до сведения Роскомнадзора. 
Кроме того,  данный федеральный закон был допол-
нен гл. 7.1 «Обеспечение устойчивого, безопасного 
и целостного функционирования на территории Рос-
сийской Федерации информационно-коммуникаци-
онной сети “Интернет”», которая закрепляла осо-
бенности деятельности операторов связи, Прави-
тельства РФ, Роскомнадзора, других субъектов, 
а также их взаимодействия в целях обеспечения 
устойчивого, безопасного и целостного функциони-
рования Интернета на территории России. Наконец, 
Федеральный закон «О связи» дополнился ст. 65.1, 
которая установила особенности управления сетями 
связи, в том числе и «Интернет», в случае возникно-
вения угроз их работе.  

Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2022. № 10. Ст. 1389. 
9 Краткая характеристика состояния преступности в Рос-
сийской Федерации за январь – ноябрь 2023 года // Мини-
стерство внутренних дел Российской Федерации: офиц. 
сайт. 2023. 21 дек. URL: https://мвд.рф/reports/item/ 
45293174/ (дата обращения: 26.01.2024). 
10 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2019. № 18. Ст. 2214. 
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В Федеральный закон «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» 
также были внесены изменения, направленные на 
обеспечение устойчивой работы сети «Интернет» в 
условиях возникновения угроз ее функционирова-
нию. Часть из них была связана с новациями, вноси-
мыми в Федеральный закон «О связи», и носила кор-
респондирующий характер, а часть имела самостоя-
тельное значение. Например, указанный федераль-
ный закон был дополнен ст. 14.2, которая регулиро-
вала отношения в области устойчивого и безопасного 
использования в России доменных имен.  

Фактически после вступления Федерального 
закона № 90-ФЗ в силу и проведения соответствую-
щих технических мероприятий российский сегмент 
сети «Интернет» в случае необходимости (предна-
меренного отключения от мировой Сети; выхода из 
строя оборудования, обеспечивающего трафик; ки-
бератак на операторов связи и др.) может стать пол-
ностью автономным. И если, например, отечествен-
ным операторам связи будет прекращен доступ к за-
рубежным серверам и линиям связи, то критически 
важные сервисы, в первую очередь сайты государ-
ственных учреждений, продолжат функциониро-
вать, и система управления страной не будет парали-
зована. Также будет сохранена работоспособность 
интернет-банкинга, интернет-магазинов, соцсетей и 
других привычных виртуальных сервисов. 

Кроме того, реализация законодательных по-
ложений направлена на ограничение доступа рос-
сиян к запрещенным ресурсам, а их трафик с ино-
странными серверами будет контролироваться; вла-
дельцы сетей связи и другие субъекты, связанные с 
функционированием сети «Интернет», будут прини-
мать участие в учениях, направленных на обеспече-
ние ее безопасной и стабильной работы; государ- 
ство сможет самостоятельно отключить российский 
сегмент от глобальной Сети. 

В научном сообществе по поводу указанных но-
ваций Федерального закона № 90-ФЗ высказыва-
ются различные точки зрения [22]. Например, отме-
чается, что сравнение российского и китайского за-
конодательства, а также практики его реализации 
позволяет сделать вывод об определенной схожести 
процессов, происходящих в настоящее время в Рос-
сии и Китае. Однако с учетом особенностей реагиро-
вания на поведение личности в виртуальном про-
странстве в Китае [23–26] не следует однозначно 
констатировать тот факт, что Россия идет по пути Ки-
тая в сторону тотальной цензуры Интернета и СМИ 
[27], поскольку цели правового реагирования на по-
следствия поведения личности в виртуальном про-
странстве могут достигаться не только посредством 
запрещающих норм, устанавливающих юридиче-
скую ответственность за их нарушение, но и посред-
ством реализации правил (установок) рекоменда-
тельного характера, которые призваны формировать 
позитивное правосознание пользователей Сети. 

4. Заключение 
Таким образом, проблема правового реагиро-

вания на последствия поведения личности в вирту-
альном пространстве имеет многоаспектный харак-
тер. Данное обстоятельство предполагает коренную 
перестройку деятельности правоохранительной и 
судебной системы, а также проведение научных ис-
следований по фиксации и оформлению цифровым 
образом доказательственной базы, по применению 
правоохранительными органами и в судах новых 
технологий, по представлению в судах доказа-
тельств в цифровой форме. Кроме того, дальнейшее 
исследование поставленной проблемы предпола-
гает необходимость развития системы теоретиче-
ских представлений о формах юридической ответ-
ственности за негативные последствия поведения в 
виртуальном пространстве. 
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Значительное влияние цифровых технологий на сферу здравоохранения предопреде-
лило необходимость формирования комплексной системы правового регулирования 
отношений, связанных с созданием и применением технологий искусственного интел-
лекта, в том числе сквозь призму профессиональной этики, поскольку использование 
этических принципов в медицине традиционно имеет большое значение для меди-
цинского сообщества. Предложенные этические принципы создания и применения 
технологий искусственного интеллекта могут быть использованы в процессе совер-
шенствования законодательства в условиях цифровой трансформации системы здра-
воохранения. 
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The subject of the study is the norms of current legislation regulating the creation and ap-
plication of artificial intelligence technology in healthcare, including acts of technical regu-
lation, as well as available scientific research by domestic and foreign scientists in the field 
presented. In recent years, foreign experts have conducted a significant amount of research 
on the development of ethical principles for the use of artificial intelligence in healthcare. 
However, these works tend to be abstract and do not explain what justifies and justifies 
their recommendations and how these recommendations should be used in practice. In 
turn, in the Russian Federation at the moment there is a small number of domestic studies 
devoted to a comprehensive study of ethical principles that should guide subjects engaged 
in the creation and use of medical devices based on artificial intelligence technologies, 
which confirms the relevance and significance of our research.  
Objective: to develop a system of ethical principles for the creation and application of arti-
ficial intelligence technologies in the field of healthcare, which will serve as the basis for the 
legal regulation of public relations in the presented area.  
Methods: the methodological basis of the system of ethical principles for the creation and 
application of artificial intelligence technologies was made up of general scientific and pri-
vate scientific methods of scientific cognition, including analysis, synthesis, deduction, in-
duction, classification, analogy and comparison.  
 

                                                           
 Исследование выполнено при стипендиальной поддержке Казанского инновационного университета имени В.Г. Тими-
рясова. 
 The research was carried out with the scholarship support of the Kazan Innovation University named after V.G. Timiryasov. 
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 Results: to the attention of lawyers, scientists and practitioners, medical professionals, 
members of clinical ethics committees, medical ethics specialists, representatives of law–
making bodies, government departments, the business community and public organiza-
tions, patients, as well as a wide range of readers interested in the digital transformation of 
the healthcare system, ethical principles for the creation and application of artificial health 
technologies are proposed intelligence in healthcare, which can serve as the basis for the 
formation of an appropriate system of legal regulation. The stated goal has been achieved, 
which is confirmed by the development of a system of ethical principles that serve as the 
basis for the development of a system of legal regulation of artificial intelligence technolo-
gies in healthcare. The developed ethical principles can be used to further improve domes-
tic legislation, and also lay the foundation for further research. 

____________________________________________

1. Введение  
Несомненно, в связи с форсированной цифро-

визацией всех сторон общественной жизни, сфера 
здравоохранения не осталась стоять в стороне и 
стала тоже подверженной внедрению технологий 
искусственного интеллекта в клиническую практику 
и в науку. В некоторых областях медицинской диа-
гностики, разработки лекарств и проведения лече-
ния, в том числе хирургии, представляется, что искус-
ственный интеллект будет лучше, чем обученные 
медицинские работники. В связи с достаточно но-
вым характером представленной сквозной иннова-
ционной технологии возникает масса вопросов, в 
том числе касающихся правовой оценки действия 
систем и тех, кто будет нести ответственность в слу-
чае причинения вреда [1, с. 129]. 

Однако, как и практически каждая цифровая 
технология, искусственный интеллект настолько рас-
ширяет свои возможности в медицине, начиная от 
оценки риска возникновения заболевания у паци-
ента и эффективности выбранного лечения и закан-
чивая помощью в уходе за больными пациентами и 
автоматизацией учреждений системы здравоохра-
нения, что правовое регулирование не может на 
надлежащем уровне эффективно воздействовать на 
складывающиеся общественные отношения и сфор-
мировать правовой режим. Полагаем, что такое со-
стояние дел нельзя признать удовлетворительным. 
Цифровые инновации в медицине дают огромные 
надежды, но для ее реализации в здравоохранении 
необходимы соответствующие правила, сводящие к 
минимуму сопутствующие риски и угрозы. 

В связи с тем, что нормативное регулирование 
технологий искусственного интеллекта повлечет 
внесение кардинальных изменений в действующее 
законодательство, предлагаем сформировать и рас-
смотреть этические принципы, которые могут послу-
жить основой для создания и развития системы пра- 

вового регулирования технологий искусственного 
интеллекта в здравоохранении. 

Значительно увеличилось количество этиче-
ских принципов искусственного интеллекта, вырабо-
танных международными организациями, государ-
ственными и научно-исследовательскими институ-
тами, стандартов и рекомендаций, что послужило 
основой для их научного осмысления [2, с. 178] и со-
здало дискуссию. Некоторые специалисты выделяют 
четыре принципа биомедицинской этики примени-
тельно к разработке и применению систем искус-
ственного интеллекта в медицине [3]. Несмотря на 
имеющиеся точечные исследования, посвященные 
этическим принципам применения технологии ис-
кусственного интеллекта в зарубежных странах [4, 
p. 750], они не характеризуются комплексностью и 
системностью, не выделяется субъектный состав, по-
добную проблему мы попытались решить в рамках 
данного исследования. Зарубежные авторы выде-
ляют шесть ключевых этических характеристик: 
справедливость, прозрачность, надежность, подот-
четность, конфиденциальность и сочувствие, – кото-
рые считаются важными и выделяются в исследова-
ниях, посвященных искусственному интеллекту в 
сфере здравоохранения [5, p. 1090; 6, p. 5520; 7, 
p. 360; 8, p. 495]. 

2. Общие положения 
Прежде чем технологии искусственного интел-

лекта можно будет использовать в здравоохране-
нии, мы должны убедиться, что разработчики техно-
логий и медицинские организации соблюдают соот-
ветствующие этические нормы и правила при созда-
нии и применении в клинической практике указан-
ных технологий.  

Нам представляется, что, исходя из значитель-
ного количества субъектов, которые вовлекаются в 
процесс создания (разработки) и внедрения меди-
цинских изделий на основе технологий искусствен-
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ного интеллекта, этические принципы должны про-
низывать две большие группы субъектов примени-
тельно к определенной стадии жизненного цикла 
искусственного интеллекта: 

1) этические принципы субъектов, осуществляю-
щих деятельность по созданию медицинских изделий 
на основе технологий искусственного интеллекта; 

2) этические принципы субъектов, осуществля-
ющих деятельность по применению медицинских 
изделий на основе технологий искусственного ин-
теллекта. 

На данный момент стоит констатировать то, что 
системы искусственного интеллекта (интеллектуаль-
ные медицинские технологии, т. е. основанные на 
искусственном интеллекте) в здравоохранении в 
Российской Федерации применяются: 

1) как программное обеспечение (далее – ПО) 
с применением систем искусственного интеллекта – 
в этом случае ПО регистрируется как медицинское 
изделие; 

2) как составная часть и (или) принадлежность 
медицинского робота – в этом случае роботизиро-
ванное изделие признаётся медицинским изде-
лием, при этом ПО уже не регистрируется, а является 
составной частью медицинского изделия. 

В случае, если системы искусственного интел-
лекта являются ПО, то выступают медицинским из-
делием. Вышесказанное подтверждается законода-
тельным определением термина «медицинское из-
делие», содержащимся в Федеральном законе от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации»1, в кото-
ром к разновидности медицинских изделий отно-
сится специальное ПО. 

Именно поэтому полагаем, что медицинские 
изделия на основе технологий искусственного ин-
теллекта должны разрабатываться, производиться и 
применяться исключительно в целях оказания меди-
цинской помощи населению [9, с. 877]. 

Этические принципы применения технологий 
искусственного интеллекта в здравоохранении дают 
четкие нравственные ориентиры профессиональной 
деятельности медицинских работников, призваны 
способствовать консолидации, повышению доверия 
к цифровой технологии, повышению авторитета ме-
дицины и в целом врачебной деятельности, разви-
тию медицины в России и во всем мире. 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2011. № 48. Ст. 6724. 

3. Этические принципы создания технологий 
искусственного интеллекта в здравоохранении 

Рассматриваемые далее в п. 3 и 4 принципы со-
здания технологий искусственного интеллекта в 
здравоохранении включены авторами в предлагае-
мый ими Проект Этического кодекса субъектов, осу-
ществляющих деятельность по созданию, примене-
нию и утилизации медицинских изделий на основе 
технологий искусственного интеллекта [9], и явля-
ются своеобразным комментарием к нему. 

Полагаем, что в качестве важных этических 
принципов, на которых должно базироваться право-
вое регулирование создания медицинских изделий 
на основе технологий искусственного интеллекта в 
здравоохранении, стоит отметить: 

3.1. Принцип созидательности. Медицинские 
изделия на основе технологии искусственного ин-
теллекта должны быть направлены на принесение 
пользы обществу и гражданам [10]. Полагаем, что 
недостаточно, чтобы подобные цифровые изделия 
использовались только для принесения пользы кон-
кретной организации и ее обогащения. Данный 
принцип также поднимает проблему социального 
разрыва, который угрожает обществу после разви-
тия технологии искусственного интеллекта. Во всех 
странах мира с каждым развитием, открытием и 
изобретением люди сталкиваются с ростом социаль-
ного неравенства и уменьшением социальной спра-
ведливости. Хотя в целом цифровые технологии 
улучшают доступ к дополнительной информации о 
науке, мировых событиях, изменении климата и по-
литике во всем мире, они усугубляют социальное не-
равенство, так как ведут к увеличению разрыва 
между развивающимися и развитыми странами [11]. 

Представленный принцип подразумевает стрем-
ление гарантировать то, что медицинские изделия, 
оснащенные технологией искусственного интеллекта, 
способствуют благополучию пациентов и общества в 
целом, стимулируя его устойчивое развитие. 

3.2. Принцип безопасности. Разработчики ме-
дицинских изделий, оснащенных технологией искус-
ственного интеллекта, должны постоянно следить за 
всеми инструментами искусственного интеллекта в 
медицине, чтобы убедиться, что они работают долж-
ным образом и не причиняют вреда конкретному па-
циенту. Некоторые специалисты выделяют вопрос 
безопасности медицинских изделий на основе ис- 
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кусственного интеллекта как главенствующий [12, 
с. 45]. 

Внедрение в повседневную клиническую прак-
тику медицинских изделий на основе технологий ис-
кусственного интеллекта должно следовать принци-
пам доказательной медицины с учетом использова-
ния методов проверки и надежности их работы. Кли-
нические исследования медицинских изделий, осна-
щенных технологией искусственного интеллекта, с 
привлечением человека как субъекта исследования 
следует проводить в соответствии с этическими 
принципами, обеспечивающими права, безопас-
ность и благополучие людей, в том числе основан-
ными на Хельсинкской декларации Всемирной ме-
дицинской ассоциации2. 

3.3. Принцип алгоритмической прозрачности. 
Технологии искусственного интеллекта должны быть 
понятны разработчикам, медицинским работникам, 
пациентам и регулирующим органам в отношении 
использования решений, доверия к ним и исходным 
данным.  

Медицинские изделия на основе искусствен-
ного интеллекта должны быть разработаны таким 
образом, чтобы позволять медицинским работни-
кам впоследствии объяснять полученные данные и 
интерпретировать их результаты.  

Несомненно, предвзятость, вызванная челове-
ком, намеренно или непреднамеренно создается 
разработчиками, поскольку люди всегда находятся 
под влиянием своих собственных моральных пред-
ставлений и соответствующих интересов, что воз-
действует на обучение данных [13] и в целом нега-
тивным образом отражается на качестве и эффектив-
ности оказываемой медицинской помощи. В свою 
очередь предвзятость с правовой и этической точек 
зрения может повлечь дискриминацию или наруше-
ние прав личности [14, p. 46]. 

Достаточная информация должна быть опубли-
кована или задокументирована до разработки или 
развертывания технологии искусственного интел-
лекта. Необходимо, чтобы такая информация спо-
собствовала обсуждениям того, как эта технология 
разработана и как ее следует или не следует исполь-
зовать. 

3.4. Принцип равенства и запрета на дискри-
минацию. Алгоритмы искусственного интеллекта 
должны обучаться на достаточном наборе полных и 
репрезентативных (непредвзятых) данных. Необхо- 

                                                           
2 Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассо-
циации. Этические принципы проведения медицинских 

димо избегать введение предвзятости, включая дис-
криминацию [15] по социальным, гендерным, этни-
ческим, религиозным признакам, в алгоритмы при-
нятия решений и использовать возможные способы 
избегания предвзятости. 

Медицинские изделия на основе искусствен-
ного интеллекта должны проходить рандомизиро-
ванные клинические испытания, что является самым 
убедительным источником медицинских доказа-
тельств. 

3.5. Принцип ответственности. Ответствен-
ностью заинтересованных сторон является примене-
ние медицинских изделий на основе технологии ис-
кусственного интеллекта по назначению и в рамках 
заявленных условий. Все случаи некорректных сра-
батываний систем искусственного интеллекта 
должны быть зафиксированы, и в дальнейшем про-
веден их мониторинг для рассмотрения вопроса о 
привлечении к ответственности.  

Профессиональная деятельность медицинских 
работников направлена на излечение больных, а с 
другой – она связана с причинением вреда здоро-
вью пациентам в случае неквалифицированной ра-
боты медицинского персонала [16, с. 110], в том 
числе применяющего технологии искусственного ин-
теллекта в своей деятельности. 

3.6. Принцип послерегистрационного мони-
торинга. После регистрации и вывода медицинских 
изделий, оснащенных технологией искусственного 
интеллекта, на рынок должен осуществляться мони-
торинг их безопасности, цель которого – выявление 
и предотвращение побочных действий или нежела-
тельных реакций, которые могут возникать при при-
менении. 

Мониторинг, к примеру, может осуществляться 
Федеральной службой по надзору в сфере здраво-
охранения (далее – Служба). Если сведения о неже-
лательных реакциях подтверждаются, Служба разра-
батывает программу мероприятий, которые направ-
лены на повышение безопасности подобных меди-
цинских изделий. Если производитель не проводит 
необходимые мероприятия, Служба принимает ре-
шение об изъятии медицинского изделия, оснащен-
ного технологией искусственного интеллекта, из об-
ращения. 

3.7. Принцип подконтрольности. Медицин-
ские изделия на основе технологий искусственного ин- 

исследований с участием человека в качестве субъекта. 
URL: https://gkb81.ru/ki-docs/md/helsinki-declar.pdf. 
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теллекта должны проходить строгий контроль на соот-
ветствие требованиям безопасности и надежности. 

Технологии искусственного интеллекта долж-
ны подвергаться контролю со стороны регулирую- 
щих органов, который охватывает проектирование, 
настройку и работу алгоритмов [17]. 

4. Этические принципы применения техноло-
гий искусственного интеллекта в здравоохранении 

4.1. Принцип созидания. Главенствующий прин-
цип, пронизывающий технологию насквозь и заклю-
чающийся в том, что медицинские работники должны 
использовать медицинские изделия, оснащенные 
технологией искусственного интеллекта, исключи-
тельно в целях оказания медицинской помощи паци-
ентам. 

4.2. Принцип безопасности. Содержание пред-
ставленного принципа заключается в том, что приме-
нение медицинских изделий на основе технологий 
искусственного интеллекта должно быть надежным и 
безопасным, а получаемые на их основе результаты 
не должны быть направлены на причинение вреда 
жизни и здоровью пациентам и другим охраняемым 
интересам. 

4.3. Принцип запрета на полную автомати-
зацию. Окончательное решение о лечении (о поста-
новке диагноза, назначении лечения) принимается 
медицинским работником и после обсуждения па-
циента с учетом его состояния, истории его болезни, 
имеющихся вариантов, его предпочтений и суще-
ствующих рисков.  

Медицинские изделия на основе технологий 
искусственного интеллекта облегчат принятие реше-
ний о постановке диагноза и проведении лечения 
медицинскими работниками, но не заменят их цели-
ком в связи с тем, что такие компьютерные системы 
уязвимы для угроз кибербезопасности. Должна быть 
предусмотрена возможность отмены человеком 
и (или) предотвращения принятия юридически зна-
чимых решений и действий систем искусственного 
интеллекта там, где это разумно применимо. 

4.4. Принцип добровольного информирован-
ного согласия пациента. Применение данного прин-
ципа состоит в том, что медицинские работники и ме-
дицинские организации обязаны информировать па-
циента о преимуществах использования медицин-
ских изделий, оснащенных технологией искусствен-
ного интеллекта, при этом запрашивать его согласие. 

Доктрина добровольного информирования со-
гласия пациентов должна строиться на следующих 
принципах: 

– предоставление достоверных сведений о ме-
дицинской манипуляции (вмешательстве); 

– раскрытие объективных сведений о здоровье 
пациента и о его состоянии; 

– добровольное согласие пациента; 
– обеспечение информированного раскрытия 

информации; 
– предоставление информации о соответствую-

щих рисках и потенциально вредных последствиях. 
Медицинским работником должны быть 

предоставлены достоверные данные о том, как ра-
ботает технология, и объяснена связь между дан-
ными конкретного пациента и массивом данных, ко-
торые алгоритм использует для «обучения». Меди-
цинские работники обязаны информировать паци-
ента о праве на отказ от использования технологий 
искусственного интеллекта. 

Специалисты указывают на то, что пациенты 
имеют право на получение информации о своем ди-
агнозе, состоянии здоровья, процессе лечения, тера-
певтическом успехе, результатах анализов, расхо-
дах, доле медицинского страхования или другой ме-
дицинской информации, и любое согласие должно 
быть конкретным для каждой цели. Обеспокоен-
ность по этому поводу также возросла с ростом ис-
пользования искусственного интеллекта в приложе-
ниях здравоохранения [18]. 

Медицинским работникам запрещено принуж-
дать пациента на применение технологии искус-
ственного интеллекта. Медицинский работник дол-
жен убедиться в том, что пациент удовлетворен по-
лученной им информацией. 

Стоит полагать то, что пациенты вступают в кон-
такт с врачами в моменты своей жизни, когда они 
наиболее уязвимы, очень важно помнить об этом 
[19]. Медицинским работникам запрещено принуж-
дать пациента применять медицинские изделия на 
основе технологий искусственного интеллекта в от-
ношении него, если это не продиктовано условиями 
крайней необходимости. 

4.5. Принцип информирования о криминаль-
ных рисках. Медицинские работники обязаны про-
водить оценку риска применения медицинских из-
делий на основе технологий искусственного интел-
лекта, связанного с заболеванием и предлагаемым 
лечением пациента. Риски атак на кибербезопас-
ность в медицине, которые могут привести к выстав- 
лению неточного или ложного диагноза, ввода смер-
тельной дозы лекарств, должны быть обязательно 
озвучены пациенту. После информирования паци- 
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ента о возможных рисках и до начала лечения меди-
цинскому работнику необходимо получить согласие 
пациента на продолжение варианта лечения и вклю-
чить эти сведения в информированное согласие па-
циента. И.А. Филиппова в своем исследовании ука-
зывает на то, что угроза безопасности мозговых им-
плантов (нейрочипов) станет следствием распро-
странения нейротехнологий на практике, что создаст 
проблему обеспечения безопасности лиц, использу-
ющих нейротехнологии. В целом цифровые преступ-
ления могут быть совершены в целях получения ин-
формации о банковских счетах, манипулирования 
нейропротезом для причинения вреда третьему 
лицу [20, с. 42]. 

4.6. Принцип обеспечения конфиденциально-
сти и неприкосновенности частной жизни паци-
ента. Искусственный интеллект позволяет анализи-
ровать большие объемы данных (Big Data) в режиме 
реального времени, предоставляя прогнозы, кото-
рые могут поддержать решения врача [21]. 

Персональные данные пациента, собранные в 
процессе оказания медицинской помощи, оснащен-
ной технологией искусственного интеллекта, не 
должны передаваться без согласия пациента или в 
случаях, когда это требуется или разрешено законом.  

Если персональные данные передаются или 
иным образом используются для исследований ис-
кусственного интеллекта, они должны быть обезли-
чены, чтобы невозможно было восстановить лич-
ность пациента. 

Авторы отмечают значительное количество 
угроз, которые возникают в связи с обработкой пер-
сональных данных, что требует повышенного внима-
ния и контроля со стороны государства. Так, указы-
вается, что клинические данные, собранные робо-
тами, могут быть взломаны и использованы в злона-
меренных целях, сводящих к минимуму конфиден-
циальность и безопасность [22]. 

4.7. Принцип защиты прав пациентов. Паци-
енты должны понимать, что их права и свободы за-
щищены от незаконного использования медицин-
ских изделий на основе технологий искусственного 
интеллекта, не соответствующих стандартам оказа-
ния медицинской помощи. 

Если медицинские изделия на основе техноло-
гий искусственного интеллекта используются со- 
гласно действующим стандартам и наносят вред лю- 
дям или ущерб собственности, то медицинские ра-
ботники не несут ответственности за произошедшее. 

Наступление негативных последствий должно 
минимизироваться за счет усилий, сопоставляемых с 

ожидаемым последствием реализации этих рисков. 
Медицинский работник имеет право на защиту 
своих прав и интересов. 

4.8. Принцип эмпатии. Медицинские работ-
ники обязаны предоставлять надлежащую компе-
тентную медицинскую помощь пациентам с понима-
нием, переживанием и уважением к состоянию их 
здоровья, а также к их правам и свободам. Меди-
цинские работники должны полагать то, что у техно-
логии искусственного интеллекта отсутствуют кон-
текстные знания и способности считывать социаль-
ные чувства, поэтому важное значение в общении с 
пациентом отдается медицинскому работнику. 

4.9. Принцип прозрачности и объяснимости. 
При использовании медицинских изделий на основе 
технологий искусственного интеллекта медицинский 
работник должен быть в состоянии интерпретировать 
основу, на которой был достигнут результат, взвесить 
возможность алгоритмической предвзятости и выне-
сти клиническое суждение о полученных результатах. 
Стоит поддержать мнение зарубежных специалистов, 
полагающих то, что доверие к работе алгоритмов ис-
кусственного интеллекта и возможность взаимодей-
ствовать с ними повысят уверенность пациентов, не-
обходимую для совместного принятия решений. Бо-
лее того, прозрачность модели помогает прояснить 
вопросы моральной и юридической ответственности 
в случае ошибок [23, p. 20]. 

4.10. Принцип стимулирования развития 
технологий заключается в том, что медицинские 
организации и их руководители должны стремиться 
поощрять и стимулировать разработку, внедрение и 
развитие безопасных и этичных решений в сфере 
технологий искусственного интеллекта в целях ока-
зания медицинской помощи. Необходимо в том 
числе финансовое стимулирование того, чтобы ме-
дицинские работники стали заинтересованными в 
изучении искусственного интеллекта и информатики 
в медицине. 

5. Выводы 
Несомненно, каждый из принципов создания и 

применения технологий искусственного интеллекта 
заслуживает самостоятельного изучения. Например, 
Ю.С. Харитонова посвятила значительную публика-
цию изучению принципа прозрачности искусствен-
ного интеллекта [24, p. 340].  

В представленном исследовании нами была 
лишь лаконично обозначена система этических прин-
ципов, которая может послужить отправной точкой 
для трансформации правового регулирования пред-
ставленных отношений в Российской Федерации. 
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Сформулированные принципы создания и при-
менения технологий искусственного интеллекта, по 
нашему мнению, в целом должны способствовать 
росту общественного доверия к цифровым техноло-
гиям в медицине. 

Стоит поддержать мнение тех авторов, кото-
рые считают, что любые цифровые технологии как 
объекты исследования представляют собой слож-
ный комплексный феномен, включающий различ-
ные технологические, этические и юридические ас-
пекты [25, p. 106]. 

Применение данных этических принципов со 
стороны медицинского сообщества и разработчиков 
медицинских изделий на основе технологий искус-
ственного интеллекта до момента создания благо-
приятной и эффективной системы правового регули-
рования цифровой технологии позволит укрепить 
авторитет медицинских работников, повысить дове-
рие пациентов к технологиям искусственного интел-
лекта и предотвратить потенциальные негативные 
последствия.

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Черных Е. Е. Искусственный интеллект в здравоохранении России: современное состояние и уголовно-

правовые риски / Е. Е. Черных // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2020. – № 4 (88). – 
С. 127–131. – DOI: 10.35750/2071-8284-2020-4-127-131.  

2. Лизикова М. С. Этические и правовые вопросы развития искусственного интеллекта / М. С. Лизикова 
// Труды Института государства и права Российской академии наук. – 2022. – Т. 17, № 1. – С. 177–194. – DOI: 
10.35427/2073-4522-2022-17-1-lizikova. 

3. Stone E. G. Evidence-Based Medicine and Bioethics: Implications for Health Care Organizations, Clinicians, 
and Patients / E. G. Stone // The Permanente Journal. – 2018. – Vol. 22, iss. 4. – P. 18–30. – DOI: 10.7812/TPP/18-030. 

4. Currie G. Ethical principles for the application of artificial intelligence (AI) in nuclear medicine / G. Currie, 
K. E. Hawk, E. M. Rohren // European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. – 2020. – Vol. 47. – P. 748–
752. – DOI: 10.1007/s00259-020-04678-1.  

5. Blobel B. Autonomous Systems and Artificial Intelligence in Healthcare Transformation to 5P Medicine - 
Ethical Challenges / B. Blobel, P. Ruotsalainen, M. Brochhausen, F. Oemig, G. A. Uribe // Studies in health technology 
and informatics. – 2020. – Vol. 270. – P. 1089–1093. – DOI: 10.3233/SHTI200330. 

6. Bukowski M. Implementation of eHealth and AI integrated diagnostics with multidisciplinary digitized data: 
are we ready from an international perspective? / M. Bukowski, R. Farkas, O. Beyan, L. Moll, H. Hahn, F. Kiessling, 
T. Schmitz-Rode // European Radiology. – 2020. – Vol. 30, iss. 10. – P. 5510–5524. – DOI: 10.1007/s00330-020-06874-x. 

7. Floridi L. Key Ethical Challenges in the European Medical Information Framework / L. Floridi, C. Luetge, U. Pa-
gallo, B. Schafer, P. Valcke, E. Vayena, J. Addison, N. Hughes, N. Lea, C. Sage, B. Vannieuwenhuyse, D. Kalra // Minds 
and Machines. – 2019. – Vol. 29, iss. 3. – P. 355–371. – DOI: 10.1007/s11023-018-9467-4. 

8. Reddy S. A governance model for the application of AI in health care / S. Reddy, S. Allan, S. Coghlan, P. Cooper 
// Journal of the American Medical Informatics Association. – 2020. – Vol. 27, iss. 3. – P. 491–497. – DOI: 10.1093/ 
jamia/ocz192. 

9. Шутова А. А. Проект Этического кодекса субъектов, осуществляющих деятельность по созданию, при-
менению и утилизации медицинских изделий на основе технологий искусственного интеллекта / А. А. Шутова, 
И. Р. Бегишев // Russian Journal of Economics and Law. – 2023. – Т. 17, № 4. – С. 873–881. – DOI: 10.21202/2782-
2923.2023.3.873-881. 

10. Beil M. Ethical considerations about artificial intelligence for prognostication in intensive care / M. Beil, 
I. Proft, D. van Heerden, S. Sviri, P. V. van Heerden // Intensive care medicine experimental. – 2019. – Vol. 7, iss. 1. – 
Art. 70. – DOI: 10.1186/s40635-019-0286-6. 

11. Nordling L. A fairer way forward for AI in health care / L. Nordling // Nature. – 2019. – Vol. 573, iss. 7775. – 
P. 103–105. – DOI: 10.1038/d41586-019-02872-2.   

12. Афанасьева Е. Н. Искусственный интеллект и «большие данные» в здравоохранении: области при-
менения и гражданско-правовое регулирование / Е. Н. Афанасьева // Юридическая наука и практика. – 2020. – 
Т. 16, № 3. – С. 40–49. – DOI: 10.25205/2542-0410-2020-16-3-40-49. 

13. Zhang J. Ethics and governance of trustworthy medical artificial intelligence / J. Zhang, Z. M. Zhang // BMC 
Medical Informatics and Decision Making. – 2023. – Vol. 23, iss. 1. – Art. 7. – DOI: 10.1186/s12911-023-02103-9. 



41 

Правоприменение 
2024. Т. 8, № 1. С. 34–43 

ISSN 2658-4050 (Online)  

Law Enforcement Review 
2024, vol. 8, no. 1, pp. 34–43 

14. Gallese Nobile C. Regulating Smart Robots and Artificial Intelligence in the European Union / C. Gallese 
Nobile // Journal of Digital Technologies and Law. – 2023. – Vol. 1, no. 1. – P. 33–61. – DOI: 10.21202/jdtl.2023.2. 

15. Siala H. SHIFTing artificial intelligence to be responsible in healthcare: A systematic review / H. Siala, 
Y. Wang // Social Science & Medicine. – 2022. – Vol. 296. – Art. 114782. – DOI: 10.1016/j.socscimed.2022.114782. 

16. Кобец П. Н. Правовые основы привлечения к уголовной ответственности медицинских работников 
за совершение противоправных деяний в советский и постсоветский периоды / П. Н. Кобец // Russian Journal 
of Economics and Law. – 2022. – Т. 16, № 1. – С. 106–121. – DOI: 10.21202/2782-2923.2022.1.106-121. 

17. Mittelstadt B. D. The ethics of algorithms: Mapping the debate / B. D. Mittelstadt, P. Allo, M. Taddeo, 
S. Wachter, L. Floridi // Big Data & Society. – 2016. – Vol. 3, no. 2. – Art. 1. – DOI: 10.1177/2053951716679679.   

18. Markose A. Medical ethics / A. Markose, R. Krishnan, M. Ramesh // Journal of Pharmacy and Bioallied 
Sciences. – 2016. – Vol. 8, no. 1. – P. 1–4. – DOI: 10.4103/0975-7406.191934.    

19. Naik N. Legal and Ethical Consideration in Artificial Intelligence in Healthcare: Who Takes Responsibility? / 
N. Naik, B. M. Z. Hameed, D. K. Shetty, D. Swain, M. Shah, R. Paul, K. Aggarwal, S. Ibrahim, V. Patil, K. Smriti, S. Shetty, 
B. P. Rai, P. Chlosta, B. K. Somani // Frontiers in Surgery. – 2022. – Vol. 9. – Art. 862322. – DOI: 10.3389/fsurg.2022.862322.  

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

21. Bellini V. Understanding basic principles of Artificial Intelligence: a practical guide for intensivists / V. Bellini, 
M. Cascella, F. Cutugno, M. Russo, R. Lanza, C. Compagnone, E. G. Bignami // Acta bio-medica: Atenei Parmensis. – 
2022. – Vol. 93, no. 5. – Art. e2022297. – DOI: 10.23750/abm.v93i5.13626. 

22. Farhud D. D. Ethical Issues of Artificial Intelligence in Medicine and Healthcare / D. D. Farhud, S. Zokaei // 
Iranian Journal of Public Health. – 2021. – Vol. 50, iss. 11. – P. i–v. – DOI: 10.18502/ijph.v50i11.7600. 

23. London A. J. Artificial Intelligence and Black-Box Medical Decisions: Accuracy versus Explainability / 
A. J. London // The Hastings Center report. – 2019. – Vol. 49, no. 1. – P. 15–21. – DOI: 10.1002/hast.973. 

24. Kharitonova Yu. S. Legal Means of Providing the Principle of Transparency of the Artificial Intelligence / 
Yu. S. Kharitonova // Journal of Digital Technologies and Law. – 2023. – Vol. 1, no. 2. – P. 337–358. – DOI: 10.21202/ 
jdtl.2023.14.   

25. Gulyaeva P. S. Medical nanorobots in the focus of law / P. S. Gulyaeva // Journal of Digital Technologies 
and Law. – 2023. – Vol. 1, no. 1. – P. 89–122. – DOI: 10.21202/jdtl.2023.4. 

 

REFERENCES 
 
1. Chernykh Е.Е. Artificial intelligence in the Russian healthcare sector: current situation and criminal and legal 

risks. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii = Vestnik of St. Petersburg University of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia, 2020, no. 4 (88), pp. 127–131. DOI: 10.35750/2071-8284-2020-4-127-131. (In Russ.).  

2. Lizikova M.S. Ethical and Legal Issues of Artificial Intelligence Development. Trudy Instituta gosudarstva i 
prava Rossiiskoi akademii nauk = Proceedings of the Institute of State and Law of the RAS, 2022, vol. 17, no. 1, 
pp. 177–194. DOI: 10.35427/2073-4522-2022-17-1-lizikova. (In Russ.). 

3. Stone E.G. Evidence-Based Medicine and Bioethics: Implications for Health Care Organizations, Clinicians, 
and Patients. The Permanente Journal, 2018, vol. 22, iss. 4, pp. 18–30. DOI: 10.7812/TPP/18-030. 

4. Currie G., Hawk K.E., Rohren E.M. Ethical principles for the application of artificial intelligence (AI) in nuclear 
medicine. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 2020, vol. 47, pp. 748–752. DOI: 10.1007/ 
s00259-020-04678-1.  

5. Blobel B., Ruotsalainen P., Brochhausen M., Oemig F., Uribe G.A. Autonomous Systems and Artificial Intelli-
gence in Healthcare Transformation to 5P Medicine - Ethical Challenges. Studies in health technology and informat-
ics, 2020, vol. 270, pp. 1089–1093. DOI: 10.3233/SHTI200330. 

6. Bukowski M., Farkas R., Beyan O., Moll L., Hahn H., Kiessling F., Schmitz-Rode T.  Implementation of eHealth 
and AI integrated diagnostics with multidisciplinary digitized data: are we ready from an international perspective?. 
European Radiology, 2020, vol. 30, iss. 10, pp. 5510–5524. DOI: 10.1007/s00330-020-06874-x. 

7. Floridi L., Luetge C., Pagallo U., Schafer B., Valcke P., Vayena E., Addison J., Hughes N., Lea N., Sage C., Van-
nieuwenhuyse B., Kalra D. Key Ethical Challenges in the European Medical Information Framework. Minds and Ma-
chines, 2019, vol. 29, iss. 3, pp. 355–371. DOI: 10.1007/s11023-018-9467-4. 



42 

Правоприменение  
2024. Т. 8, № 1. С. 34–43 

ISSN 2542-1514 (Print) 

 
 

Law Enforcement Review 
2024, vol. 8, no. 1, pp. 34–43 

8. Reddy S., Allan S., Coghlan S., Cooper P. A governance model for the application of AI in health care. Journal 
of the American Medical Informatics Association, 2020, vol. 27, iss. 3, pp. 491–497. DOI: 10.1093/jamia/ocz192. 

9. Shutova A.A., Begishev I.R. Draft of an Ethical Code of subjects implementing activity of creating, applying 
and utilizing medical products based on artificial intelligence technologies. Russian Journal of Economics and Law, 
2023, vol. 17, no. 4, pp. 873–881. DOI: 10.21202/2782-2923.2023.3.873-881.  

10. Beil M., Proft I., van Heerden D., Sviri S., van Heerden P. V. Ethical considerations about artificial intelligence 
for prognostication in intensive care. Intensive care medicine experimental, 2019, vol. 7, iss. 1, art. 70. DOI: 
10.1186/s40635-019-0286-6. 

11. Nordling L. A fairer way forward for AI in health care. Nature, 2019, vol. 573, iss. 7775, pp. 103–105. DOI: 
10.1038/d41586-019-02872-2.   

12. Afanasyeva E.N. Artificial Intelligence and Big Data in Healthcare: Applications and Legal Regulation. 
Yuridicheskaya nauka i praktika =  Juridical Science and Practice, 2020, vol. 16, no. 3, pp. 40–49. DOI: 10.25205/2542-
0410-2020-16-3-40-49. (In Russ.).  

13. Zhang J., Zhang Z.M. Ethics and governance of trustworthy medical artificial intelligence. BMC Medical In-
formatics and Decision Making, 2023, vol. 23, iss. 1, art. 7. DOI: 10.1186/s12911-023-02103-9. 

14. Gallese Nobile C. Regulating Smart Robots and Artificial Intelligence in the European Union. Journal of Dig-
ital Technologies and Law, 2023, vol. 1, no. 1, pp. 33–61. DOI: 10.21202/jdtl.2023.2.   

15. Siala H., Wang Y. SHIFTing artificial intelligence to be responsible in healthcare: A systematic review. Social 
Science & Medicine, 2022, vol. 296, art. 114782. DOI: 10.1016/j.socscimed.2022.114782. 

16. Kobets P.N. Legal Bases for Prosecution of Medical Staff for illegal Acts during the Soviet and Post-Soviet 
Periods. Russian Journal of Economics and Law, 2022, vol. 16, no. 1, pp. 106–121. DOI: 10.21202/2782-2923.2022. 
1.106-121. (In Russ.). 

17. Mittelstadt B.D., Allo P., Taddeo M., Wachter S., Floridi L. The ethics of algorithms: Mapping the debate. 
Big Data & Society, 2016, vol. 3, no. 2, art. 1. DOI: 10.1177/2053951716679679.   

18. Markose A., Krishnan R., Ramesh M. Medical ethics. Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences, 2016, 
vol. 8, no. 1, pp. 1–4. DOI: 10.4103/0975-7406.191934. 

19. Naik N., Hameed B.M.Z., Shetty D.K., Swain D., Shah M., Paul R., Aggarwal K., Ibrahim S., Patil V., Smriti K., 
Shetty S., Rai B.P., Chlosta P., Somani B.K. Legal and Ethical Consideration in Artificial Intelligence in Healthcare: Who 
Takes Responsibility?. Frontiers in Surgery, 2022, vol. 9, art. 862322. DOI: 10.3389/fsurg.2022.862322.  

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

21. Bellini V., Cascella M., Cutugno F.,  Russo M., Lanza R., Compagnone C., Bignami E.G. Understanding basic 
principles of Artificial Intelligence: a practical guide for intensivists. Acta bio-medica: Atenei Parmensis, 2022, vol. 93, 
no. 5, art. e2022297. DOI: 10.23750/abm.v93i5.13626. 

22. Farhud D.D., Zokaei S. Ethical Issues of Artificial Intelligence in Medicine and Healthcare. Iranian Journal of 
Public Health, 2021, vol. 50, iss. 11, pp. i–v. DOI: 10.18502/ijph.v50i11.7600. 

23. London A.J. Artificial Intelligence and Black-Box Medical Decisions: Accuracy versus Explainability. The Has-
tings Center report, 2019, vol. 49, no. 1, pp. 15–21. DOI: 10.1002/hast.973. 

24. Kharitonova Yu.S. Legal Means of Providing the Principle of Transparency of the Artificial Intelligence. Jour-
nal of Digital Technologies and Law, 2023, vol. 1, no. 2, pp. 337–358. DOI: 10.21202/jdtl.2023.14. 

25. Gulyaeva P.S. Medical nanorobots in the focus of law. Journal of Digital Technologies and Law, 2023, vol. 1, 
no. 1, pp. 89–122. DOI: 10.21202/jdtl.2023.4. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ INFORMATION ABOUT AUTHORS 
Шутова Альбина Александровна – кандидат 
юридических наук, старший научный сотрудник 
Научно-исследовательского института цифровых 
технологий и права, доцент кафедры уголовного 
права и процесса 

Albina A. Shutova – PhD in Law; Senior Researcher, 
Institute of Digital Technologies and Law; Associate 
Professor, Department of Criminal Law and  
Procedure 
Kazan Innovative University named after 
V.G. Timiryasov 



43 

Правоприменение 
2024. Т. 8, № 1. С. 34–43 

ISSN 2658-4050 (Online)  

Law Enforcement Review 
2024, vol. 8, no. 1, pp. 34–43 

Казанский инновационный университет имени 
В.Г. Тимирясова 
420111, Россия, г. Казань, ул. Московская, 42 
E-mail: shutova1993@inbox.ru 
SPIN-код РИНЦ: 5235-4319; AuthorID: 835100 

42, Moskovskaya ul., Kazan, 420111, Russia 
E-mail: shutova1993@inbox.ru 
RSCI SPIN-code: 5235-4319; AuthorID: 835100 

  
Бегишев Ильдар Рустамович – доктор юридиче-
ских наук, доцент, заслуженный юрист Респуб-
лики Татарстан, главный научный сотрудник 
Научно-исследовательского института цифровых 
технологий и права, профессор кафедры уголов-
ного права и процесса 
Казанский инновационный университет имени 
В.Г. Тимирясова 
420111, Россия, г. Казань, ул. Московская, 42 
E-mail: begishev@mail.ru 
SPIN-код РИНЦ: 8859-9395; AuthorID: 595003 

Ildar R. Begishev – Doctor of Law, Associate  
Professor, Honored Lawyer of the Republic of  
Tatarstan; Chief Researcher, Institute of Digital  
Technologies and Law; Professor, Department of 
Criminal Law and Procedure 
Kazan Innovative University named after 
V.G. Timiryasov 
42, Moskovskaya ul., Kazan, 420111, Russia 
E-mail: begishev@mail.ru 
RSCI SPIN-code: 8859-9395; AuthorID: 595003 

  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТАТЬИ BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION 
Шутова А.А. Этические принципы создания и при-
менения технологий искусственного интеллекта в 
здравоохранении / А.А. Шутова, И.Р. Бегишев // 
Правоприменение. – 2024. – Т. 8, № 1. – С. 34–43. – 
DOI: 10.52468/2542-1514.2024.8(1).34-43. 

Shutova A.A., Begishev I.R. Ethical principles for the 
creation and application of artificial intelligence tech-
nologies in healthcare. Pravoprimenenie = Law En-
forcement Review, 2024, vol. 8, no. 1, pp. 34–43. DOI: 
10.52468/2542-1514.2024.8(1).34-43. (In Russ.). 



44 

 

 
Law Enforcement Review 
2024, vol. 8, no. 1, pp. 44–53 

УДК 343.9 
DOI 10.52468/2542-1514.2024.8(1).44-53 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ЕЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
В СФЕРЕ ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПОК  

М.А. Волкова 
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия  

Информация о статье 
Дата поступления – 
10 февраля 2023 г. 
Дата принятия в печать –  
29 декабря 2023 г. 
Дата онлайн-размещения –  
20 марта 2024 г. 
  

Ключевые слова 
Коррупция, коррупционная 
преступность, предупреждение 
коррупционной преступности, 
антикоррупционная 
профилактика, 
антикоррупционная открытость, 
антикоррупционный 
общественный контроль, 
антикоррупционное 
просвещение, 
антикоррупционная экспертиза, 
антикоррупционное поощрение 

Научная новизна работы заключается в рассмотрении ранее не подлежавших иссле-
дованию вопросов антикоррупционной профилактики в сфере публичных закупок. 
Определено место антикоррупционной профилактики в системе предупреждения 
коррупционной преступности в сфере публичных закупок, обосновывается необходи-
мость развития антикоррупционной профилактики в данной сфере, а также охаракте-
ризованы ее основные направления. Автор определяет антикоррупционную профи-
лактику в сфере публичных закупок как систему мер непринудительного характера, 
направленных на формирование условий, стимулирующих антикоррупционное пове-
дение субъектов публичных закупок. В работе выявлены и охарактеризованы пять ос-
новных направлений антикоррупционной профилактики в сфере публичных закупок: 
антикоррупционная открытость, антикоррупционный общественный контроль, анти-
коррупционное просвещение, антикоррупционная экспертиза и антикоррупционное 
поощрение. Данные направления реализуются на трех уровнях: общем, групповом и 
индивидуальном.  По результатам исследования автор приходит к выводу, что в целях 
оптимизации системы предупреждения коррупционной преступности в сфере публич-
ных закупок целесообразно развивать каждое названное направление антикоррупци-
онной профилактики. Развитие изложенного в статье подхода поможет обеспечить си-
стемность в анализе и реформировании антикоррупционной профилактики в сфере 
публичных закупок. 
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The subject of the research is the norms of international and domestic legislation on public 
procurement, on combating corruption, as well as scientific works on the prevention of cor-
ruption crimes and anti-corruption prevention. 
The purpose of the study is to determine the place of anti-corruption prevention in the 
system of preventing corruption crimes in the field of public procurement and to study its 
main directions. 
The objectives of the study are to analyze the existing approaches in the scientific literature 
to the characterization of the system for preventing corruption crimes in the field of public 
procurement, to consider the theoretical foundations of anti-corruption prevention, as well 
as to characterize the main directions of anti-corruption prevention in the field of public 
procurement. 
The work used dialectical, system-structural, formal-logical and other methods of scientific 
knowledge. 
The scientific novelty of the work lies in the consideration of issues of anti-corruption pre-
vention in the field of public procurement that were not previously subject to research. The 
article defines the place of anti-corruption prevention in the system of preventing corrup-
tion crimes in the field of public procurement, substantiates the need for the development 
of anti-corruption prevention in this area, and describes its main directions. The author de-
fines anti-corruption prevention in the field of public procurement as a system of non-co-
ercive measures aimed at creating conditions that stimulate the anti-corruption behavior 
 

 



45 

Правоприменение 
2024. Т. 8, № 1. С. 44–53 

ISSN 2658-4050 (Online)  

Law Enforcement Review 
2024, vol. 8, no. 1, pp. 44–53 

 of public procurement entities. The paper identifies and characterizes five main areas of 
anti-corruption prevention in the field of public procurement: anti-corruption openness, 
anti-corruption public control, anti-corruption education, anti-corruption expertise and 
anti-corruption encouragement. These directions are implemented at three levels: general, 
group and individual. 
According to the results of the study, the author comes to the conclusion that in order to 
optimize the system of preventing corruption crimes in the field of public procurement, it 
is advisable to develop each of these areas of anti-corruption prevention. The development 
of the approach outlined in the article will ensure consistency in the analysis and reform of 
anti-corruption prevention in the field of public procurement. 

____________________________________________
 
1. Введение 
Одним из основных принципов противодей-

ствия коррупции является приоритетное примене-
ние мер по ее предупреждению1. Данный принцип 
транслирует одну из основополагающих криминоло-
гических идей, сформулированную представителем 
классической школы Ч. Беккариа: «Лучше предупре-
ждать преступления, чем наказывать» [1, с. 150]. 

Законодатель широко применяет меры преду-
преждения коррупции в общих нормах антикорруп-
ционного законодательства и в правовом регулиро-
вании отдельных сфер общественных отношений: 
государственной и муниципальной службы, избира-
тельного процесса, судебной системы, образования, 
здравоохранения и др. Анализ законодательства о 
публичных закупках позволяет заключить, что оно 
содержит сравнительно большое количество мер 
предупреждения коррупции.  

«Настоящей “питательной зоной” для корруп-
ции стали госзакупки», – отметил Президент РФ в по-
слании Федеральному Собранию РФ в конце 2012 г.2 
в преддверии принятия нового закона, регулирую-
щего систему государственных (муниципальных) за-
купок. Названный тезис предопределил указание в 
федеральных законах «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»3 и «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами 

                                                           
1 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2008. № 52 (ч. I). Ст. 6228.  
2 Послание Президента Российской Федерации от 12 де-
кабря 2012 г. // Президент России: офиц. сайт. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/36699. 
3 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2013. № 14. Ст. 1652. 

юридических лиц»4 среди основных целей регулиро-
вания предотвращение коррупции и других злоупо-
треблений. Такая цель правового регулирования пуб-
личных закупок обусловливается также международ-
ными стандартами антикоррупционной политики. В 
ст. 9 «Публичные закупки и управление публичными 
финансами» Конвенции ООН против коррупции уста-
новлено, что «каждое Государство-участник прини-
мает, в соответствии с основополагающими принци-
пами своей правовой системы, необходимые меры 
для создания надлежащих систем закупок, которые 
основываются на прозрачности, конкуренции и объ-
ективных критериях принятия решений и являются 
эффективными, среди прочего, с точки зрения преду-
преждения коррупции»5. Руководствуясь обязатель-
ствами, связанными с ратификацией Конвенции ООН 
против коррупции, национальный законодатель со-
здает систему публичных закупок. 

В законодательстве Российской Федерации 
сложилась нормативно-правовая основа предупре-
ждения коррупции и коррупционной преступности в 
сфере публичных закупок. Одним из направлений 
реализации Национальной стратегии противодей-
ствия коррупции является «совершенствование 
условий, процедур и механизмов государственных и 
муниципальных закупок»6. Положения о предупре-
ждении коррупции в сфере публичных закупок со- 
держались во всех национальных планах противо- 

4 Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2011. № 30 (ч. 1). Ст. 4571. 
5 Конвенция Организации Объединенных Наций против 
коррупции: принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассам-
блеи от 31 октября 2003 г. // Организация Объединенных 
Наций: офиц. сайт. URL: https://www.un.org/ru/documents/ 
decl_conv/conventions/corruption.shtml. 
6 Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Наци-
ональной стратегии противодействия коррупции и Нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 
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действия коррупции. В первом Национальном плане 
противодействия коррупции среди мер по совер-
шенствованию государственного управления в целях 
предупреждения коррупции было указано: «совер-
шенствование норм, регулирующих осуществление 
закупок для государственных и муниципальных 
нужд, в целях исключения возможности их произ-
вольного толкования, дискриминации и предостав- 
ления неоправданных преимуществ»7. Отдельные 
меры по предупреждению коррупции в закупках со-
держались в национальных планах противодействия 
коррупции на 2010–2011 гг. (п. 12), 2012–2013 гг. 
(пп. «а» п. 2)8 и 2014–2015 гг. (пп. «к» п. 2)9. Начиная 
с 2016 г. предупреждение коррупции в сфере пуб-
личных закупок отражено уже в задачах националь-
ных планов противодействия коррупции. Так, в 
Национальном плане противодействия коррупции 
на 2016–2017 гг. среди задач было указано: «повы-
шение эффективности противодействия коррупции 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»10. Среди основных задач Национального 
плана противодействия коррупции на 2018–2020 гг. 
значилось: «совершенствование мер по противо-
действию коррупции в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных или муни-
ципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»11. Дей-
ствующий Национальный план противодействия 
коррупции на 2021–2024 гг. устанавливает ряд мер, 
направленных на «совершенствование мер по про-
тиводействию коррупции при осуществлении заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, закупок, осу-
ществляемых отдельными видами юридических 
лиц, а также при распоряжении государственным и 
муниципальным имуществом»12. В связи с изложен- 

                                                           
годы» // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2010. № 16. Ст. 1875. 
7 Национальный план противодействия коррупции: утв. 
Президентом РФ 31 июля 2008 г. № Пр-1568 // Российская 
газета. 2008. № 164. 
8 Указ Президента РФ от 13 марта 2012 г. № 297 «О Нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 2012–2013 
годы и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции» // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2012. № 12. Ст. 1391. 
9 Указ Президента РФ от 11 апреля 2014 г. № 226 «О Наци-
ональном плане противодействия коррупции на 2014–

ным следует согласиться с мнением специалистов, 
считающих, что правовое регулирование системы 
публичных закупок имеет антикоррупционный ха-
рактер и направлено на минимизацию коррупцион-
ных рисков в таких правоотношениях [2]. 

Предупреждение коррупции в сфере публич-
ных закупок можно назвать одним из приоритетных 
направлений противодействия коррупции. Однако 
несмотря на то, что правовые основы данной дея-
тельности уже сформированы, содержание системы 
предупреждения коррупции в сфере публичных за-
купок еще формируется и содержит некоторые про-
белы и несовершенства. 

2. Антикоррупционная профилактика в си-
стеме предупреждения коррупционной преступно-
сти в сфере публичных закупок 

Для сферы публичных закупок наибольшую 
опасность представляет коррупционная преступ-
ность, а ее предупреждение имеет особое значение. 
Предупреждение коррупционной преступности в 
сфере публичных закупок является частью общей си-
стемы предупреждения преступности, изучение ко-
торой занимает центральное место в системе крими-
нологического знания. Тем не менее в криминоло-
гии отсутствует общепризнанное понятие предупре-
ждения преступности, а ведущими специалистами 
предлагаются собственные определения. В научной 
литературе для обозначения мер воздействия на 
преступность также используются и различные дру-
гие термины: противодействие преступности [3], 
предупреждение преступности [4], профилактика 
преступности [5], борьба с преступностью [6] 
и др. Вопрос о содержании и соотношении данных 
терминов в криминологии остается открытым.  

Наиболее распространено в науке применение 
термина «предупреждение преступности» в каче-
стве основного для характеристики криминологиче- 

2015 годы» // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2014. № 15. Ст. 1729. 
10 Указ Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Наци-
ональном плане противодействия коррупции на 2016–
2017 годы» // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2016. № 14. Ст. 1985. 
11 Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 2018–
2020 годы» // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2018. № 27. Ст. 4038. 
12 Указ Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 «О Наци-
ональном плане противодействия коррупции на 2021–
2024 годы» // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2021. № 34. Ст. 6170. 
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ских мер (см.: [4; 5; 7–9] и др.). Под предупрежде- 
нием преступности понимается «многоуровневая 
система мер и осуществляющих их субъектов, 
направленная: 1) на выявление и устранение либо 
ослабление и нейтрализацию причин преступности, 
отдельных ее видов, а также способствующих им 
условий; 2) выявление и устранение ситуаций на 
определенных территориях или в определенной 
среде, непосредственно мотивирующих или прово-
цирующих совершение преступлений; 3) выявление 
в структуре населения групп повышенного крими-
нального риска и снижение этого риска; 4) выявле-
ние лиц, поведение которых указывает на реальную 
возможность совершения преступлений, и оказание 
на них сдерживающего и корректирующего воздей-
ствия, а в случае необходимости – и на их ближай-
шее окружение» [8, с. 271]. 

Достаточно часто профилактика преступности 
рассматривается авторами в качестве одной из форм 
предупреждения коррупции, вместе с такими ме-
рами, как предотвращение и пресечение. «Профи-
лактика представляет собой самую раннюю и наибо-
лее сложную стадию предупреждения, объектом ко-
торой выступает не криминальная деятельность, а 
ее детерминанты», – справедливо отмечает Г.А. Ава-
несов [5, с. 232]. 

Профессором Н.В. Щедриным разработана и 
обоснована концепция предупреждения преступно-
сти, отвечающая требованиям системности и преду-
сматривающая разграничение терминов «предупре-
ждение» и «профилактика». В его представлении 
«предупреждение преступности – это специфическая 
разновидность социального управления, целью кото-
рого является снижение вероятности преступного по-
ведения, для чего субъект, используя весь комплекс 
законных мер воздействия (в том числе и принуди-
тельных), стимулирует включение объекта в систему 
общественно полезных отношений» [10, с. 8]. 

В соответствии с позицией профессора Н.В. Щед-
рина для построения эффективной системы преду-
преждения преступности необходимо использова-
ние двух рычагов – ограничения и стимулирования 
[11]. Основываясь на этой идее, он предложил раз-
делить меры предупреждения преступности по ме-
тоду и механизму правового воздействия на две 
группы: связанные с принуждением и не связанные 
с принуждением. В структуру первой группы мер 
включены: меры восстановления, меры безопасно-
сти и меры ответственности (наказания). Ко второй 
группе, в соответствии с авторской позицией, отно-
сятся меры стимулирования. Различные виды стиму- 

лирования составляют основу социальной профи- 
лактики, т. е. системы самых разнообразных непри-
нудительных методов, с помощью которых осу-
ществляется социализация и ресоциализация инди-
вида [10, с. 8–12]. Так, для правильной работы си-
стемы предупреждения преступности следует гар-
монично развивать правовое регулирование и пра-
воприменение обеих групп мер (принудительных и 
непринудительных). 

Развивая научный подход профессора Н.В. Щед-
рина применительно к предупреждению коррупци-
онной преступности, И.А. Дамм предложила под ан-
тикоррупционной профилактикой понимать «сово-
купность непринудительных мер социального, пра-
вового, организационного, информационного и 
иного характера, направленных на выявление и 
устранение субъективных и объективных детерми-
нант, которые способствуют совершению коррупци-
онных правонарушений, а также на формирование 
антикоррупционной культуры в поведении физиче-
ских лиц и деятельности государственных, муници-
пальных органов, организаций и институтов граж-
данского общества» [12, с. 40].  

Антикоррупционная профилактика выступает 
неотъемлемой частью предупреждения коррупци-
онной преступности в сфере публичных закупок. Од-
нако законодатель сосредоточил свое внимание на 
мерах принудительного характера. Например, ши-
рокое применение в сфере публичных закупок при-
обрели меры административной и уголовной ответ-
ственности. В Кодексе РФ об административных пра-
вонарушениях содержится около пятнадцати соста-
вов административных правонарушений, связанных 
с нарушением законодательства о публичных закуп-
ках. Также в Уголовный кодекс РФ введены девять 
составов преступлений коррупционной направлен-
ности в сфере публичных закупок. Сказанное свиде-
тельствует о репрессивном векторе правового регу-
лирования в публичных закупках. Эту проблему 
представляется возможным решить, установив ба-
ланс между стимулированием и ограничением в ан-
тикоррупционном управлении публичными закуп-
ками. Для этого следует сформировать систему про-
филактики коррупционной преступности в сфере 
публичных закупок на основе оптимизации действу-
ющих мер и введения новых мер стимулирования. 

3. Основные направления антикоррупцион-
ной профилактики в сфере публичных закупок 

К основным направлениям антикоррупцион-
ной профилактики в сфере публичных закупок 
можно отнести: антикоррупционную открытость, ан- 
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тикоррупционный общественный контроль, анти- 
коррупционное просвещение, антикоррупционную 
экспертизу и антикоррупционное поощрение. Ука-
занные направления реализуются во всех сферах и 
имеют особенности реализации в каждой из них, 
в том числе в публичных закупках. 

Антикоррупционная открытость является 
одним из ключевых направлений антикоррупцион-
ной профилактики в сфере публичных закупок. Анти-
коррупционная открытость публичных закупок пред-
ставляет собой комплекс мер стимулирования, на-
правленный на обеспечение гласности и прозрачно-
сти закупочной деятельности публичных заказчиков. 
В структуре открытости выделяют три равнозначные 
формы: информационная, процедурная и партиси-
пативная [13]. 

Информационная открытость в сфере пуб-
личных закупок является основой противодействия 
коррупции в данной сфере. На сегодняшний день ин-
формационная открытость закупочной деятельности 
гарантируется законом и обеспечена созданием и ве-
дением единой информационной системы. Проце-
дурная открытость в сфере публичных закупок долж-
на быть обеспечена путем создания условий, при ко-
торых представители гражданского общества смогут 
непосредственно (лично) наблюдать за процессом 
подготовки и принятия решений. На сегодняшний 
день такая возможность в сфере публичных закупок 
практически отсутствует, ее обеспечение является од-
ним из приоритетных направлений развития антикор-
рупционной профилактики в указанной сфере. 

Процедурную открытость можно обеспечить 
путем допуска общественных наблюдателей к про-
цедурам принятия контрактными службами, комис-
сиями по осуществлению закупок или приемочными 
комиссиями решений по основным вопросам заку-
почной деятельности.  

Партисипативная открытость в сфере пуб-
личных закупок на сегодняшний день обеспечена не-
которыми положениями законодательства. Напри-
мер, ст. 20 Федерального закона «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» 
закрепляет положения об обязательном обществен-
ном обсуждении закупок. В соответствии с ч. 1 данной 
статьи «общественное обсуждение закупок прово-
дится заказчиком в целях публичного обсуждения со-
ответствия планируемой закупки требованиям зако-
нодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок». Представляется, что указанной меры 

также недостаточно для обеспечения партисипатив-
ной открытости на всех этапах публичных закупок. 
Развитие данного вида открытости может заклю-
чаться во включении в составы контрактных служб, 
комиссий по осуществлению закупок или приемоч-
ных комиссий независимых экспертов с наделением 
их правом голоса. Такая мера достаточно эффективно 
реализуется в комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов, а также в конкурсных и аттестаци-
онных комиссиях [14, с. 348–351]. 

Процедурная и партисипативная открытость 
предполагает вовлечение гражданского общества в 
антикоррупционную деятельность, что является од-
ним из приоритетных направлений противодействия 
коррупции. В.В. Астанин, И.В. Стороженко и В.П. Са-
натин верно отмечают, что «именно институты граж-
данского общества способны обеспечить поступле-
ние достоверной информации о реальной эффектив-
ности государственной антикоррупционной поли-
тики, поддержание механизма обратной связи 
между властью и обществом, очищение власти от 
компрометирующих ее чиновников и содействовать 
формированию нетерпимого отношения к корруп-
ционным проявлениям» [15, с. 24]. Участие граждан-
ского общества в противодействии коррупции реа-
лизуется в рамках общественного контроля.  

Антикоррупционный общественный кон-
троль в сфере публичных закупок направлен на 
привлечение институтов гражданского общества к 
осуществлению контроля за закупочной деятельно-
стью публичных заказчиков. В.А. Номоконов верно 
подчеркнул, что в обществе заложен наибольший 
антикоррупционный потенциал [16, р. 1642]. В дан-
ном направлении антикоррупционной профилак-
тики реализуется один из принципов противодей-
ствия коррупции, закрепленный в ст. 3 Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции», – «со-
трудничество государства с институтами граждан-
ского общества, международными организациями и 
физическими лицами». Общественный контроль в 
сфере публичных закупок регламентирован ст. 102 
Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Эксперты 
замечают, что основная часть общественного кон-
троля в сфере публичных закупок реализуется на ста-
дии определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) [17]. При этом, рассматривая общественный 
контроль как меру предупреждения коррупции в 
сфере публичных закупок, стоит подчеркнуть необ- 
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ходимость реализации этой деятельности на всех 
этапах таких закупок. Внимание субъектов обще-
ственного контроля должно быть сосредоточено на 
стадиях как планирования закупок, так и исполне-
ния, изменения и расторжения контрактов. 

Антикоррупционное просвещение занимает 
не менее важное место в системе предупреждения 
коррупционной преступности в сфере публичных за-
купок, оно формирует у субъектов необходимые 
компетенции и ценностные установки, необходи-
мые для добросовестного участия в закупочной дея-
тельности. М.В. Шедий справедливо отметила: «ан-
тикоррупционная политика останется декларацией 
о намерениях, если не будет учитывать феномен 
правового сознания субъектов законодательных, ис-
полнительных, судебных органов власти, а также 
уровень правосознания отдельных социальных 
групп и индивидуумов» [18, с. 286]. Осуществление 
предупреждения коррупции в сфере публичных за-
купок невозможно без формирования у субъектов 
данных правоотношений антикоррупционных ком-
петенций, представляющих собой совокупность зна-
ний, умений и навыков, необходимых для реализа-
ции конкретных мер предупреждения коррупции и 
реализации деятельности в сфере публичных заку-
пок с соблюдением антикоррупционных требований 
и рекомендаций.  На формирование таких компетен-
ций направлено антикоррупционное просвещение. 

Антикоррупционная экспертиза также играет 
важную роль в системе социальной профилактики 
коррупционной преступности в сфере публичных за-
купок. Данная мера «направлена на исправление де-
фектов правового регулирования, способствующих 
возникновению и развитию коррупционных отноше-
ний в процессе правоприменения» [19, с. 42]. К та-
ким дефектам в публичных закупках относят право-
вые положения, которые характеризуются дефектом 
формы или содержания, а также допускают и (или) 
стимулируют в силу указанной дефектности корруп-
ционное поведение должностных лиц [20, с. 96]. 
Правовое регулирование в сфере публичных закупок 
содержит большое количество таких дефектов и кри-
тикуется экспертами. Например, В.В. Кикавец и 
Ю.К. Цареградская указывают: «в действующей 
сфере закупок принятый массив нормативных пра-
вовых актов не способствует минимизации корруп-
ционных проявлений и фактической экономии бюд-
жетных средств в силу отсутствия связи бюджетного 
процесса и планирования закупок» [21, с. 110–111]. 
В современной науке обосновывается необходи- 
мость антикоррупционной экспертизы не только 

правовых актов (нормативных правовых актов и ло-
кальных правовых актов), но и иных юридических 
документов в сфере публичных закупок (например, 
закупочной документации) [22–24]. 

Антикоррупционное поощрение необходимо 
для вовлечения граждан и организаций в антикорруп-
ционную деятельность в сфере публичных закупок и 
формирования у них внутренних предпосылок анти-
коррупционного поведения. Такие меры должны 
применяться в отношении отдельных субъектов за их 
«особые» заслуги в сфере противодействия корруп-
ции. В Конвенции ООН против коррупции уделено не-
мало внимания мерам поощрения (ст. 1, 5, 8, 12–13, 
37–39 и др.), а среди ее целей указано: «поощрение 
честности и неподкупности, ответственности, а также 
надлежащего управления публичными делами и пуб-
личным имуществом» (ст. 1). При этом, как справед-
ливо отметил П.А. Кабанов, изучению международно-
правового принципа поощрения антикоррупционной 
деятельности в науке уделяется недостаточно внима-
ния [25, с. 411]. Национальный законодатель также 
практически не осуществляет правовую регламента-
цию антикоррупционного поощрения. Для установле-
ния «равновесия» в правовом регулировании проти-
водействия коррупции Н.В. Щедрин предлагал «прин-
цип “приоритетного применения мер по предупре-
ждению коррупции” переформулировать следую-
щим образом: “приоритетного применения мер по 
стимулированию законного и бескорыстного служе-
ния интересам общества”» [26, с. 282]. При примене-
нии такого подхода возможно было бы сместить ак-
цент с ограничительного давления на публичных слу-
жащих на формирование положительных стимулов 
антикоррупционного поведения.   

Весь комплекс мер антикоррупционной профи-
лактики в сфере публичных закупок можно разде-
лить на общие, групповые и индивидуальные. Такая 
классификация осуществляется по объекту социаль-
ной профилактики. Общая антикоррупционная про-
филактика в сфере публичных закупок включает в 
себя меры симулирования, применяемые в отноше-
нии всех субъектов публичных закупок. Групповая 
антикоррупционная профилактика включает в себя 
меры, применяемые в отношении определенной 
группы субъектов публичных закупок (например, за-
казчики, участники закупок, эксперты и др.). Так, 
групповая антикоррупционная профилактика осно-
вывается на мерах общей профилактики, наполняя 
их специфическим содержанием для воздействия на 
определенную группу лиц. В систему индивидуаль- 
ной социальной профилактики входят меры, приме- 
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няемые в отношении конкретных физических и (или) 
юридических лиц. 

Проиллюстрируем данную классификацию на 
примере антикоррупционного просвещения в сфере 
публичных закупок. Общее антикоррупционное про-
свещение может реализовываться с помощью мас-
сового антикоррупционного информирования всех 
участников отношений в сфере публичных закупок, 
а также любых заинтересованных лиц, например пу-
тем размещения информации о противодействии 
коррупции в публичных закупках в единой информа-
ционной системе или других открытых информаци-
онных ресурсах. Групповое антикоррупционное про-
свещение реализуется, например, при проведении 
антикоррупционного обучения представителей за-
казчика по программам повышения квалификации в 
сфере противодействия коррупции. Индивидуаль-
ное антикоррупционное просвещение может заклю-
чаться в антикоррупционном консультировании 
должностными лицами уполномоченных органов 
заинтересованных лиц по вопросам противодей-
ствия коррупции в закупочной деятельности. 

4. Вывод 
Антикоррупционная профилактика в сфере 

публичных закупок – это система мер непринуди-

тельного характера, направленных на формирова-
ние условий, стимулирующих антикоррупционное 
поведение субъектов публичных закупок. Развитие 
правового регулирования и правоприменения мер 
антикоррупционной профилактики необходимо для 
оптимизации работы всей системы предупреждения 
коррупционной преступности в сфере публичных за-
купок. В первую очередь стоит обратить внимание 
на совершенствование мер в рамках основных 
направлений антикоррупционной профилактики: 
антикоррупционных открытости, общественного 
контроля, просвещения, экспертизы и поощрения. 
Данные направления находятся между собой в тес-
ной взаимосвязи, и для эффективной работы си-
стемы целесообразно развивать каждое из них. Все 
основные направления антикоррупционной профи-
лактики в сфере публичных закупок должны разви-
ваться гармонично и наполняться мерами на трех 
уровнях: общем, групповом и индивидуальном. Та-
кой подход к антикоррупционной профилактике в 
сфере публичных закупок позволяет обеспечить ее 
системность, а также выявить и восполнить суще-
ствующие пробелы в правовом регулировании и ор-
ганизации предупредительной деятельности.
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Рассмотрены существующие представления о понятии экономического основания 
налогов. Предложена и обоснована дефиниция понятия экономического основания 
налога как получения экономической выгоды, с которым налоговое законодательство 
связывает возникновение обязанности уплатить налог. Предложено понятие эконо-
мической выгоды и рассмотрены ее виды. Раскрыто содержание принципа экономи-
ческого основания налога. 
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The subject. The article investigates the legal content of the concept of the economic basis 
of a tax and the relevant principle. The reason for choosing this subject of investigation lies 
in the emerging practice of how the statutory principle applies which is set out in article 3(3) 
of the Russian Tax Code, according to which taxes and levies should have an economic basis.  
Purpose of the study. The article analyses the existing ideas about the economic basis of 
taxes, proposes and substantiates the legal definition of the concept, specifies the types of 
taxable economic benefit and discloses the content of the principle of the economic 
grounds of a tax. 
Methodology. The methodological framework comprises a systemic analysis of the provi-
sions of Russian tax legislation, studying the practice of courts and administrative bodies, 
higher courts and opinions of experts, the historical background and the interrelation be-
tween the economic and legal aspects of taxation. 
Conclusions. The economic basis of a tax should be understood to mean gaining an economic 
benefit to which tax legislation pegs the emergence of the obligation to pay the tax. Economic 
benefit should be understood as a positive economic outcome. The article delves into the 
types of economic benefit, which includes the following: added value, profit, net profit and 
natural resource royalty. To impose a specific tax, the principle of economic basis of a tax 
means an imperative requirement for the taxpayer to have relevant economic benefit.  
 

 

____________________________________________

1. Введение 
В соответствии с п. 3 ст. 3 Налогового кодекса 

(далее – НК) РФ налоги и сборы должны иметь эко-
номическое основание и не могут быть произволь-
ными. Несмотря на то, что принцип экономического 
основания налога был закреплен в налоговом зако- 

нодательстве 25 лет назад, по-прежнему отсутствует 
какое-либо законодательное или доктринальное 
определение понятия экономического основания 
налога, в науке и практике до сих пор не раскрыто и 
содержание соответствующего принципа.  
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При этом закрепленная в п. 3 ст. 3 НК РФ норма-
принцип всё чаще применяется судами1. Так, по од-
ному из спорных вопросов Конституционный Суд РФ 
и Высший Арбитражный Суд РФ, сославшись на дан-
ный принцип, пришли в своих решениях к прямо 
противоположным результатам2, что лишь подчер-
кивает необходимость работы по раскрытию содер-
жания данного понятия. 

Налоговые правоотношения – это вид финансо-
вых правоотношений. Как отмечает профессор 
М.В. Карасева, финансовое правоотношение по 
своей сущности является экономическим отноше-
нием [1, c. 17]. Поэтому рассматривая налоги как яв-
ление, следует сделать вывод, что при их установле-
нии и взимании имеет значение не только законная 
форма, наличию которой с середины 1990-х гг. уде-
ляется основное внимание в законодательстве, 
практике и научных исследованиях, но и содержа-
ние, отражающее экономико-правовую природу 
(сущность) налога. 

Экономико-правовая природа налога выража-
ется в том числе в экономическом основании налога 
(далее – ЭОН). В налогово-правовых исследованиях 
высказывается мнение, что попытки выявить сущ-
ность ЭОН и точно обрисовать его границы сталкива-
ются со сложными и юридически не определенными 
понятиями экономической теории, поэтому нет 
нужды устанавливать, что с исчерпывающей полно-
той является ЭОН [2, c. 37].  

Однако такой подход не позволяет с уверенно-
стью применять положения п. 3 ст. 3 НК РФ. Более 

                                                           
1 См.: п. 16 Обзора практики рассмотрения судами дел, 
связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налогового ко-
декса Российской Федерации в отношении субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 4 июля 2018 г.; п. 58 Обзора судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации 
№ 3 (2018), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14 но-
ября 2018 г.; п. 29 Обзора судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации № 1 (2019), утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 24 апреля 2019 г.; п. 31 Обзора судеб-
ной практики Верховного Суда Российской Федерации 
№ 2 (2019), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17 июля 
2019 г.; п. 42 Обзора судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 3 (2019), утв. Президиумом Вер-
ховного Суда РФ 27 ноября 2019 г.; п. 43 Обзора судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации 
№ 4 (2020), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 де-
кабря 2020 г.; п. 35 Обзора судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации № 3 (2021), утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 10 ноября 2021 г.; п. 18 Обзора судеб- 

того, такой подход способен привести к «экономиче-
ской вульгаризации» налогового права. 

Хорошо известны случаи, когда, опираясь, каза-
лось бы, на экономическую логику и экономический 
смысл, высшие судебные органы выносили реше-
ния, вызывавшие серьезную критику и неприятие 
большинства специалистов. К таким решениям отно-
сится, например, Определение Конституционного 
Суда РФ от 8 апреля 2004 г. № 169-О3, в котором упо-
минаются «условия для движения эквивалентных по 
стоимости, хотя и различных по направлению пото-
ков денежных средств, одного – от налогоплатель-
щика к поставщику в виде фактически уплаченных 
сумм налога, а другого – к налогоплательщику из 
бюджета в виде предоставленного законом налого-
вого вычета». На основании такой «экономической 
логики» суд пришел к выводу, что вычеты по НДС не-
возможны, если товары были оплачены за счет заем-
ных средств [3–5]. 

Другой пример – отказ Высшего Арбитражного 
Суда РФ и Конституционного Суда РФ признать право 
налогоплательщиков на возврат НДС, налога с про-
даж и акцизов лишь постольку, «поскольку сумма 
налога включалась ими в цену товара (работы, 
услуги) и фактически взималась не за счет их при-
были (результатов хозяйственной деятельности), а с 
покупателей (клиентов), т .е. фактических, но не юри-
дических плательщиков налога»4. Выглядит вполне 
логично, но такое «боевое» применение экономиче-
ской теории о перелагаемости косвенных налогов не 
нашло понимания ни среди налогоплательщиков, ни 
среди ученых [6–9]. 

ной практики Верховного Суда РФ № 1 (2022), утв. Прези-
диумом Верховного Суда РФ 1 июня 2022 г. 
2 См. определения Конституционного суда РФ от 1 октября 
2009 г. № 1269-О-О и от 1 декабря 2009 г. № 1484-О-О, по-
становления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 8 декабря 2009 г. № 11715/09 и от 8 ноября 2011 г. 
№ 5292/11. 
3 Определение Конституционного Суда РФ от 8 апреля 
2004 г. № 169-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы общества с ограниченной ответственностью 
“Пром Лайн” на нарушение конституционных прав и сво-
бод положением пункта 2 статьи 171 Налогового кодекса 
Российской Федерации» // Вестник Конституционного 
Суда Российской Федерации. 2004. № 6. 
4 См.: Постановление Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 1 сентября 1998 г. № 2345/98, Постановление 
Конституционного Суда РФ от 30 января 2001 г. № 2-П, 
Определение Конституционного Суда РФ от 2 октября 
2003 г. № 317-О. 
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Приведенные примеры свидетельствуют об от-
сутствии разработанной методологии экономико-
правового анализа налоговых отношений и об инту- 
итивном, неотрефлексированном и недостаточно 
осознанном подходе к данному вопросу. Не слу-
чайно прозвучавшие призывы профессора А.А. Ива-
нова стараться лучше уяснить суть сложившихся эко-
номических отношений при разрешении налоговых 
споров5 вызвали у юристов опасения, что, «посчитав 
Экономику с большой буквы единственной целью 
права, можно, к несчастью, спровоцировать конец 
Права с большой буквы» [10, c. 122]. 

В целях терминологической строгости необхо-
димо отметить, что в настоящей статье речь идет не 
об экономическом анализе права (Economics and 
Law, Economic Analisis of Law), а об экономико-право-
вом анализе налоговых отношений как экономиче-
ских по своей сути. В связи со сравнительно недавно 
зародившимся в России интересом к экономиче-
скому анализу права, развивающемуся за рубежом 
более полувека, начиная с работы Рональда Коуза 
[11, p. 72], данные понятия часто путают. Во втором 
случае преобладает категория справедливости, то-
гда как в первом – рациональности, т. е. оценки вы-
бора того или иного поведения на основе эффектив-
ного соотношения выгод (преимуществ) и издержек 
(рисков) [12]. 

Предложение понимать принцип экономиче-
ского основания налога как требование экономиче-
ской логики сродни представлениям о возможно-
стях так называемого принципа справедливости как 
универсального средства трактовки законов – в силу 
максимальной обобщенности и гуманности требова-
ние справедливости весьма привлекательно, однако 
малоприменимо в качестве практического инстру-
мента и способно породить еще больше разночте-
ний, поскольку представлений о ней неисчислимое 
множество6. 

Один из идеологов налоговой реформы в Рос-
сии, С.Д. Шаталов отмечает, что законодательство о 
налогах и сборах при столь строгих требованиях к 
нему не должно предусматривать декларативных 

                                                           
5 Пушкарская А. Судьям навязывают учебники экономики. 
Высший арбитражный суд зовет судить не только по букве 
закона, но и по существу // Коммерсантъ. 2012. 3 дек.; 
Устинов Г. Неформальный подход. Судей призвали поль-
зоваться экономическим анализом при рассмотрении спо-
ров // Российская бизнес-газета. 2012. 11 дек. 

положений, содержание и смысл которых не до 
конца определены, поскольку исполнение подоб- 
ных положений затруднено, а само такое положение 
может послужить причиной споров [13, c. 31]. 

Поскольку в п. 3 ст. 3 НК РФ закреплена право-
вая норма, а не декларация, намерение или пожела-
ние, ее адекватное толкование и применение невоз- 
можно без юридического определения понятия эко-
номического основания налогов. 

2. Предлагаемые определения и их обоснова-
ние 

Ответить на вопрос, что такое ЭОН, – значит вы-
яснить, на каком основании государство считает воз-
можным взимать тот или иной налог.  

Общепризнанная со времен Декларации прав 
человека и гражданина 1789 г. обязанность граждан 
участвовать в финансировании публичных потребно-
стей сама по себе не объясняет, почему вводится тот 
или иной налог. Признавая, что категория «экономи-
ческое основание налога» еще нуждается в теорети-
ческом осмыслении, С.И. Айвазян высказывал следу-
ющее соображение: «Не любой факт (событие, дей-
ствие, состояние) может стать юридически значи-
мым (юридическим) фактом, порождающим обязан-
ность платить налог, а лишь тот, который свидетель-
ствует о возникновении дохода, получении при-
были, приобретении имущества, увеличении его сто-
имости, появлении иного материального блага как в 
результате экономической деятельности налогопла-
тельщика, так и по другим основаниям, не связан-
ным с такой деятельностью (например, наследова-
ние, дарение). Эти экономические реалии и могут 
стать экономическим основанием налога» [14, c. 237]. 

По мнению С.В. Овсянникова, именно наличие 
в распоряжении налогоплательщика определенного 
блага, обладающего экономической ценностью, слу-
жит обязательной предпосылкой для возложения 
налоговой обязанности – данное положение закреп-
лено в законодательстве в виде принципа, предпо-
лагающего наличие у каждого налога самостоятель-
ного экономического основания [15, c. 47–48]. 

6 На наш взгляд, можно говорить о справедливости, в том 
числе и в налоговой сфере, как сверхпринципе, метаприн-
ципе, принципе принципов, еще точнее – как об идеале, 
способом приближения к которому выступает вся система 
права и деятельность юристов (юриспруденция). Показа-
тельно, что упоминание о принципе справедливости было 
исключено из п. 1 ст. 3 части первой НК РФ при первой же 
редактуре через полгода после ее введения в действие. 
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Одним из первых целенаправленное опреде-
ление ЭОН дал А.П. Юденков: «Экономическое осно-
вание – это такие экономические состояния и про-
цессы, которые предполагают образование источ-
ника налога, в частности, появление у налогопла-
тельщика определенных доходов и имущества» [16, 
c. 37]. Схожие соображения высказывает в своей ра-
боте А.В. Чуркин: «Экономическим основанием 
налога следует считать появление у налогоплатель-
щика определенного материального блага, которое 
предопределяет возникновение обязанности 
уплаты налога и реально может служить источником 
налога» [17, c. 87]. 

С указанием на источник в приведенных опре-
делениях можно согласиться лишь условно, в 
смысле указания на некую экономическую субстан-
цию: с учетом денежного способа уплаты налогов 
(ст. 45 НК РФ) под источником для уплаты налога сле-
дует понимать всё же имевшиеся ранее или вновь 
полученные денежные средства. 

Чтобы найти ответ на поставленный вопрос, 
следует вспомнить, что налогообложение есть про-
цесс принудительного перераспределения вновь со-
зданных материальных благ в обществе. Так, еще 
профессор С.Д. Цыпкин отмечал, что «налоги – 
форма перераспределения национального дохода» 
[18, c. 128]. Следовательно, налогоплательщик, у ко-
торого нет материальных благ, не может подвер-
гаться налогообложению. Но перераспределению 
подлежит не уже имеющееся у налогоплательщика 
имущество, а его прирост, т. е. улучшение благосо-
стояния. Не случайно С.Г. Пепеляев подчеркивает, 
что совокупность различных форм доходов на мак-
роэкономическом уровне образует национальный 

                                                           
7 Постановления Конституционного Суда РФ от 22 июня 
2009 г. № 10-П, от 16 июля 2012 г. № 18-П, от 25 декабря 
2012 г. № 33-П, от 1 июля 2015 г. № 19-П, от 31 мая 2016 г. 
№ 14-П, от 31 марта 2022 г. № 13-П, от 26 января 2023 г. 
№ 4-П, от 31 мая 2023 г. № 28-П; определения Конституци-
онного Суда РФ от 16 июля 2009 г. № 939-О-О, от 1 октября 
2009 г. № 1345-О-О, от 24 февраля 2011 г. № 197-О-О, от 
1 марта 2011 г. № 273-О-О, от 12 апреля 2011 г. № 440-О-
О, от 29 сентября 2011 г. № 1338-О-О, от 4 июня 2013 г. 
№ 873-О, от 23 июня 2015 г. № 1259-О. 
8 Необходимо отметить, что экономическая выгода служит 
основанием для определения понятия дохода в ст. 41 НК 
РФ, а также упоминается в ст. 105.15 «Подготовка и пред-
ставление документации в целях налогового контроля», в 
ст. 257 «Порядок определения стоимости амортизируе-
мого имущества» и в ст. 268.1 «Особенности признания 
доходов и расходов при приобретении предприятия как 

доход, который и является источником налогов [19, 
c. 213]. Такого же мнения придерживается коллек- 
тив авторов под руководством Н.Г. Кузнецова: «Источ-
ником налогов выступает новая стоимость, т. е. наци-
ональный доход, созданный в производстве трудом, 
природными ресурсами и капиталом» [20, c. 91]. 

Конституционный Суд РФ в своих решениях для 
этих целей использует термин «экономический объ-
ект»: «Нормативно-правовое регулирование в сфере 
налогов и сборов относится к компетенции законо-
дателя, который обладает достаточно широкой дис-
крецией в выборе конкретных направлений и содер-
жания налоговой политики, самостоятельно решает 
вопрос о целесообразности налогообложения тех 
или иных экономических объектов, руководствуясь 
при этом конституционными принципами регулиро-
вания экономических отношений»7. 

По нашему мнению, этот прирост имущества 
можно обозначить термином «экономическая вы-
года»8. 

Исходя из системы существовавших ранее и су-
ществующих в настоящее время в мире основных 
налогов, можно выделить различные виды экономи-
ческой выгоды – чистый доход, прибыль, сверхпри-
быль9, рента (как природная рента, так и регулярно 
получаемый доход от использования капитала), до-
бавленная стоимость (если точнее – добавленная 
ценность). Получение этих и других видов экономи-
ческой выгоды и дает государству основание взи-
мать налог.  

В ст. 1 Закона РФ от 6 декабря 1991 г. № 1992-1 
«О налоге на добавленную стоимость»10 содержа-
лось следующее положение, подобного которому не 
найти, к сожалению, в отношении других налогов: 

имущественного комплекса» НК РФ. Гражданский кодекс 
(далее – ГК) РФ содержит упоминания о полученной или 
упущенной выгоде, а также о выгодоприобретателе (в слу-
чаях, когда сторона по сделке не является получателем вы-
годы, т. е. происходит «расщепление» субъектов и отно-
шений). 
9 В основном сверхприбыль облагается косвенно и весьма 
ограниченно, в виде акцизов и специфического налога на 
игорный бизнес. Однако российская практика знает при-
мер взимания прямого обложения сверхприбыли в пе-
риод НЭПа (Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 18 мая 
1927 г. «О государственном налоге на сверхприбыль»). 
2023 г. ознаменовал возвращение налога на сверхприбыль 
в налоговую систему России в качестве разового платежа. 
10 Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 «Об основах 
налоговой системы в Российской Федерации» // Россий-
ская газета. 1992. 10 марта. 
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«Настоящим Законом вводится налог на добавлен-
ную стоимость. Налог представляет собой форму 
изъятия в бюджет части добавленной стоимости, со-
здаваемой на всех стадиях производства и опреде-
ляемой как разница между стоимостью реализован-
ных товаров, работ и услуг и стоимостью материаль-
ных затрат, отнесенных на издержки производства и 
обращения». По сути, в законе давалось определе-
ние налога на добавленную стоимость как формы 
изъятия в бюджет части добавленной стоимости, 
возникающей у налогоплательщика.  

Действительно, налог – это по существу изъя-
тие соответствующей части добавленной стоимости 
(в России – 9,09 или 16,67 %11), чистого дохода физи-
ческого лица (9, 13, 15, 30, 35 %) прибыли организа-
ции (3, 5, 9, 10, 13, 15, 20, 30 %) и т. д. Поэтому по 
аналогии с приведенным определением налог на 
прибыль можно определить как форму изъятия в 
бюджет части прибыли, полученной организацией, 
налог на доходы физических лиц – как форму изъя-
тия в бюджет части чистого дохода, полученного фи-
зическим лицом, и т. д. 

Иными словами, экономическое основание 
налога – это то, что им облагается, что, собственно, 
подвергается налогообложению, т. е. изъятию в пуб-
личные фонды и перераспределению. Это можно 
сравнить с приобретением пирога, соответствующей 
частью которого налогоплательщик должен поде-
литься с окружающими. 

В то же время следует согласиться с уточняю-
щим замечанием А.И. Худякова и Г.М. Бродского, что 
«вопреки распространенному мнению, уплата налога 
с дохода не означает, что при таком налоге доход де-
лится на две части: одну часть налогоплательщик дол-
жен отдать государству в форме налога, а другую 
часть вправе оставить себе в своей собственности. 
Данный налог означает лишь то, что налогоплатель-
щик должен уплатить налог в размере, соответствую-
щем определенной части дохода» [21, c. 17]. Тем са- 

                                                           
11 Если понимать под налоговой ставкой долю изъятия со-
ответствующей экономической выгоды, то для НДС насто-
ящие (реальные) ставки – 10/110 и 20/120, а ставки в раз-
мере 0, 10 и 20 % – расчетные (технические). 
12 Постановление Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 2 октября 2007 г. № 3355/07. 
13 Здесь и далее под социальными налогами понимаются 
как единый социальный налог, так и обязательные страхо-
вые взносы в социальные фонды. 
14 См. ст. 5 Закона РФ от 18 октября 1991 г. № 1759-1 «О 
дорожных фондах в Российской Федерации». 

мым в качестве налога изымается именно экономиче-
ская выгода, а не полученный в любой форме валовой 
доход (в том числе выручка от реализации). Источни-
ком для уплаты налога служит как полученный в де-
нежной форме валовой доход, сформировавший об-
лагаемую экономическую выгоду, так и другие де-
нежные средства, полученные ранее или позднее, – 
именно они отчуждаются в пользу государства или 
муниципалитета. 

Неправильно говорить, например, что налогом 
на добавленную стоимость облагаются операции по 
реализации товаров, работ, услуг12. Реализация – это 
юридический факт, который в качестве объекта 
налогообложения служит спусковым крючком в ме-
ханизме исчисления налога. Невозможно изъять и 
перераспределить в качестве налога часть юридиче-
ского факта. В Постановлении от 17 февраля 2009 г. 
№ 9181/08 Президиум Высшего Арбитражного Суда 
РФ верно указал, что «налогом на добавленную сто-
имость облагается фактически полученная обще-
ством экономическая выгода» (в данном случае – 
добавленная стоимость).  

Довольно часто ЭОН отражено в самом назва-
нии налога: прямо указывается, часть какой имею-
щейся у налогоплательщика экономической выгоды 
изымается в публичных интересах (налог на при-
быль, налог на добавленную стоимость). Это и по-
нятно, ведь названия явлений должны отражать их 
суть. Однако в ряде случаев экономическое основа-
ние налога неочевидно (акциз, социальные налоги13, 
налог на доходы физических лиц, налог на добычу 
полезных ископаемых), а порой намеренно скрыто 
законодателем. Например, путем взимания налога 
на пользователей автомобильных дорог14 изыма-
лась часть выручки, а посредством специального 
налога15 – часть добавленной стоимости16. В таких 
случаях об экономическом основании необходимо 
судить в первую очередь по тому, к обложению ка-
кого экономического показателя приводят установ- 

15 См. п. 25 Указа Президента РФ от 22 декабря 1993 г. 
№ 2270 «О некоторых изменениях в налогообложении и 
во взаимоотношениях бюджетов различных уровней». 
16 Традиция скрывать облагаемый вид экономической вы-
годы уходит корнями в прошлое. Так, при Иване III указа-
нием на целевой характер скрывалась истинная природа 
пищальных (для литья пушек), полоняничных (для выкупа 
ратных людей), засечных (для сооружения засечных линий 
на южных и юго-восточных окраинах России), стрелецких 
(на содержание регулярной армии) налогов, см.: [22, c. 82]. 
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ленные объект налогообложения и порядок исчис-
ления налога17. 

Проведенные исследования позволяют дать 
следующее определение. Экономическое основа-
ние налога – это получение экономической выгоды, 
с которым налоговое законодательство связывает 
возникновение обязанности уплатить налог. По- 
скольку ключевые слова в данном определении – 
«получение экономической выгоды», сразу же воз-
никает вопрос – что следует под ней понимать? Под-
лежащий дележу «пирог» – это положительный ре-
зультат какой-то экономической деятельности (об-
мена) или обладания определенными видами иму-
щества, это приращение имущества налогоплатель-
щика, означающее улучшение его имущественного 
положения. Экономическая выгода – это положи-
тельный результат экономического обмена18 или об-
ладания определенными видами имущества19. 
Наиболее распространенные виды экономической 
выгоды – добавленная стоимость, прибыль, чистый 
доход и природная рента. 

Предложенное определение ЭОН означает, что 
право государства требовать уплаты налога пред-
определено не наличием объекта налогообложе-
ния, как считается [17, c. 188], а наличием экономи-
ческого основания, т. е. получением налогоплатель-
щиком той или иной экономической выгоды. 

3. Виды экономической выгоды 
Основной вид экономической выгоды – чистый 

доход, что соответствует представлениям классиков 
экономической теории о том, что налогами должен 
облагаться доход, а не капитал. Так, Н.И. Тургеневым 
указывалось, что «налог должен быть всегда взи- 

                                                           
17 Например, разделом 4 Особенной части НК Республики 
Казахстан (далее – РК) предусмотрен корпоративный подо-
ходный налог. Однако с учетом положений ст. 100 о необхо-
димости вычета расходов, понесенных в связи с осуществ-
лением деятельности, направленной на получение дохода, 
можно сделать вывод, что НК РК фактически предусматри-
вает взимание налога на прибыль организаций. 
18 В терминологии А.П. Юденкова – экономического про-
цесса. 
19 В терминологии А.П. Юденкова – экономического состо-
яния. 
20 См. также Постановление Конституционного Суда РФ от 
28 октября 1999  г. № 14-П «По делу о проверке конститу-
ционности статьи 2 Федерального закона о внесении изме-
нений и дополнений в Закон Российской Федерации “О 
налоге на прибыль предприятий и организаций” в связи с 
жалобой ОАО Энергомашбанк». 
21 В историческом плане к вмененным налогам можно от-
нести не только подушную подать и существовавший во 

маем с дохода, и притом с чистого дохода» [23, 
c. 22]. Причем чистый доход может быть как реально 
(фактически) полученным, например заработная 
плата20, так и вмененным, т. е. заранее установлен-
ным, приписываемым и довольно условным21.  

Прибыль – это «коммерческий» вид чистого до-
хода, т. е. чистый доход, получаемый организаци-
ями. Чистый доход, получаемый индивидуальными 
предпринимателями, прибылью называть не при-
нято, хотя по смыслу абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ, определя-
ющего понятие «предпринимательская деятель-
ность», и ст. 23 «Предпринимательская деятель-
ность гражданина» ГК РФ, деятельность индивиду-
альных предпринимателей направлена именно на 
извлечение прибыли. Не случайно ст. 221 «Профес-
сиональные налоговые вычеты» НК РФ содержит  
отсылку к гл. 25 «Налог на прибыль организаций» 
НК РФ. 

Особые части (подвиды) чистого дохода – 
сверхприбыль от продажи определенных товаров – 
как правило, пользующихся повышенным спросом22, 
а также природная рента (тоже своего рода сверх-
прибыль), образуемая лишь за счет эксплуатации 
природных ресурсов и подлежащая в силу этого по-
вышенному изъятию (обложению)23. Так называе-
мый избыточный доход, облагаемый налогом на 
роскошь, – это также особый подвид чистого дохода. 
В чистом доходе можно выделить такой подвид, как 
прирост капитала (увеличение стоимости имуще-
ства)24. Чистый доход формирует и экономия на рас-
ходах по сравнению с обычным, например экономия 
от привлечения социально обеспеченных трудовых 
ресурсов (основание для взимания социального 

Франции и других европейских странах налог на окна (ос-
нованный на внешнем признаке благосостояния – количе-
стве окон и дверей, выходящих на улицу), но и большин-
ство других налогов, поскольку система «налогового адми-
нистрирования» не позволяла уверенно выявлять полу-
ченную экономическую выгоду и определять ее размер. 
22 Среди исторических аналогов современных акцизов – 
акцизы на мыло, керосин, спички, соль, сахар, шоколад, 
алкоголь, хрусталь, ювелирные изделия, мебель. 
23 Хотя налогообложение горных промыслов осуществля-
лось в России еще в XVII в., горная подать как форма платы 
за пользование недрами была введена в 1719 г. Петром I, 
она взималась натурой в размере десятой доли валовой 
добычи полезных ископаемых, см.: [24, c. 43]. 
24 В настоящее время налог на прирост капитала фактиче-
ски является частью налога на прибыль организаций и 
НДФЛ, так как эти налоги взимаются и в случае продажи 
имущества по цене, большей, чем цена приобретения. 



60 

Правоприменение 
2024. Т. 8, № 1. С. 54–63 

ISSN 2542-1514 (Print) 

 
 

Law Enforcement Review 
2024, vol. 8, no. 1, pp. 54–63 

налога) или, например, в виде так называемой мате-
риальной выгоды (основание для взимания НДФЛ в 
строго определенных законом случаях). 

Особый (синтетический) вид экономической 
выгоды – добавленная стоимость, которая состоит в 
основном из расходов на оплату труда и прибыли. 

Использование различных видов экономиче-
ской выгоды, а не какого-то одного, как это предла-
гается сторонниками теории единого налога (на 
землю, недвижимость, капитал, доходы или рас-
ходы)25, связано с необходимостью максимально 
точно уловить платежеспособность налогоплатель-
щиков. 

В исторической ретроспективе становится за-
метным, что при неизменности перечня облагаемых 
выгод предмет налогообложения и объект налого-
обложения постоянно меняются. Если когда-то при-
знаваемыми для целей налогообложения призна-
ками роскоши были камины, кареты и трости, то се-
годня – дорогие автомобили, яхты и жилье. Продажа 
соли и спичек когда-то позволяла получать сверх-
прибыли, сегодня наиболее выгодна продажа 
нефтепродуктов. Государствами ведется постоян-
ный отбор предметов и объектов, которые могут слу-
жить надежным индикатором возникновения у 
налогоплательщика экономических выгод. Поэтому, 
например, явно обладающие «налоговым потенциа-
лом» картины известных мастеров или уникальные 
ювелирные изделия, администрировать наличие 
или передачу которых в условиях свободного дело-
вого оборота крайне сложно или практически невоз-
можно, до сих пор не рассматриваются в качестве 
предметов налогообложения. 

Несмотря на существующие представления, 
большинство действовавших ранее налогов, если 
внимательно приглядеться, имели экономическое 
основание. В качестве примера «странных» налогов 
приводится так называемый налог на воздушную ко-
лонну, которым облагались выступающие эркеры и 
балконы вплоть до начала XX в. Считается, что воз-
ник он в результате появления теории, обосновыва-
ющей, что эркер или балкон покоятся на воздушной 
колонне, основание которой находится на земле, 
принадлежащей городу, в силу чего их следовало 
облагать налогом [25, c. 302]. Это скорее правовое 
объяснение, а экономическое основание заключа-
ется в наличии внешних признаков (индикаторов) за-
житочности и, соответственно, налоговой платеже- 

                                                           
25 Подробнее см.: [22, c. 40–41]. 

способности. Конечно, можно говорить о слишком 
приблизительной и порой ошибочной оценке благо-
состояния налогоплательщиков подобным образом. 
Однако не следует забывать, что эти налоги соответ-
ствовали уровню общественного развития и реаль-
ным возможностям того, что сегодня мы называем 
налоговым администрированием. 

Вызывающий сомнения [26, c. 20] налог на хо-
лостяков, одиноких и бездетных граждан, взимав-
шийся с 1 октября 1941 г. до 1 января 1992 г., также 
имел экономическое основание, а именно изъятие 
части дискреционного (свободного) чистого дохода, 
который у физических лиц, не имеющих детей и 
иждивенцев, объективно выше. По сути этот налог 
выступал инструментом семейного налогообложе-
ния и соответствующего перераспределения налого-
вой нагрузки. 

4. Содержание принципа экономического ос-
нования налога 

«Внутренняя природа налога должна быть ру-
ководящим принципом в определении его послед-
ствий, а не просто этикеткой или названием налога. 
<…> Концепция правового характера налога как ру-
ководящего принципа является не только вопросом, 
вызывающим озабоченность a posteriori; после вве-
дения налога ответы на неразрешенные вопросы 
должны быть найдены в самой природе налога, 
если, конечно, политические решения, как это уже 
отмечалось в истории законодательства, не приве-
дут к необходимости отклонений от характера 
налога. Кроме того, правовой характер обязан быть 
вопросом, требующим первоочередного внимания. 
При разработке налога он должен быть руководя-
щим принципом, не становясь, однако, нестерпи-
мым “корсетом”. Природа налога должна обеспечи-
вать оптимальную модель, отклонения от которой 
могут разрешаться только после проведения по-
дробных обсуждений, с тем чтобы налоговое зако-
нодательство не представляло собой мешанину за-
частую краткосрочных политических интересов», – 
так профессор Бен Дж. Терра отмечал роль эконо-
мико-правовой природы налога, позволяющей 
найти ответы на возникающие при взимании налога 
вопросы [27, c. 13]. 

А.И. Худяков и Г.М. Бродский обращают особое 
внимание на взаимосвязь экономики и права в нало-
гах: «Налоговое отношение, являясь разновидностью 
экономического отношения, обладает собственными 
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объективными закономерностями, которые государ-
ство должно учитывать, устанавливая налог и опреде-
ляя его правовой режим. Если государство не будет 
учитывать закономерностей, присущих налоговому 
отношению как разновидности экономического отно-
шения, то рано или поздно экономическое содержа-
ние налогового отношения “восстанет” против своей 
правовой формы» [21, c. 34]. 

Из п. 3 ст. 3 НК РФ следует, что любой взимае-
мый налог в любом случае должен иметь экономиче-
ское основание. Следовательно, принцип экономиче-
ского основания налога – это императивное требова-
ние наличия у налогоплательщика соответствующей 
экономической выгоды для нормативного установле-
ния налога и его взимания в конкретной ситуации. 

Исторические корни принципа ЭОН можно 
найти в сформулированном А. Смитом принципе 
справедливости, согласно которому взносы членов 
общества на содержание правительства должны 
быть соразмерны получаемым выгодам. 

Принцип ЭОН должен учитываться не только 
при установлении новых налогов, но и при установ-
лении налоговых льгот, а также при толковании и 
применении налогового законодательства. 

5. Основные выводы 
Понятие экономического основания налога, за-

ложенное в налоговую систему при принятии НК РФ, 

всё шире входит в правовой оборот, принцип эконо-
мического основания налога всё чаще применяется 
на практике. Задача достижения правовой опреде-
ленности требует наполнения и понятия, и принципа 
конкретным общепризнанным содержанием. 

Системный анализ норм налогового законода-
тельства России, изучение правовых позиций выс-
ших судебных органов и мнений специалистов, исто-
рический и экономический аспекты налогообложе-
ния позволяют прийти к выводу, что под экономиче-
ским основанием налога следует понимать получе-
ние экономической выгоды, с которым налоговое 
законодательство связывает возникновение обязан-
ности уплатить налог. При этом под экономической 
выгодой следует понимать положительный эконо-
мический результат. Среди экономической выгоды 
можно выделить добавленную стоимость, прибыль, 
чистый доход, природную ренту. Принцип экономи-
ческого основания налога – это императивное требо-
вание наличия у налогоплательщика соответствую-
щей экономической выгоды для взимания конкрет-
ного налога. 

Следует подчеркнуть, что обращение к поня-
тию ЭОН связано не с «экономическим анализом 
права», а с экономико-правовым анализом налого-
вых отношений. 
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Рассматриваются актуальные вопросы цифровой трансформации системы налогового 
права с точки зрения ее структуры, количества элементов, а также выбора критериев 
структурирования. Автором обоснована практическая ценность деления налогового 
права на регулятивное и охранительное, особо актуальное в условиях цифровизации 
экономики, государства и общества. Указывается на тенденцию дальнейшего разви-
тия системы отрасли налогового права, не идентичной системе отрасли налогового 
законодательства. Делается вывод о теоретической и практической ценности приме-
нения категории налоговой обязанности как основы структурирования налогового 
права в цифровую эпоху. 
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Topic. The analysis of trends and prospects for the development of the tax law system is 
carried out. 
The purpose of the article is to develop a criterion for structuring the branch of tax law 
relevant for the period of digitalization. 
The methodology of the study includes an analysis of regulatory acts of tax legislation reg-
ulating the legal regulation of digital transformation of taxation. 
The main results and the scope of their application. Due to the lack of a single criterion for 
the formation of the structure of tax law (in different years, the tax system or the system of 
tax legislation was considered as such), obstacles are created in the unambiguity of under-
standing the system and types of tax law institutions. This leads to a number of practical 
problems related to the “alignment” of new tax law norms that appeared in the digital era 
into the “classical” tax legal relationship. 
Conclusions. The criterion on the basis of which the modern legislator, as well as represent-
atives of the tax and legal doctrine, divides tax law into institutions is a controversial issue 
of the relevant branch of science. Such uncertainty does not give an unambiguous under-
standing of the legal nature of new tax law institutions, for example, the institute of a single  

                                                           
 Статья подготовлена в рамках задания Администрации Президента Российской Федерации на выполнение работы по 
проведению научного исследования «Экспертно-аналитическое обеспечение Референтуры Президента Российской Фе-
дерации». 
 The article was prepared as part of the task of the Presidential Administration of the Russian Federation to carry out the work 
on the scientific research “Expert and analytical support of the Reference of the President of the Russian Federation”. 



65 

Правоприменение 
2024. Т. 8, № 1. С. 64–72 

ISSN 2658-4050 (Online) 

Law Enforcement Review 
2024, vol. 8, no. 1, pp. 64–72 

 tax payment. At the present stage, it would be logical to use the category of “tax obligation” 
as a kind of link in the system of tax law, which is predetermined by its fundamental role in 
tax and legal regulation. 

____________________________________________
 

1. Введение 
Вопросы системы и структуры налогового 

права перманентно актуальны для налогово-право-
вой доктрины по причине высокой степени их значи-
мости. Систематизация налогового права играет 
важную роль в исследовательской повестке, по-
скольку позволяет «создать фундамент» для воспри-
ятия разрозненных норм для научно-исследователь-
ских целей, а также нормотворческой (в том числе 
для обеспечения функционирования механизма 
налогового правоприменения, актуального совре-
менным социально-экономическим условиям) и 
правоприменительной деятельности.  

Исследование вопросов цифровой трансфор-
мации системы налогового права под влиянием ак-
тивизации использования информационно-комму-
никационных технологий также принципиально 
важно. Как отмечают исследователи, в условиях мас-
штабности реализации цифровых явлений и соответ-
ствующих им экономических изменений, именуе-
мых в литературе Четвертой промышленной рево-
люцией [1–3], безусловно возрастание роли нало-
гово-правового регулирования как фактора развития 
цифровизации.  

Действительно, налоговое законодательство и 
происходящие процессы соотносятся друг с другом 
по принципу прямых и обратных связей, обусловли-
вая взаимные эволюционные процессы. Указанные 
обстоятельства требуют трансформации сущностных 
подходов к структурированию отрасли налогового 
права как в контексте ее институционального деле-
ния, так и в вопросах отраслевой самостоятельности. 

2. Проблема выбора критерия для структури-
рования налогового права 

Основную сложность при проведении подоб-
ного исследования составляет то, что если для отрас-
левого деления права используются общепризнан-
ные научные категории предмета и метода право-
вого регулирования, системы права, а также право-
вых принципов и источников права, то вопрос о кри-
териях обособления норм в правовые институты ре-
шается чаще всего неоднозначно как в финансово-
правовой, так и в иных юридических науках.  

На сегодняшний день сформировалось не-
сколько подходов к определению структуры и со-
держания правовых отраслей как в теории права, так 

и в налоговом праве. Например, профессор 
М.К. Юков, анализируя систему отрасли советского 
гражданского процессуального права, реализует 
подход, который условно можно обозначить в каче-
стве функционального. Автор полагает логичным в 
качестве основного критерия разделения норматив-
ного материала на структурные подразделения ис-
пользовать феномен функций норм права, а не пред-
мета правового регулирования [4]. Подобная пози-
ция представляется спорной, причем как в отноше-
нии процессуальных, так и материальных норм и со-
ответствующих им правовых институтов по следую-
щим причинам. 

Сама по себе категория «функции норм права» 
активно применяется в правовой доктрине и исполь-
зуется в теории государства и права чаще всего для 
целей классифицирования правовых норм на регуля-
тивные и охранительные [5]. При этом под функциями 
норм права обычно понимаются основные направле-
ния регулирующего воздействия того или иного пра-
вового предписания на поведение соответствующих 
субъектов, которое имеет своей целью выполнение 
задач, определяемых отраслевой спецификой право-
вого регулирования тех или иных общественных отно-
шений, а также обеспечение законности в случаях не-
исполнения и/или ненадлежащего исполнения пред-
писаний правовых норм.  

Для налогового права, как и для большинства 
других отраслей, характерно разделение норм нало-
гового законодательства на регулятивные и охрани-
тельные. Например, Д.В. Тютин в своем учебнике по 
налоговому праву обосновывает целесообразность 
структурирования налогового права на два блока – 
регулятивное и охранительное. При этом реализа-
ция норм регулятивного налогового права направ-
лена на конечную цель правового регулирования 
применительно к данной отрасли – финансовое 
обеспечение деятельности публично-правовых об-
разований, а в охранительное налоговое право вхо-
дят нормы, предусматривающие последствия неис-
полнения норм регулятивного налогового права [6]. 

Принципиально важным в этой связи считаем 
отметить, что речь в данном случае не идет о разде-
лении налогового права на институты. Характеризуя 
регулятивное и охранительное налоговое право, не- 
смотря на определенную долю условности такого 
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деления именно в контексте налоговых отношений 
[7], авторы подчеркивают практическую значимость 
учета функциональной направленности норм нало-
гового законодательства. Она состоит в обеспечении 
единства правового регулирования налогообложе-
ния различными правовыми средствами, при кото-
ром охранительным нормам должны корреспонди-
ровать соответствующие регулятивные, что осо-
бенно важно в условиях установления мер ответ-
ственности за налоговые правонарушения не только 
в Налоговом кодексе (далее – НК) РФ, но и в Кодеске 
РФ об административных правонарушениях, а также 
Уголовном кодексе РФ. 

В условиях цифровизации экономики в контек-
сте развития регулятивного и охранительного налого-
вого права важной задачей становится недопущение 
избыточного смещения налогово-правового регули-
рования в сторону охранительной функции, а также 
соблюдение законодателем баланса регулятивных и 
охранительных норм при установлении прав и обя-
занностей участников налоговых отношений. 

Наиболее ярко дисбаланс регулятивных и охра-
нительных начал заметен в современном варианте 
установления правил о налоговом контроле, осно-
вывающемся в настоящее время на концепции риск-
ориентированного подхода. Критерии налогового 
риска, используемые налоговыми органами, весьма 
многочисленны и в основном содержатся в подза-
конных правовых актах, а стадиям процесса оценки 
таких рисков не свойственна системность. Это приво-
дит к высокому уровню дискреции контролирующих 
органов, имеющей место при оценке рисков при 
проведении мероприятий налоговых проверок [8, 
с. 60], в основе которой – дисбаланс регулятивных и 
охранительных предписаний, приводящий к отсут-
ствию гарантий, защищающих подконтрольных лиц 
от инициирования в отношении них избыточных ме-
роприятий налогового контроля. 

Таким образом, развитие правового регулиро-
вания налогообложения в цифровую эпоху, когда 
вырастает количество возможностей сбора контро-
лирующим органом информации о налогоплатель-
щиках, должно осуществляться на основании зако-
нодательного установления основ взаимодействия 
частных и публичных субъектов налоговых отноше- 

                                                           
1 В узком смысле понятие налоговой системы было ис-
пользовано не только в научной и учебной литературе, но 
и, например, Конституционным Судом РФ в ряде поста- 
новлений: от 1 июля 2015 г. № 19-П, от 10 июля 2017 г. 

ний при условии минимизации возможности их от-
ражения в ненормативных актах.  

Несмотря на важность деления налогового 
права на регулятивное и охранительное, прежде 
всего с точки зрения применения налогового законо-
дательства, следует признать, что оно не дает одно-
значного представления об отраслевой структуре 
налогово-правового регулирования. Помимо этого, 
в основе построения большинства отраслей россий-
ского права, в том числе и налогового, лежит разде-
ление отношений на виды, а не функциональный ха-
рактер норм права. 

С исторической точки зрения в качестве осно-
вополагающего для структурирования налогового 
права понятия традиционно использовался феномен 
российской налоговой системы, звенья которой не-
которые ученые считают целесообразным рассмат-
ривать в качестве сгруппированной на основании по-
ложений налогового законодательства совокупно-
сти форм налоговых отношений, она характеризу-
ется их совместным сбалансированным фискальным 
и регулирующим воздействием на социально-эконо-
мические процессы, так или иначе опосредующие 
установление правил налогообложения [9]. 

Налоговая система – многоаспектное понятие. 
С одной стороны, она представляет собой единое 
образование, имеющее целью обеспечение суще-
ствования государства как публично-правового 
субъекта, а также решение стоящих перед ним за-
дач, а с другой – совокупность нескольких сфер нало-
гообложения, каждая из которых отличается от дру-
гой содержательным и структурным своеобразием с 
точки зрения правового регулирования. 

На сегодняшний день существуют два подхода 
к понятию налоговой системы – узкий и широкий. В 
соответствии с первым подходом, который в настоя-
щее время считается узким1, налоговая система 
представляет собой совокупность налогов (напри-
мер, в трудах М.Н. Соболева и в работах немецкого 
экономиста А. Вагнера) [10–12], в рамках второго – 
широкого – она является сложной системой элемен-
тов, к которым относят не только сами налоги, но и 
иные налогово-правовые явления. При этом пред-
ставления ученых об элементном составе налоговой 
системы эволюционировали от первого подхода ко 

№ 19-П, от 6 июня 2019 г. № 22-П, – а также в определе-
ниях: от 8 июня 2004 г. № 224-О, от 5 февраля 2009 г. 
№ 367-О-О и др. 
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второму исторически по мере развития налогового 
законодательства и теории налогового права. 

В рамках широкого подхода одним из первых 
определил налоговую систему профессор К.С. Бель- 
ский. По его мнению, она представляет собой осно-
ванную на определенных принципах совокупность 
взаимосвязанных частей (элементов) в сфере нало-
гообложения [13]. 

В разные годы к элементам налоговой системы 
России помимо собственно налогов и сборов, акту-
альных тому или иному периоду правового регули-
рования, относили, в частности, принципы организа-
ции и функционирования налоговой системы; поря-
док установления, введения, изменения и отмены 
налогов и/или отдельных их элементов; вопросы 
распределения налогов и сборов между бюджетами 
различных уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственных внебюджет-
ных фондов; различные виды прав, обязанностей и 
законных интересов участников налоговых отноше-
ний; организация различных налоговых процессов и 
процедур (взыскания налогов, представления нало-
говой отчетности, привлечения к налоговой ответ-
ственности) и т. д. 

Признавая безусловную ценность такого опре-
деления понятия налоговой системы, которое по 
праву в науке налогового права считается основопо-
лагающим, по причине того, что другие исследова-
тели критикуют и/или дополняют его иными элемен-
тами, нельзя не отметить абстрактность содержания 
самих элементов, понятие каждого из которых, в 
свою очередь, требует научного осмысления и тол-
кования по причине объективной многозначности. 

Таким образом, использование структуры рос-
сийской налоговой системы в качестве методологи-
ческой основы для институционализации налого-
вого права на современном этапе развития науки 
налогового права затруднительно по причине, во-
первых, отсутствия правового регулирования опре-
деления понятия самой налоговой системы, а также 
ее элементов, и, во-вторых, в связи с отсутствием ее 
единообразного понимания в налогово-правовой 
доктрине. 

3. Новые критерии структурирования налого-
вого права в цифровую эпоху 

В условиях цифровизации понимание налого-
вой системы как совокупности налогов постепенно 
теряет свою актуальность. Это предопределено тен-
денцией развития правового регулирования налого-
вого администрирования, направленного на унифи-
кацию исчисления и уплаты, в том числе принуди- 

тельного взыскания, различных налогов, и нашло 
выражение, в частности, в следующих новеллах 
налогового законодательства: 

1) появление единого налогового платежа, поз-
воляющего исполнять обязанность по уплате не-
скольких налогов одновременно; 

2) введение новых специальных налоговых ре-
жимов (например, налога на профессиональный до-
ход), при использовании которых для плательщиков 
устанавливается обязанность уплаты единого пла-
тежа вместо нескольких налогов. 

Таким образом, принципиальное значение с 
точки зрения конструирования современной налого-
вой системы имеют в большей степени налоговые 
процедуры и режимы. Это означает, что при оценке 
понятия налоговой системы на первый план выходит 
понятие налоговой обязанности как совокупности 
различных обязанностей частных субъектов: по 
уплате налога, по представлению налоговой отчет-
ности, по постановке на налоговый учет, по ведению 
и учету доходов и расходов и иные обязанности, 
предусмотренные п. 1 ст. 23 НК РФ. 

Анализ налоговой системы как совокупности 
различных налоговых обязанностей плательщиков 
при этом обладает ценностью в современных усло-
виях, поскольку позволяет оценить не только ста-
тику, но и динамику развития налоговых отношений, 
спрогнозировать их развитие в ближайшей перспек-
тиве, возможное в результате применения различ-
ных новых цифровых технологий, например блок-
чейна, облачных технологий, искусственного интел-
лекта  и т. д. [14; 15]. 

Говоря о системе налогового права России еще 
в доцифровой период, И.А. Цинделиани называл ее 
традиционно формируемой в качестве пандектной 
или институциональной, ориентированной на струк-
туру налогового законодательства и соответствую-
щую ему налоговую систему [16, с. 49]. 

Важно отметить, что процессы цифровизации и 
глобализации фактически стали катализаторами сле-
дующих научных дискуссий, так или иначе связан-
ных с сопряженными вопросами предмета право-
вого регулирования, а также трансформации струк-
туры налогового права и законодательства: 

– определение места международного налого-
вого права в системе права в целом, а также установ-
ление его предмета и метода правового регулирова-
ния; 

– формирование научной концепции и право-
вых оснований включения или отсутствия необходи-
мости включения правового регулирования установ- 
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ления и взимания тех или иных сборов и иных плате-
жей в предмет налогового права; 

– выделение института налогового администри-
рования и смена парадигмы налоговых отношений, 
связанных с осуществлением налогового контроля; 

– декодификация налогового законодатель-
ства, выражающаяся в установлении новых специ-
альных налоговых режимов, а также иных экспери-
ментальных правил, связанных с налогообложе-
нием, не в НК РФ, а в иных законах; 

– значительный рост объема подзаконного ре-
гулирования налоговых отношений, в отношении ко-
торых объективно необходима их позитивация в 
налоговом законодательстве; 

– принципиальная с точки зрения содержания 
трансформация ряда основополагающих налогово-
правовых понятий (например, понятия налогового 
суверенитета, налоговой правосубъектности, дохода 
и др.), от содержания которых зависит сущность и 
структура различных институтов налогового права, 
и др. 

Длительное время каждый вид налоговых от-
ношений регулировался отдельным нормативным 
актом, а контроль в сфере налогообложения осу-
ществлялся несколькими государственными орга-
нами. Однако события политической и экономиче-
ской нестабильности 1990-х гг. показали неэффек-
тивность такого подхода, поскольку налоги в России 
составляют именно систему, и размер одного из них 
может существенно варьироваться в зависимости от 
условий налогообложения, установленных законо-
дателем в отношении другого налога.  

Указанный подход предполагает структуриро-
вание отрасли налогового права на институты в соот-
ветствии с положениями ст. 2 НК РФ, определяющей 
виды отношений, регулируемых законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. Отметим, 
что институционализация налогового права по прин-
ципу исключительной обусловленности структурой 
налогового законодательства фактически констати-
рует использование формального критерия и осно-
вывается на концепции юридического позитивизма. 
В современной теории права позитивистские теории 
подвергаются в современной правовой науке 
вполне обоснованной критике [17], поскольку «нор-
мативы могут устанавливаться не только в норматив-
ных актах, но и в индивидуальных решениях, кото-
рые по своему содержанию отражают формальные 
требования равенства и справедливости» [18, с. 27], 
что означает изначальную условность применения 
соответствующего критерия. 

Таким образом, сложно согласиться с авторами, 
утверждающими, что система налогового законода-
тельства субъективна, поскольку зависит от воли зако-
нодателя, по своему усмотрению определяющему 
предмет и содержание закона, а система налогового 
права представляет собой объективное явление. По-
лагаем, что система отрасли также формируется на 
основании мнения представителей соответствующей 
науки и не может считаться абсолютно свободной от 
их субъективных суждений. В ряде работ, посвящен-
ных теоретическим вопросам налогообложения и 
сборов, профессор А.В. Демин неоднократно отмечал 
этот факт [19]. Соответственно, установление количе-
ства и видов институтов налогового права не может 
быть основано исключительно на тенденциях разви-
тия налогового законодательства и всегда будет но-
сить относительный характер. 

Прежде всего, принципиально важно отметить 
появление новых институтов налогового права, что 
обусловливает нестандартное структурирование со-
ответствующей отрасли по сравнению с тем, которое 
традиционно предлагается в учебной литературе. 

Цифровизация экономики и связанные с ней но-
веллы нормативно-правового регулирования явля-
ются дополнительным подтверждением такого вы-
вода. Например, в современных условиях появляются 
такие группы норм, которые по своему содержанию 
являются налоговыми, однако их сложно однозначно 
идентифицировать с точки зрения принадлежности к 
тому или иному институту налогового права. Новые 
институты налогового права часто не вписываются в 
уже существующую структуру налогового права, в ре-
зультате чего оно не всегда, как справедливо отмечал 
Р.В. Климовский, движется по пути образования 
стройной устойчивой системы, и представляет собой 
нагромождение элементов (институтов) со слабыми 
внутренними и внешними связями [20].  

В частности, многочисленные дискуссии в юри-
дической литературе [21; 22] вызывает правовое ре-
гулирование налоговых обязанностей, связанных с 
исчислением и уплатой единого налогового пла-
тежа, в том числе с точки зрения его институциона-
лизации в налоговом праве. Так, А.В. Красюков, от-
мечая неоднозначность правового статуса единого 
налогового платежа с точки зрения его правовой 
природы, указывает на то, что основным его предна-
значением является реализация механизма аванси-
рования налогоплательщиком публично-правового 
субъекта, при котором первый выступает в качестве 
налогового должника, а второй – налогового креди- 
тора, что позволяет упростить процесс исполнения 
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налоговых обязанностей по уплате имущественных 
налогов физических лиц за счет уменьшения количе-
ства платежей [23]. 

Другим примером является неоднозначность 
правового статуса операторов электронных площа-
док, участвующих в исполнении обязанности налого-
плательщиками-самозанятыми по уплате налога на 
профессиональный доход, введенного Федераль-
ным законом от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О про-
ведении эксперимента по установлению специаль-
ного налогового режима “Налог на профессиональ-
ный доход”». Во-первых, несмотря на участие ука-
занных лиц в налоговых отношениях, положения о 
них не имплементированы в нормы НК РФ, регули-
рующие статус субъектов налогового права [24], и, 
во-вторых, их правовой статус (например, в качестве 
налогового агента или представителя налогопла-
тельщика) на сегодняшний день не определен [25, 
с. 55–56]. Это означает, что в налоговом праве тем 
самым наметилась тенденция декодификации – 
ключевые вопросы, связанные с исполнением нало-
говых обязанностей (в данном случае – вопрос о пе-
речне налоговообязанных лиц) регулируются иным 
нормативным актом за пределами НК РФ. 

Таким образом, с точки зрения институциональ-
ного деления, ориентированного на структуру рос-

сийского налогового законодательства, единый нало-
говый платеж можно отнести как к институту исчисле-
ния и уплаты налога, так и к институтам, в рамках ко-
торых осуществляется правовое регулирование нало-
гообложения физических лиц, в отношении которых 
соответствующий платеж разрешен к использованию. 
Помимо этого, поскольку механизм единого налого-
вого платежа предполагает возможность как уплаты 
налога в обычном порядке, так и погашения недо-
имки, сложность составляет его идентификация в 
структуре самого института налоговой обязанности. 

4. Заключение 
Под воздействием цифровой трансформации 

происходит не только изменение структуры налого-
вого права с точки зрения появления в ней новых ин-
ститутов, а также утраты силы неактуальных положе-
ний, но и актуализируется вопрос поиска нового кри-
терия систематизации налогового права. С учетом 
развития налогового законодательства Российской 
Федерации по пути существенной трансформации 
налоговой обязанности как центрального института 
налогового права целесообразным видится рассмот-
рение различных обязанностей частных субъектов 
налоговых отношений в качестве систематизирую-
щего единого начала цифровой трансформации 
налогового права. 
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The subject of the study. The legislator does not establish a list of requirements that the 
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the rulings of the court of first instance in civil proceedings, in comparison with the require-
ments for court decisions based on domestic procedural legislation and scientific literature. 
The purpose of the article is to confirm that the main requirements for court rulings are 
legality, validity, motivation, and enforceability. 
The research methodology includes the formal-logical method, analysis, synthesis, logical-
legal method. 
Main results. An analysis of domestic legislation and scientific literature led to the conclu-
sion that, based on the requirements that court rulings must meet, the legislator has not 
correctly defined a list of definitions that must be substantiated, motivated and subject to 
appeal separately from the final judicial act. The category of protocol definitions should be 
rather exclusive. Such determinations must be made if it is not required to state the motives 
for the decision and if it does not affect the essence of the final judicial act. 
Conclusions. Court rulings must meet the above requirements by analogy with court deci-
sions. The issues raised in this article have not only theoretical, but also practical meaning 
in relation to civil procedural law in the Russian Federation. The practical problem is that at 
the moment the legislator has not correctly defined the list of definitions that must be sub-
stantiated, motivated and subject to appeal separately from the final judicial act. Court rul-
ings in civil proceedings subject to appeal must meet the requirements of legality, validity, 
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 motivation, and enforceability. Contrary to this, in practice the opposite situation often oc-
curs. The category of protocol definitions should be rather exclusive. Such determinations 
must be made if it is not required to state the motives for the decision and if it does not 
affect the essence of the final judicial act. Otherwise, this will lead to a violation of the fun-
damental right to a fair trial and a restriction of a person's access to justice. 

____________________________________________ 
 

1. Введение 
Отечественный законодатель не устанавливает 

перечень требований, которым должны отвечать 
определения суда, в отличие, например, от требова-
ний законности и обоснованности для решений 
(ст. 195 Гражданского процессуального кодекса (да-
лее – ГПК) РФ1). Исходя из буквального толкования 
изложенных в ст. 225 ГПК РФ требований к содержа-
нию определения, можно сделать вывод о том, что к 
определению суда первой инстанции законодате-
лем предъявляются требования законности, мотиви-
рованности, обоснованности.  

По мнению ряда авторов, судебные решения 
принимаются с целью разрешения вопросов, возни-
кающих при рассмотрении дела, и определения по-
рядка их разрешения [1, р. 1]. В судебных определе-
ниях отражается распорядительная деятельность 
суда [2, с. 219]. 

Создавая дефиницию определения, Л.А. Пахо-
мова среди основных требований, которым должно 
отвечать определение суда первой инстанции, назы-
вает законность, обоснованность, мотивирован-
ность и исполнимость [3, с. 12]. Однако этим же тре-
бованиям должно отвечать и решение суда как ито-
говый судебный акт в гражданском судопроизвод-
стве. Следует, таким образом, разграничить те об-
щие требования, которые предъявляются ко всем су-
дебным актам, и те требования, что относятся ис-
ключительно к определениям. 

Среди общих требований для судебных актов 
как процессуальных документов характерны следу-
ющие: 1) подробное регулирование процедуры вы-
несения; 2) детальная регламентация формы и со-
держания; 3) особый порядок проверки и отмены; 
4) вступление в законную силу; 5) особый порядок 
исполнения; 6) трансграничное действие [4, с. 7].  

В литературе отмечается, что универсальность 
института судебных актов  обусловлена, как мини-
мум, двумя факторами. Во-первых, логически судеб-
ные акты принимаются по одним и тем же правилам: 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-
рации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532. 

суд, принимая решения, анализирует исходную ин-
формацию (посылки) и приходит к выводу (заключе- 
нию). Во-вторых, во всех процессуальных отраслях 
функции судебных актов одинаковы. Судебные акты 
отвечают на служебные и главные вопросы так, 
чтобы сторонам по делу и иным заинтересованным 
лицам была понятна суть того или иного решения 
суда [5, с. 122]. 

Несоблюдение требований как к решению, так 
и к определению приведет к нарушению фундамен-
тального права на справедливое судебное разбира-
тельство. 

Право на справедливое судебное разбиратель-
ство – одно из основных прав человека и гражда-
нина, оно предусмотрено в ряде документов между-
народного и национального уровня, но, бесспорно, 
основную роль в реализации данного права долгое 
время играла Европейская Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г. (далее – Конвен-
ция), участником которой Российская Федерация 
была до 2022 г. [6, с. 297]. Необходимо исходить из 
того, что определения суда для достижения цели 
справедливого судебного разбирательства должны 
отвечать требованиям законности, обоснованности 
и мотивированности, причем именно эти требова-
ния должны полностью совпадать с аналогичными, 
предъявляемыми к решению. Что касается исполни-
мости – здесь как раз будут существенные различия 
между решением и определением: у решения ис-
полнимость имеет как материально-правовую, так и 
процессуально-правовую составляющие. Исполни-
мость определения как промежуточного судебного 
акта – всегда исключительно процессуального со-
держания, поскольку служит выполнению конкрет-
ного процессуального действия. 

2. Методология 
В работе использованы следующие методы: 

формально-логический, анализ, синтез, логико-юри-
дический. 
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3. Требование законности определений суда  
Требование законности разработано примени-

тельно к судебным решениям. Т.В. Сахнова высказы-
вает следующее мнение относительно требования 
законности судебного решения: а) строгое соблюде-
ния процессуальной формы; б) верное применение 
норм материального и процессуального права; 
в) наличие выводов суда о правах и обязанностях 
сторон [7, с. 484]. 

Некоторые ученые говорят о том, что решение 
является законным в случае, когда оно принято при 
точном соблюдении норм процессуального права и 
в полном соответствии с нормами материального 
права, которые применимы к данному правоотно-
шению, или основано на точном применении в опре-
деленных случаях аналогии закона или аналогии 
права (ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ) [8, с. 168]. 

Такой подход повторяет позицию высшего су-
дебного органа, высказанную в п. 2 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. 
№ 23 «О судебном решении»: решение является за-
конным в том случае, когда оно принято при точном 
соблюдении норм процессуального права и в пол-
ном соответствии с нормами материального права, 
которые подлежат применению к данному правоот-
ношению, или основано на применении в необходи-
мых случаях аналогии закона или аналогии права 
(ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ). Согласно п. 4 данного 
постановления, поскольку в силу ч. 4 ст. 198 ГПК РФ 
в решении суда должен быть указан закон, которым 
руководствовался суд, необходимо указать в моти-
вировочной части материальный закон, применен-
ный судом к данным правоотношениям, и процессу-
альные нормы, которыми руководствовался суд. 

Представляется, что требование законности 
применимо и к определениям суда первой инстан-
ции. В этом убеждает, в частности, практика Евро-
пейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ, 
Суд). Анализируя тексты решений и постановлений 
ЕСПЧ, касающихся требований, предъявляемых к су-
дебным актам, следует сделать оговорку. ЕСПЧ в 
большинстве случаев в своих актах употребляет тер-
мин «решение». Однако термин «решение» исполь- 

                                                           
2 См., напр.: Постановление Европейского Суда по правам 
человека от 12 ноября 2005 г.  по делу «Okyay и другие про-
тив Турции» (Жалоба № 36220/97). (Здесь и далее поста-
новления Суда, если не указано иное, приводятся по офи-
циальному сайту ЕСПЧ (https://www.echr.coe.int/).) 

зуется Судом в широком смысле этого слова, с охва-
том как промежуточных, так и итоговых судебных ак-
тов, в рамках всех процессуальных отраслей нацио-
нального законодательства. На практику ЕСПЧ как 
наднационального международного судебного ор-
гана имеет смысл ориентироваться в вопросе о тре-
бованиях, предъявляемых к судебным актам. Одним 
из прав, установленных Конвенцией, является право 
на справедливое судебное разбирательство (ст. 6), а 
толкование этой нормы содержится в многочислен-
ных актах ЕСПЧ. В различных аспектах рассматрива-
ется и понятие «законность»: в связи с принципом 
верховенства права2; в связи с принципом правовой 
определенности3; в связи с оценкой самого суда как 
«созданного на основании закона»4. Из практики 
ЕСПЧ следует, что при осуществлении правосудия 
национальные суды во время вынесения, в частно-
сти, определений должны придерживаться принци-
пов верховенства права, правовой определенности, 
осуществлять свою деятельность в строгом соответ-
ствии с законом. 

Российское процессуальное законодательство 
не рассматривает принцип законности в столь широ-
ком понимании. Тем не менее принцип верховенства 
права предъявляется к определениям суда в отече-
ственном гражданском процессе, но рассматривается 
в более узком понимании и заключается в требова-
нии к соответствию процессуальной формы нормам 
процессуального и материального права, правиль-
ным выводам о правах и обязанностях сторон. 

4. Требование обоснованности определений 
суда  

Обоснованность судебного решения означает: 
1) определение фактов, имеющих значение для рас-
смотрения и разрешения дела; 2) основание выво-
дов суда на исследованных доказательствах, отвеча-
ющих требованиям процессуального закона [9, 
с. 63]. Ряд авторов высказывает позицию, что моти-
вированность представляет собой форму обосно-
ванности судебного решения [10, с. 16]. Содержание 
обоснованности «формируется правильным уста-
новлением судом всех обстоятельств, имеющих зна-
чение для дела, на основе исследования и оценки 

3 См., напр.: Постановление Европейского Суда по правам 
человека от 28 октября 1999 г. по делу «Brumarescu против 
Румынии» (Жалоба № 28342/95). 
4 См., напр.: Постановление Европейского Суда по правам 
человека от 11 декабря 2006 г. по делу «Sokurenko and 
Strygun против Украины» (Жалоба № 29458/04 и 
29465/04). 
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представленных доказательств» [11, с. 137]. Обосно-
ванность судебного решения иллюстрирует связь 
между доказательствами, представленными сторо-
нами, и выводами суда, отраженными в резолютив-
ной части решения [12, с. 112]. 

По мнению Л.Ф. Лесницкой, судебный акт при-
знаётся необоснованным в том случае, если выводы 
суда об обстоятельствах по делу вызывают сомнения 
или не соответствуют действительности [13, с. 173]. 

Некоторые авторы рассматривают необосно-
ванность судебного решения в широком смысле. В 
частности, по мнению В.М. Шерстюка, решение суда 
необоснованно, если: 1) неверно определены обсто-
ятельства, имеющие значение для правильного рас-
смотрения и разрешения дела; 2) установленные в 
судебном заседании обстоятельства не доказаны; 
3) выводы суда первой инстанции не соответствуют 
фактическим обстоятельствам по делу [14, с. 55]. 

С.В. Зайцев рассматривает необоснованность в 
узком смысле, его позиция сводится к следующему: 
судебный акт не отвечает требованиям обоснованно-
сти в том случае, если обстоятельства, имеющие зна-
чение для дела, не доказаны сторонами [15, с. 29]. 

Как видим, в целом мнения по поводу того, что 
представляет собой обоснованность судебных ак-
тов, у авторов совпадают. 

Требования обоснованности и мотивированно-
сти (о котором речь пойдет позднее), безусловно, 
достаточно тесно связаны между собой. Но данные 
понятия все-таки целесообразно разграничивать, так 
как обоснованность касается установления судом 
фактической стороны, а мотивированность подразу-
мевает указание судом собственной оценки, причин 
принятия соответствующего судебного акта со ссыл-
ками на законы и иные нормативные правовые акты. 

Интересной в данном контексте является пози-
ция ЕСПЧ в деле «Н. против Бельгии» о том, что гаран-
тии, закрепленные в п. 1 ст. 6 Конвенции, включают 
необходимость достаточного обоснования судебных 
актов с целью продемонстрировать сторонам, что их 
дело было действительно рассмотрено (п. 53)5. 

Требование обоснованности предъявляется и к 
определениям суда первой инстанции в граждан-
ском судопроизводстве. В большей степени это каса-
ется определений, изготавливаемых в виде отдель-
ного процессуального документа и имеющих четкую 
внутреннюю структуру. 

                                                           
5 Постановление Европейского Суда по правам человека от 
30 ноября 1987 г. по делу «Н. против Бельгии» (Жалоба 
№ 8950/80). 

5. Требование мотивированности определе-
ний суда  

Тема, касающаяся мотивированности судеб-
ных актов, хорошо разработана в процессуальной 
науке [16, с. 166]. Позиция некоторых авторов сво-
дится к тому, что мотивированность и законность – 
это явления однопорядковые [17, с. 124]. В.А. Поно-
маренко рассматривает мотивированность судеб-
ного решения как обязательность наличия выводов 
суда об оценке доказательств и фактических обстоя-
тельств [18]. В основе суждений ученых по данной 
проблеме лежат прежде всего правовые конструк-
ции действующего законодательства, которые поз-
воляют рассматривать мотивированность решения 
суда как требование, которое относится к фактиче-
ской стороне судебного решения и означает соответ-
ствие выводов суда, содержащихся в решении, фак-
тическим обстоятельствам дела и имеющимся в 
деле доказательствам [19, с. 214]. 

Суд первой инстанции обязан тщательно обос-
новать выводы, поскольку данная обязанность непо-
средственно связана с правом сторон подвергать со-
мнению данные выводы путем обжалования судеб-
ных актов в судах вышестоящей инстанции [20, 
с. 155].  

Указанные причины (оценка доказательств и 
возможность обжалования) к большинству опреде-
лений не относятся, в связи с этим требование моти-
вированности  определений должно иметь иную ос-
нову. Полагаем, что ко всем без исключения опреде-
лениям относится такой признак, как возможность 
судить по его содержанию о причине принятия су-
дом именно такого вердикта. Следовательно, моти-
вировать определения нужно, но это мотивировка 
особого рода, демонстрирующая, что доводы изу-
чены и оценены. 

Обращаясь в суд и надеясь на справедливость, 
заинтересованное лицо надеется быть выслушан-
ным и услышанным, изложить свои доводы суду, 
убедить его в своей правоте. Здесь предполагается 
своеобразный механизм «соразмерности» – когда 
суду изложены доводы, а суд, в свою очередь, дол-
жен мотивированно эти доводы принять либо опро-
вергнуть. Отсутствие мотивировки в судебном акте 
не позволяет понять, на чем основаны выводы суда 
и ознакомился ли суд, как минимум, с изложенной 
позицией стороны в деле (устной либо письменной) 
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и представленными доказательствами [21]. Кроме 
того, не только заявителю, но и обществу в целом 
необходимо понимать, на чем основаны выводы 
суда, чтобы оценить справедливость последнего. 

Так, по делу «Велиляева против Российской Фе-
дерации» ЕСПЧ установил нарушение п. 1 ст. 6 Кон-
венции в связи с нарушением права заявителя на 
справедливое судебное разбирательство в том виде, 
в каком оно вытекает из правоприменительной 
практики. Нарушение состояло в следующем. Заяви-
тель подавала иск в национальный суд о возмеще-
нии убытков. Определением суд оставил исковое за-
явление без движения, так как заявитель не опла-
тила государственную пошлину, и предложил ей 
устранить недостатки. Поскольку этим же определе-
нием суд отклонил представленное заявителем хо-
датайство о предоставлении отсрочки оплаты, то за-
явитель решила подать повторное, более обосно-
ванное ходатайство (п. 20 Постановления ЕСПЧ). 
Определением суд отклонил повторное ходатай-
ство, не рассмотрев довод заявителя о ее сложном 
финансовом положении. Отсутствие мотивирован-
ного ответа помешало заявителю понять причины 
такого решения, с тем чтобы надлежащим образом 
использовать существующие средства правовой за-
щиты или, в соответствующих случаях, выполнить 
требования суда первой инстанции (п. 21). Другие су-
дебные инстанции, куда обращалась заявитель, 
также не обосновали свои выводы, а ограничились 
только ссылкой на определение суда первой инстан-
ции. ЕСПЧ напомнил, что обязательные гарантии 
ст. 6 Конвенции включают обязательство обосновы-
вать судебные решения. Это не следует понимать 
как требование о подробном рассмотрении каждого 
довода, поскольку объем обязательств по изложе-
нию причин, обосновывающих принятие решения, 
может различаться в зависимости от его характера, 
а также необходимо принимать во внимание и дру-
гие обстоятельства дела (п. 18). Важной является и 
позиция ЕСПЧ о том, что обоснование требования о 
вынесении мотивированного судебного решения за-
ключается не только в интересе истца знать, что 
его доводы были должным образом учтены, но и в 
интересах всех граждан демократического обще- 

                                                           
6 Постановление Европейского Суда по правам человека 
по жалобе № 3811/17 «Велиляева против Российской Фе-
дерации» от 6 октября 2020 г. // Обзор практики межгосу-
дарственных органов по защите прав и основных свобод 
человека № 10 (2020) (подготовлен Верховным Судом РФ). 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

ства при осуществлении надзора за отправлением 
правосудия (п. 19)6. 

ЕСПЧ создана прецедентная практика относи-
тельно требования мотивированности судебных ак-
тов в аспекте права на справедливое судебное раз-
бирательство. Так, в деле «Суоминен против Фин-
ляндии» Суд отмечает, что, несмотря на существен-
ную свободу усмотрения национальных судов, они 
обязаны приводить мотивы своих действий. Одна из 
целей  мотивирования – дать сторонам право на об-
жалование судебного акта. Более того, требование 
мотивированности является гарантом надлежащего 
отправления правосудия. В данном деле заявитель-
ница была лишена возможности осуществить свое 
право на справедливое судебное разбирательство в 
связи с отказом национального суда принять пред-
ставленные ею доказательства. Отсутствие мотиви-
рованного решения также помешало заявительнице 
эффективно обжаловать данный отказ. Это видно из 
того, что апелляционный суд отклонил просьбу за-
явительницы о рассмотрении ее доказательств на 
том основании, что их необходимо было предста-
вить районному суду и что заявительница не дока-
зала, что ей не было позволено или что она не имела 
возможности это сделать (п. 36 Постановления). 
ЕСПЧ признал нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции в дан-
ном деле7. 

В деле «Хирвисаари против Финляндии» Суд ука-
зал, что приведенные в решении основания должны 
быть такими, чтобы позволить сторонам эффективно 
использовать любое существующее право на обжало-
вание. Надлежащее отправление правосудия пред-
ставляет собой изложение судом причин принятия 
того или иного судебного акта. При этом судебный акт 
должен быть лаконичным и изложен в свете фактиче-
ских обстоятельств конкретного дела (п. 30)8.  

Итак, требование о мотивированности как су-
дебных актов в целом, так и определений суда пер- 
вой инстанции является предоставлением сторонам 
возможности ознакомления с правовой позицией 
суда с целью обжалования в случае несогласия и 
подтверждения для сторон всестороннего и спра-
ведливого рассмотрения дела судом. 

7 Постановление Европейского Суда по правам человека от 
1 июля 2003 г. по делу «Suominen против Финляндии» (Жа-
лоба № 37801/97). 
8 Постановление Европейского суда по правам человека от 
25 декабря 2001 г. по делу «Hirvisaari против Финляндии» 
(Жалоба № 49684/99). 
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6. Требование исполнимости определений суда  
Право, предоставленное лицу, является декла-

ративным в том случае, если оно не обеспечено соот-
ветствующими гарантиями [22, с. 96]. Вынесенный су-
дебный акт необходимо исполнять, порядок исполне-
ния и его гарантии установлены законодательством.  

В доктрине на данный момент существуют три 
позиции, касающиеся исполнимости судебных актов 
[23, с. 76]. Сторонники первой точки зрения связы-
вают исполнимость судебного акта с законной силой 
судебного решения, говоря о том, что исполнимость 
судебного акта – это свойство его законной силы [24, 
с. 56]. Сторонники второй точки зрения связывают 
требование исполнимости судебного акта с обще-
обязательностью [25, с. 420]. Так, Н.Б. Зейдер указы-
вал, что вступивший в законную силу судебный акт 
становится общеобязательным для всех субъектов, 
что является основным его свойством [26, с. 55]. По 
мнению ряда авторов, исполнимость и общеобяза-
тельность непосредственно связаны между собой 
[27]. Сторонники третьей позиции говорят о том, что 
исполнимость – это независимое свойство любого 
судебного акта, которое означает способность акта 
быть исполненным в принудительном порядке, ре- 
гламентированном процессуальным законодатель-
ством [28, с. 32]. 

Исполнимость может быть рассмотрена в двух 
аспектах: требование, которое предъявляется к су- 

дебному акту, и качественное состояние предписа-
ния суда [29, с. 28]. ЕСПЧ по делу  «Hornsby против 
Греции» отметил, что право на исполнение реше-
ний, вынесенных любым судом, является неотъем-
лемой частью «права на суд», наряду с правом на до-
ступ к правосудию. Суд отмечает, что «право на суд» 
было бы иллюзорным, если бы оставалось без гаран-
тии исполнения судебных решений (п. 40)9.  

Исполнение определений, несмотря на то, что 
это исполнимость процессуального, а не матери-
ально-правового характера, полностью подчиняется 
этим требованиям. 

7. Заключение 
Судами выносится большое количество опреде-

лений. На данный момент в законодательстве име-
ется ограничение, касающееся апелляционного обжа-
лования определений, которое связано с отсрочкой 
реализации права на обжалование судебных актов по 
ряду промежуточных вопросов [30, с. 8].  

Представляется логичным, что отвечать требо-
ваниям законности, обоснованности, мотивирован-
ности, исполнимости должны определения, подле-
жащие апелляционному обжалованию. Исходя из 
обозначенных требований, на данный момент зако-
нодательно не корректно определен перечень опре-
делений, которые могут быть обжалованы отдельно 
от итогового судебного акта. 
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Заключение трудового договора – это сложный процесс, полимотивированный, поли-
вариантый, многоступенчатый как с позиции содержания, так и с позиции способов 
осуществления субъективных прав его сторон. Механизм заключения трудового дого-
вора несовершенен, а процесс формирования его содержания настолько формален и 
упрощен, что не позволяет сторонам достичь реального компромисса по обязатель-
ным и/или дополнительным условиям данного договора. В статье выработаны пред-
ложения, направленные на совершенствование механизма осуществления работни-
ками субъективного права на заключение трудового договора; выделены факторы, ко-
торые повлияли на процесс возникновения, эволюции воли работника на заключение 
трудового договора и деформировали ее. 
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The subject of the research is the problems of developing an adequate, understandable for 
the employee and the employer mechanism of exercising the right to conclude an employ-
ment contract.  
The purpose of the scientific article is to confirm the hypothesis that the employment con-
tract in modern conditions is not yet an agreement in its traditional sense, that the defect 
of will and/or expression of will, which the employee insists on challenging the terms of the 
employment contract, must be proved by him 
The methodology of the study includes a systematic approach, formal-legal and logical in-
terpretation, analysis and synthesis. 
The main scientific results, conclusions on the achievement of the purpose of the study. 
Conclusion of the employment contract is a complex, multi-motivated, multi-stage process 
as from the position of the content and the ways and the limits of the right of the employee 
and the employer. As a weak party of labor legal relations, the employee agrees to the con-
ditions of the employment contract initiated by the employer under the fear of refusal to 
conclude the said contract. Using the opportunities of the Labor Code of the Russian Fed-
eration, employers determine the terms of this contract with minimal risks for themselves, 
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which causes the emergence of numerous lawsuits from employees about the defects of 
will when entering into labor legal relations, about the illegality of certain terms of the em-
ployment contract. 
The mechanism of concluding a labor contract by its parties, established by the labor legis-
lation, is imperfect, and the process of forming its content is so formal that it does not allow 
the employee and the employer to reach a real compromise on mandatory and / or addi-
tional conditions of the contract. In the article there are proposals aimed at improving the 
mechanism of exercising by employees and employers of the right to conclude a contract 
of employment. It seems necessary to amend the Labor Code of the Russian Federation in 
terms of establishing a special period of appeal of an employee to the court to recognize a 
particular condition due to a defect of will in the conclusion of the employment contract as 
illegal (the beginning of the period should be defined as the day of the employment con-
tract, since it is the day on which the employee learned or should have learned about the 
violation of his right); identified factors that influenced the emergence, evolution of the 
employee and employer will and deformed it (such factors include  Only from the moment 
the necessary information is provided can the entitled person demand the implementation 
of the preferences established by labor law. 

____________________________________________

1. Введение  
Заключение трудового договора предполагает 

определенный стандарт поведения сторон, эффек-
тивность и стабильность возникших правоотноше-
ний.  

Очевидно, что «выраженные в законе юриди-
ческие нормы являются определителем, причем 
нормативным, четким определителем юридических 
прав лиц» [1, с. 23]. Идея Трудового кодекса (далее 
– ТК) РФ основана на установлении общедозволи-
тельного способа взаимодействия работника и рабо-
тодателя. Механизм заключения трудового дого-
вора законодательно не определен, что суще-
ственно затрудняет процесс реализации норм права, 
когда «формальное правовое предписание стано-
вится юридической действительностью посредством 
правового поведения субъекта» [2, с. 49].  

По мнению ученых, индивидуально-договор-
ное регулирование обладает правовым характером, 
а индивидуально-договорный метод является ос-
новным методом регулирования трудовых отноше-
ний [3, с. 9], основным способом реализации сво-
боды труда и юридического равенства сторон трудо-
вого договора [4, с. 93].  

Но позволяет ли индивидуально-договорный 
способ установления прав и обязанностей сторон 
трудового договора удовлетворить интересы участ-
ников трудового правоотношения? Может ли трудо-
вой договор выступать действенным механизмом 
установления прав и обязанностей его сторон? Сво-
бодны ли работодатель и работник в установлении 

                                                           
1 Определение Второго кассационного суда общей юрис-
дикции от 16 ноября 2021 г. № 8Г-24686/2021. 

условий договора с соблюдением законодательных 
пределов (ч. 2 ст. 9 ТК РФ)? Обладает ли трудовой до-
говор стабильностью, или работник вправе оспорить 
условия уже заключенного договора как в период су-
ществования, так и после разрыва трудовой связи? 

2. Трудовой договор: нормативный и доктри-
нальный подход 

Нормативное и доктринальное понимание тру-
дового договора предоставляет возможность про-
ецировать заявленные ниже тезисы для ответа на 
поставленные во введении вопросы:  

1. Трудовой договор – это соглашение сторон. 
Соглашение означает достижение компромисса 
между работником и работодателем при формиро-
вании содержания договора; подписывая договор, 
стороны выражают, как минимум, отсутствие порока 
воли и/или дефекта волеизъявления. Что может сви-
детельствовать о достижении сторонами баланса 
интересов по оговоренным условиям договора? 
Суды указывают на ряд таких доказательств: 

а) условия трудового договора были обсуж-
дены и согласованы сторонами при его заключении; 
работник понимал и осознавал последствия заклю-
чения трудового договора; согласие выражается 
личной подписью работника1; 

б) работник не высказывал возражений против 
установления того или иного условия в тексте дого-
вора; 

в) работник совершил ряд последовательных 
действий, свидетельствующих о наличии у него 
намерения заключить трудовой договор, фактически 
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приступил к выполнению работы на согласованных 
условиях2. 

2. Стороны трудового договора свободны в 
формировании его содержания, несмотря на то, что 
связь между работником и работодателем имеет 
ярко выраженный субординационный характер. 
Е.Б. Хохлов пишет: «Возможность сторон трудового 
договора своим соглашением определять условия 
взаимодействия является естественным проявле-
нием принципа свободы договора в трудовых отно-
шениях» [6, с. 281]. 

3. Трудовой договор стабилен (должен быть та-
ковым). Конституционный Суд РФ определил: «Усло-
вия применения труда работника, согласованные сто-
ронами трудового договора при его заключении, 
должны соблюдаться, а их изменение, по общему пра-
вилу, возможно лишь по обоюдному согласию самих 
сторон»3; «произвольный отказ от исполнения любого 
условия трудового договора недопустим»4. Конститу-
ционная суть гарантии уважения человека труда со-
стоит в стабильности трудовых отношений [7, с. 161–
162]; «понятие стабильности трудового договора свя-
зывается с гарантированностью трудовых прав работ-
ника, запретом ухудшать положение работника по 
сравнению с уровнем государственных и междуна-
родно-правовых стандартов трудовых прав» [8, с. 64]. 

4. В основе подписания трудового договора ле-
жит волевое осознанное решение работника и рабо-
тодателя. «Решающим стимулом для завершения 
предварительной стадии реализации субъективного 
права является наличие воли работника, сформиро-
вавшейся под влиянием осознанного интереса» [9, 
с. 23]. Правовую модель указанного процесса можно 
определить следующим образом: сначала управо-
моченным лицом осознаются потребности; затем 
путем познания мотивов формируются его желания 
и цели; осуществляется выбор варианта поведения; 
после чего принимается решение и осуществляется / 
реализуется субъективное право; в итоге происходит 
оценка результатов возникших правовых послед- 

                                                           
2 Определение Первого кассационного суда общей юрис-
дикции от 14 февраля 2022 г. № 88-3343/2022; Определе-
ние Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 
15 июня 2021 г. № 88-8439/2021. 
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 20 января 
2022 г. № 3-П «По делу о проверке конституционного ста-
тьи 75 и пункта 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 
А.А. Пешкова». 

ствий. Перечисленные процессы нельзя рассматри- 
вать изолированно; каждый акт волеизъявления со-
держит в себе волевой компонент, обусловленный 
волевым решением. 

5. Суд не может участвовать в формировании 
содержания трудового договора; при разрешении 
трудового спора о незаконности того или иного усло-
вия трудового договора суд осуществляет установле-
ние фактических обстоятельств дела путем толкова-
ния условий трудового договора, иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, приказов (распоряжений) работодателя.  

Анализ актов правоприменительной (судеб-
ной) практики заставляет сомневаться в однозначно-
сти обозначенных выше тезисов. 

3. Трудовой договор: казуальное толкование 
Сегодня правоприменитель выработал следу-

ющий подход к заключению трудового договора: ра-
ботник, будучи слабой стороной трудового правоот-
ношения, нуждается в повышенной социальной за-
щите, и не всегда подписанный им договор следует 
понимать буквально, поскольку воля и/или волеизъ-
явление работника могут быть несвободными5, а 
бездействие работника по оспариванию договора не 
лишает его права ссылаться на незаконность содер-
жания договора6.  

Ситуация парадоксальна: стороны могут под-
писывать трудовой договор на согласованных усло-
виях, однако это не лишает работника права на об-
жалование содержания договора, которое может 
быть реализовано как в период существования тру-
дового отношения, так и после его прекращения7. 
Как это соотносится со стабильностью и предсказуе-
мостью договора? Почему в момент заключения тру-
дового договора работник не высказал свою пози-
цию по тем условиям, которые, как он полагает, 
нарушают его права?  

Ответ очевиден: несогласие работника с содер-
жанием договора повлечет отказ в его заключении. 
Но и сформировавшийся в судебной практике под- 

4 Постановление Конституционного Суда РФ от 13 июля 
2023 г. № 40-П «По делу о проверке конституционности ча- 
сти 8 статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданки Н.Ф. Нестеренко». 
5 Определение Первого кассационного суда общей юрис-
дикции от 14 февраля 2022 г. № 88-3343/2022. 
6 Апелляционное определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Архангельского областного суда от 
24 марта 2016 г. № 33-1652/2016. 
7 Определение Судебной коллегии по гражданским судам 
Верховного Суда РФ от 29 июня 2020 г. № 16-КГ20-6. 
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ход относительно признания ненадлежащего 
оформления трудового договора длящимся право- 
нарушением со стороны работодателя (момент об-
наружения нарушения прав поставлен в зависи-
мость от объективно-субъективных факторов)8 также 
не является панацеей, поскольку предоставляет ра-
ботнику возможность злоупотребления правом: об-
ратиться в суд с требованием о незаконности трудо-
вого договора независимо от даты его заключения.  

4. Механизм осуществления работником 
права на заключение трудового договора: оспари-
вание содержания трудового договора 

Подчиненное по отношению к работодателю 
положение работника ставит его перед дилеммой: 
смириться с содержанием трудового договора и 
вступить в трудовое правоотношение на неприемле-
мых для себя условиях или не согласиться на такую 
«кабальную сделку» и, выразив несогласие с пред-
ложенным работодателем проектом трудового до-
говора, сохранить статус «свободной личности». По-
этому работники избрали следующую модель пове-
дения – подписывают трудовой договор и впослед-
ствии обращаются в суд, оспаривая незаконность его 
содержания по причине порочного формирования 
воли и/или дефектов волеизъявления при его заклю-
чении: собственная невнимательность; незнание 
трудового законодательства; нежелание работать в 
сложившихся условиях; наличие на иждивении де-
тей (близких родственников), лишение льготных 
условий для престижного обучения детей сотрудни-
ков в образовательной организации; сложная эконо-
мическая ситуация, кредитные обязательства9; не-
желание лишиться источника средств к существова-
нию10. Возражают работники и с объемом возлагае-
мых на них трудовых обязанностей11, и с наименова-
нием должности в трудовом договоре12. Ссылаясь на 
порок воли как на причину незаконного заключения 
трудового договора, работники выгодно для себя ис-
пользуют существующий в законодательстве дефект 
(пробел правового регулирования): освобождают 
себя от доказывания совершенных работодателями 

                                                           
8 Пункт 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
20 мая 2018 г. № 15 «О применении судами законодатель-
ства, регулирующего труд работников, работающих у ра-
ботодателей – физических лиц и у работодателей – субъ-
ектов малого предпринимательства, которые отнесены к 
микропредприятиям». 
9 Определение Четвертого кассационного суда общей 
юрисдикции от 25 января 2022 г. № 88-2748/2022. 
10 Определение Судебной коллегии по гражданским де-
лам Верховного Суда РФ от 29 июня 2020 г. № 16-КГ20-6. 

нарушений и, акцентируя внимание на свое зависи-
мое от работодателя положение, подтверждают вы- 
нужденность подписания договора на инициирован-
ных работодателями условиях.  

Наибольшую угрозу для стабильности трудо-
вого права представляют иски работников о призна-
нии условий трудового договора незаконными по 
причине порока их воли в момент оформления тру-
довых отношений, поданные по истечении длитель-
ного периода после подписания договора или даже 
после его прекращения. Особо подчеркну: работник 
обладает правом на заключение трудового дого-
вора, но с особенностями, обусловленными его пра-
вовым положением, и если ему как слабой стороне 
правоотношения участвовать в формировании дого-
вора сложно, то признать условия незаконными  – 
вполне реально, и сделать это целесообразно в воз-
можно короткий срок после подписания трудового 
договора. Рациональным для обращения в суд явля-
ется срок, равный трем месяцам со дня заключения 
трудового договора, поскольку именно в указанную 
дату работник узнал или должен был узнать о нару-
шении своих трудовых прав (ст. 392 ТК РФ). Установ-
ление более длительных сроков или даже ожидание 
окончания трудовых отношений провоцирует работ-
ников на злоупотребления и свидетельствует о лега-
лизации принудительного труда.  

Но проблема доказывания порока воли работ-
ника при заключении трудового договора не един-
ственная. Невозможно согласиться с мнением 
М.М. Харитонова [11, с. 130] о вспомогательной 
роли трудового права при выявления вынужденно-
сти увольнения работника. Представляется, что при-
менение нетипичного для трудового права понятий-
ного аппарата («порок воли») требует учета отрасле-
вой специфики правоотношений. Сегодня суды по-
рок воли работника обосновывают объективной не-
возможностью реализовать предоставленное трудо-
вым законодательством субъективное право13; от-
сутствием добровольного волеизъявления при со- 
вершении тех или иных действий14. Подобная трак-

11 Определение Шестого кассационного суда общей юрис-
дикции от 10 июня 2021 г. № 88-11474/2021. 
12 Определение Седьмого кассационного суда общей 
юрисдикции от 15 июня 2021 г. № 88-8439/2021. 
13 Постановление Конституционного Суда РФ от 20 января 
2022 г. № 3-П. 
14 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 
2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации» (п. 22). 
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товка создает опасность неправильной квалифика-
ции поведения работника и детерминирует дисба-
ланс механизма осуществления субъективных прав 
сторон. Для порока воли характерно отсутствие или 
неправильное формирование воли или некоррект-
ное ее изъявление, иными словами, воля и волеизъ-
явление не соответствуют друг другу. Такие дого-
воры условно можно разделить на договоры, заклю-
ченные без внутренней воли (под влиянием наси-
лия, угрозы, злонамеренного соглашения), и дого-
воры, в которых внутренняя воля была сформиро-
вана дефектно (под влиянием заблуждения, обмана, 
мнимые и притворные договоры). 

Полагаю, в ТК РФ необходимо установить фак-
торы, которые повлияли на процесс возникновения, 
эволюции воли работника и деформировали ее. Ра-
ботник, обратившийся в суд с требованием о призна-
нии условия трудового договора незаконным, со-
славшись на отсутствие воли или на ошибочность 
процесса ее формирования, должен привести соот-
ветствующие доказательства. 

Законодателю целесообразно определиться с 
правовыми последствиями заключения трудового 
договора с пороком воли. Признать договор недей-
ствительным по причине порока воли работника в 
момент его заключения неверно. Диапазон мнений 
ученых по данному вопросу чрезвычайно широк: от 
полного отрицания указанной идеи до разработки 
положений, направленных на корректировку ТК РФ, 
или о принятии идеи о необходимости применения 
межотраслевой аналогии (аналогии закона) для пре-
одоления «правового вакуума» в вопросе примене-
ния последствий недействительности «трудоправо-
вой сделки» [12–19]. 

Применяя методы футурологии [20, с. 66–67; 
21, с. 308–309], рациональным подходом к установ-
лению правовых последствий порока воли работ-
ника при заключении трудового договора видится 
механизм, поставленный в зависимость от ряда фак- 
торов объективного и субъективного характера. К 
объективным можно отнести факт существования 
трудового правоотношения (продолжается ли оно 
на момент обращения работника в суд или прекра- 

                                                           
15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 
2004 г. № 2 (п. 27). 
16 Полагаю, что высказанная в науке идея о необходимости 
включения в ТК РФ нормы о последствиях признания трудо-
вого договора недействительным в зависимости от вины (ее 
степени) работника и работодателя, подлежит корректи-
ровке: трудовой договор, который по своему содержанию 
или порядку заключения ошибочен, дефектен, признавать 

тилось), к субъективным – доказанность работни-
ками фактов, негативно повлиявших на формирова-
ние их воли и/или ее изъявление. 

Если на момент обращения работника в суд с 
требованием об исцелении (по терминологии 
М.В. Лушниковой [22, с. 31]) трудового договора от-
ношения были прекращены, то работник не может 
ссылаться исключительно на порок воли при заклю-
чении трудового договора; суд может отказать ему в 
удовлетворении заявленных требований вследствие 
злоупотребления правом, а работодатель не должен 
отвечать за неблагоприятные последствия, насту-
пившие в результате недобросовестных действий со 
стороны работника15. Более того, если момент за-
ключения трудового договора и момент его прекра-
щения разделены значительным периодом, то пред-
ставляется, что работник пропустил срок обращения 
в суд. Аргументом, подтверждающим данный вы-
вод, служит и то, что, исполняя условия заключен-
ного трудового договора, работник очевидно выра-
жает свою волю на заключение трудового договора. 
Как не согласиться с идеей Л.Ю. Бугрова о необходи-
мости признания «молчаливого решения», «молча-
ливого соглашения»,  подкрепленного конклюдент-
ными действиями его сторон, достижением компро-
мисса относительно того или иного условия дого-
вора [23, с. 98]? 

Иные правовые последствия должны быть 
установлены при существовании трудового правоот-
ношения:   

1. Если работник сможет доказать факт оказа-
ния на него неправомерного влияния со стороны ра-
ботодателя в момент заключения трудового дого-
вора, то трудовой договор подлежит исцелению16. И 
только в том случае, если стороны не смогут прийти 
к консенсусу по незаконным (по мнению работника) 
условиям, трудовой договор должен быть прекра-
щен (при этом ст. 83 ТК РФ должна быть дополнена 
соответствующим основанием). Поскольку в дей-
ствиях работника недобросовестность отсутствует, 
он вправе требовать выплаты разумной компенса- 
ции, размер которой можно определить по аналогии 
со ст. 181, 279 ТК РФ. 

недействительным нецелесообразно; скорее, такой дого-
вор подлежит исцелению в зависимости от учета вины той 
или иной стороны правоотношения. Работник, чья воля или 
волеизъявление были деформированы со стороны работо-
дателя, не должен быть ущемлен в реализации возможно-
стей, предусмотренных трудовым законодательством, и 
вправе требовать предоставления и/или осуществления га-
рантированных ТК РФ субъективных прав [24, с. 32]. 
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2. При недоказанности факта оказания на ра-
ботника давления трудовой договор подлежит пре-
кращению по специальному основанию, предусмот-
ренному в ст. 83 ТК РФ (о чем было сказано выше), 
без выплаты работнику соответствующей компенса-
ции. Сохранение трудового правоотношения ви-
дится нецелесообразным, так как, несмотря на нали-
чие трудового договора (как документа), реальное 
соглашение сторон не состоялось. Работник не дол-
жен выполнять работу, на которую он не согласен, – 
принудительный труд запрещен (ст. 4 ТК РФ).  

Указанный вариант механизма осуществления 
работником права на защиту своего права на заклю-
чение трудового договора при пороке воли иллю-
стрирует концепцию «трудовой договор – соглаше-
ние сторон». Но современная правоприменительная 
(судебная) практика демонстрирует возможность 
корректировки судом содержания трудового дого-
вора. Такой способ преодоления дефектов содержа-
ния трудового договора направлен на защиту прав 
работника, на стабилизацию возникшего правоотно-
шения. По логике судов, правовые способы исцеле-
ния трудового договора с пороком воли работника 
при продолжении трудового правоотношения за-
ключаются в следующем: 

1) если работник сможет доказать факт оказа-
ния на него в момент заключения трудового дого-
вора неправомерного влияния, то трудовой договор 
подлежит исцелению (в договорном и/или в судеб-
ном порядке); 

2) при недоказанности работником факта ока-
зания на него давления в момент заключения трудо-
вого договора трудовое правоотношение продолжа-
ется, поскольку прекращать договор на основании 
только тех обстоятельств, что договор крайне невы-
годен для работника, незаконно; при этом у сторон 
отсутствует обязанность совершать действия, на-
правленные на преодоление дефектов содержания 
трудового договора. 

5. Выводы 
Казуальное толкование трудового договора 

позволило сделать ряд выводов, концептуально от- 
личающихся от его нормативного и доктринального 
понимания: 

1. Трудовой договор не является соглашением 
сторон, поскольку не выражает компромисс между 
работником и работодателем; вынужденный харак-
тер выполнения работниками принятых на себя обя-
занностей обусловливается различными причинами 
«психологического, информационного, государст- 
венно-административного, социального, экономи-
ческого свойства» [10, с. 45]. 

2. Свобода сторон в формировании содержа-
ния трудового договора существенно ограничена су-
дебным толкованием. Соглашусь с мнением 
Н.Л. Лютова: «Советская система правового регули-
рования труда сводила договорное регулирование к 
минимуму; соответственно, у работодателей был 
очень незначительный люфт для установления усло-
вий труда» [25, с. 1042–1043]. Суд при разрешении 
споров обладает широкими возможностями по тол-
кованию (переквалифицирует условия трудового до-
говора; устанавливает порок воли работника при за-
ключении трудового договора; применяет межот-
раслевую аналогию закона). 

3. Трудовой договор нестабилен (право работ-
ника на оспаривание трудового договора можно 
обозначить как «абсолютное»).  

4. Процесс заключения трудового договора су-
дами квалифицируется как неосознанный поступок 
работника, не понимающего в полной мере, какой 
результат наступит после подписания договора. 

Требует законодательного решения проблема 
разработки и внедрения механизма осуществления 
субъективного права на заключение трудового дого-
вора, основанного на учете интересов работника и 
работодателя, о чем в своих исследованиях говорят 
ученые [21; 26–28].  

Заключение трудового договора – это слож-
ный, полимотивированный, поливариантый, много-
ступенчатый процесс как с позиции содержания, так 
и с позиции способов и пределов осуществления 
субъективного права со стороны работника и рабо-
тодателя. Справедлива позиция А.А. Малиновского, 
что способ осуществления субъективного права – эта 
категория не только объективная, но и субъективная 
[2, с. 49; 29]. Процесс осуществления субъективного 
права аналогичен процессу волеформирования и во-
леизъявления, на что акцентировали внимание 
Л.А. Чеговадзе и Т.В. Дерюгина [5, с. 272]. В «идеаль-
ных» трудовых правоотношения воля и волеизъяв-
ление соответствуют друг другу, поэтому стадии 
формирования воли и ее изъявления, предшествую-
щие принятию лицом решения о вступлении в трудо-
вое правоотношение, правового значения не имеют 
и не должны подвергаться судами правовой оценке. 
Однако сегодня суды, презюмируя квазисвободу ра-
ботника на согласование условий трудового дого-
вора, анализируют субъективное право работника 
на заключение договора со стадии формирования 
его потребности на вступление в правоотношение 
(т. е. до возникновения трудового правоотношения). 
В целях устранения диспаритетного положения ра-
ботника и работодателя такой подход, возможно, и 



88 

Правоприменение 
2024. Т. 8, № 1. С. 82–91 

ISSN 2542-1514 (Print) 

 
Law Enforcement Review 
2024, vol. 8, no. 1, pp. 82–91 

верен, однако для установления социального мира 
[30, с. 57] – нецелесообразен, поскольку стороны до 
заключения трудового договора находятся в поло-
жении юридического равенства. 

В статье выработаны предложения по совер-
шенствованию механизма осуществления работни-
ками и работодателями субъективного права на за- 
ключение трудового договора. Видится необходи-
мым внести в ТК РФ следующие изменения: 

1) дополнить ст. 83 специальным основанием 
прекращения трудового договора («порок воли ра-
ботника при заключении трудового договора»); 

2) выделить и закрепить факторы, которые по-
влияли на процесс возникновения, эволюции воли 
работника и деформировали ее (притворность, мни-
мость трудового договора, заблуждение, обман, ка-
бальность трудового правоотношения, угроза со сто-
роны работодателя); доказать эти факторы должна 
та сторона, которая ссылается на них как на основа-
ние своих требований;  

3) установить обязанность работника своевре-
менно и надлежащим образом информировать ра-
ботодателя о возникновении или о наличии юриди-
чески значимых обстоятельств, влияющих на предо-
ставление льгот и гарантий. 
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Допустимость более широкого применения компенсации морального вреда при нару-
шении семейных прав активно обсуждается в науке семейного права. Необходимо 
учитывать специфику семейных отношений в целом как глубоко личных и то, что ст. 8 
Семейного кодекса РФ не ограничивает защиту семейных прав теми способами, кото-
рые указаны в нормах Семейного кодекса РФ, допуская применение иных способов. 
Расширяет возможности применение данного способа защиты Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2022 г. № 33 «О практике применения судами 
норм о компенсации морального вреда», в соответствии с которым моральный вред, 
причиненный в связи с неуважением родственных и семейных связей, должен быть 
компенсирован. Рассмотрены условия применения такой меры ответственности, как 
компенсация морального вреда, в случае ограничения права на общение с ребенком 
отдельно проживающего родителя. Фиксируется, что необходимо учитывать действия 
самого потерпевшего по отношению к членам семьи с целью недопущения злоупо-
требления правом. 
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Introduction. The admissibility of a wider application of compensation for moral harm in 
violation of family rights in the science of family law is assessed ambiguously. The law pro-
vides for such an opportunity only in art. 30 of the Family Code for a conscientious spouse 
when the marriage is declared invalid. 
It is necessary to take into account the specifics of family relations, as deeply personal, and 
the fact that art. 8 of the Family Code does not limit the protection of family rights in the 
ways specified in the legal norms, allowing the use of other methods. At the same time, in 
accordance with the provisions of art. 4 of the Family Code, the application of civil legisla-
tion to family relations is allowed, if it does not contradict the essence of family relations, 
which leads to refusals in a claim for compensation for moral harm due to the presence of 
obstacles to relatives from one of the parents in communicating with the child, due to the 
fact that the provisions of the current civil and family legislation do not provide for the pos-
sibility of his penalties. 
One of the most important reasons for the negative attitude of the courts to the fundamen-
tal permissibility of a wider application of the above-mentioned measure of responsibility 
in violation of family rights is seen in the absence of developed conditions for an offense 
that would be the basis for the application of compensation for moral harm, given that such 
conditions, taking into account the specifics of family relations, differ significantly from the 
usual conditions of civil liability. 
Goal. Identification of the criteria of private and family life applied by the European Court 
of Human Rights, as well as the study of the fundamental possibility of filing a claim for 
compensation for moral harm caused by the refusal of a parent to provide an opportunity 
to communicate with a child and participate in his upbringing to a separate parent.  
Methodology. In the course of the research, methods of generalization, description, analy-
sis, synthesis, formal legal method were used.  
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 Results. The necessity of expanding the subject of proof in such a dispute with the inclusion 
of the following circumstances is justified. The presence of objective obstacles to commu-
nication, which can be associated with both the child (illness, unwillingness of the child to 
communicate with the parent), and with the personality of the parent living separately, 
communication with which can negatively affect the child. It is necessary to take into ac-
count the opinion and interests of the child. It is also necessary to take into account the 
actions of the parent himself, demanding compensation for moral harm, so if he evades the 
duties of maintaining his child, we assume the possibility of refusing the claim. Making a 
decision on compensation for moral harm involves taking into account the fault of the 
causer and his motives, which should not correspond to the interests of the child. 

____________________________________________ 
 
1. Введение 
Компенсация морального вреда при наруше-

нии личных прав граждан активно используется при 
охране гражданских, трудовых и иных прав. В Поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 
2022 г. № 33 «О практике применения судами норм 
о компенсации морального вреда»1 (далее – Поста-
новление Пленума ВС РФ № 33) были отражены со-
временные позиции правоприменительной прак-
тики, ряд из которых не имеет непосредственной 
нормативной поддержки, но выведен путем толко-
вания положений гражданского законодательства. 

Возможность применения компенсации мо-
рального вреда как меры ответственности при нару-
шении семейных прав неоднократно становилась 
предметом как научного, так и судебного исследова-
ния. Законодатель прямо предусмотрел такую воз-
можность только абз. 2 п. 4 ст. 30 Семейного кодекса 
(далее – СК) РФ для добросовестного супруга при при-
знании брака недействительным (например, п. 18 Об-
зора судебной практики по делам о признании брака 
недействительным)2. 

Позиции ученых относительно возможности 
компенсации морального вреда в иных семейных 
отношениях существенно расходятся, что обуслов-
лено следующими рассуждениями. 

Специфика семейных правоотношений как глу-
боко личных предполагает такую возможность, тем 
более, что ст. 8 СК РФ не ограничивает защиту семей-
ных прав теми способами, которые указаны в его 
нормах, допуская применение иных способов, что 
предполагает (или обусловливает?) более широкий 
спектр оснований применения компенсации мо-
рального вреда при нарушении семейных прав, в 

                                                           
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2023. № 2. 
2 Обзор судебной практики по делам о признании брака 
недействительным: утв. Президиумом Верховного суда РФ 
14 декабря 2022 г. // Бюллетень Верховного Суда Россий-
ской Федерации. 2023. № 3. 

том числе в связи с чинимыми препятствиями в об-
щении с детьми [1, с. 97–98; 2, с. 160]. 

В то же время в соответствии с положениями 
ст. 4 СК РФ применение гражданского законодатель-
ства к семейным отношениям допускается, если это 
не противоречит существу семейных отношений, что 
приводит к отказам в иске о компенсации мораль-
ного вреда в связи с создаваемыми препятствиями 
родственникам со стороны одного из родителей в 
общении с ребенком, в связи с тем, что положения 
действующего гражданского и семейного законода-
тельства не предусматривают возможность его взыс-
кания3. В литературе по семейному праву неодно-
кратно обосновывалось, что это – ограничение, не 
основанное на законе [3, с. 82–83; 4, с. 105–106]. 

Исходя из универсальности компенсации мо-
рального вреда как меры ответственности при нару-
шении семейных прав, учеными неоднократно от-
мечалась необходимость включить в СК РФ положе-
ния о принципиальной допустимости применения 
этого способа защиты в семейных отношениях [5; 6, 
с. 20]. 

Т.В. Шершень, приводя пример позиции Вер-
ховного Суда РФ о том, что отсутствие в законода-
тельном акте прямого указания на возможность 
компенсации причиненных нравственных или физи-
ческих страданий по конкретным правоотношениям 
не всегда означает, что потерпевший не имеет права 
на возмещение морального вреда4, справедливо от-
мечает, что «законодатель, закрепив в статье 151 ГК 
РФ общий принцип компенсации морального вреда, 
не установил ограничений в отношении оснований 
такой компенсации», что влечет вывод об отсутствии 
законодательно установленных препятствий для 

3 Определение Верховного Суда РФ от 8 апреля 2014 г. 
№ 45-КГ13-22. 
4 Определение Верховного Суда РФ от 1 октября 2013 г. 
№ 5-КГ13-77. 
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применения к семейно-правовым отношениям вы-
шеуказанного способа защиты [7, c. 332]. 

Одна из важнейших причин негативного отно-
шения судов к принципиальной допустимости более 
широкого применения вышеназванной меры ответ-
ственности при нарушении семейных прав видится в 
отсутствии разработанных условий правонаруше-
ния, которое являлось бы основанием применения 
компенсации морального вреда, имея в виду, что та-
кие условия с учетом специфики семейных отноше-
ний значительно отличаются от привычных условий 
гражданско-правовой ответственности. 

Постановление Пленума ВС РФ № 33 создало 
предпосылки для изменения существующей право-
применительной практики. В соответствии с ним 
нравственные или физические страдания могут быть 
причинены действиями (бездействием), посягаю-
щими на принадлежащие гражданину от рождения 
или в силу закона нематериальные блага или нару-
шающими его личные неимущественные права – 
личную и семейную тайну, право на уважение род-
ственных и семейных связей. 

2. Право на уважение родственных и семей-
ных связей как объект правовой защиты 

Предметом исследования в данной работе из-
браны родственные и семейные связи, неуважение 
которых может являться основанием для компенса-
ции причиненного морального вреда, что обуслов-
лено и некоторой неопределенностью терминоло-
гии вышеназванного постановления. 

Уважение родственных и семейных связей 
предполагает принятие этих связей во внимание, по-
чтительное отношение, что позволяет полагать здесь 
частное проявление конституционного принципа – 
уважение к традиционным семейным ценностям [8, 
c. 1023]. 

Применительно к родственным и семейным 
связям также неясен круг субъектов. Родственные 
связи могут быть как подтвержденными соответству-
ющим актом гражданского состояния, так и фактиче-
скими. Возникает выбор между правом и фактом. 
Также, учитывая, что используемый союз «и» может 
означать как необходимость наличия обоих призна-
ков, так и достаточность одного, возникает вопрос: 
должны ли отношения между родственниками быть 
семейными? 

                                                           
5 Кассационное определение Судебной коллегии по адми-
нистративным делам Верховного Суда РФ от 28 апреля 
2021 г. № 12-КАД21-1-К6. 

Отсутствие даже приблизительного определе-
ния понятия «семья» и «член семьи» в СК РФ неод- 
нократно являлось предметом обсуждения [9, с. 231; 
10, с. 108] в юридической науке. Так, Н.Н. Тарусина от-
мечает необходимость легального дефинирования 
понятия «семья» и наличие «формирующейся тен-
денции на приятие подобной нормативно правовой 
задачи в теории семейного права и экспертно-проект-
ной деятельности» [11, с. 39]. Судами признаки се-
мейных отношений выявляются чаще применительно 
к жилищным, социально-обеспечительным и иным 
отношениям в зависимости от конкретной цели. Несо-
мненно, динамика общественных изменений, появ-
ляющиеся новые вызовы предполагают необходи-
мость оценки перспектив применения такого способа 
защиты, как компенсация морального вреда в семей-
ных отношениях. Для этого требуется, как минимум, 
выявить содержание понятия «семья», включив его 
легальную дефиницию в СК РФ. 

Следует учитывать, что потенциал применения 
компенсации морального вреда довольно широк, 
что предполагает необходимость разработки границ 
допустимости применения данной санкции. Личные 
неимущественные отношения составляют основу се-
мейных отношений, и мало кто может обеспечить 
родственникам и супругам столько негативных пере-
живаний, сколько члены семьи. Так, в случае лише-
ния родительских прав вследствие жестокого обра-
щения с ребенком последнему неизбежно причинен 
моральный вред, тем более если наличествует вред 
здоровью, психическому развитию, причем такой 
вред может быть неисправимым, невосполнимым, 
однако даже в этих случаях требования о компенса-
ции морального вреда казуистичны. 

О.Е. Репетева видит перспективы и в возмеще-
нии морального вреда в связи с безучастным пове-
дением одного из супругов в браке, «когда при этом 
весь груз проблем несет другой и в домашних делах, 
и в заботах о детях, что не может не вызывать физи-
ческих и нравственных страданий» [12, с. 93]. Таким 
образом, вопросы лимитирования применения вы-
шеназванной меры ответственности также требуют 
решения. 

Текущее правоприменение связано с балансом 
частных и публичных отношений, например, в связи 
с административным выдворением лица5, с компен-
сацией морального вреда в связи с причинением 
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вреда жизни и здоровью члена семьи, в том числе 
родителя не родившегося ребенка6, с правом на по-
лучение выплат в связи с гибелью военнослужащего7 
и т. п. 

Среди обилия возможностей применения ком-
пенсации морального вреда в семейных отношениях 
рассмотрим вопрос о пределах ее допустимости в 
случае ограничения права на общение с ребенком 
отдельно проживающего родителя. 

3. Уважение частной и семейной жизни и ува-
жение родственных и семейных связей: соотноше-
ние понятий 

В соответствии со ст. 8 Европейской Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 
(далее – Конвенция) человек имеет право на уваже-
ние частной и семейной жизни, в Постановлении 
Пленума ВС РФ № 33 отмечено, что подлежит защите 
право на уважение родственных и семейных связей. 
В целях выявления оснований (или отсутствия тако-
вых) дифференциации вышеназванных понятий це-
лесообразно выявление критериев частной и семей-
ной жизни, применяемых Европейским Судом по 
правам человека (далее – ЕСПЧ). ЕСПЧ, решая вопрос 
о том, имеется ли нарушение семейной жизни, исхо-
дит из следующих предпосылок. 

 Наличие или отсутствие «семейной жизни» – 
вопрос факта, зависящий от реально существующих 
тесных личных связей, например наличие очевид-
ного интереса и преданности отца ребенку как до 
рождения, так и после него8. Для установления факта 
семейной жизни не следует ограничиваться отноше-
ниями, основанными на браке, она может охваты-
вать другие de facto «семейные» связи, когда сто-
роны живут совместно вне брака. Ребенок, рожден-
ный в результате таких взаимоотношений, является 
ipso jure частью данной «семьи» с момента и в силу 
самого факта его рождения9. 

Необходимо учитывать, имеют ли место семей-
ные отношения, тесные личные связи между 
людьми. Важными показателями таких связей явля- 
ется совместное проживание, чтобы семейные отно-
шения могли нормально развиваться («Маркс про-
тив Бельгии»). Не меньшую значимость имеет факт 

                                                           
6 Постановление Конституционного Суда РФ от 2 марта 
2023 г. № 7-П «По делу о проверке конституционности 
пункта 2 статьи 17 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации в связи с жалобой гражданки М.В. Григорьевой» 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 
2023. № 11. Ст. 1868. 
7 Определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 28 октября 2019 г. № 25-КГ19-9. 

общения друг с другом, что составляет основопола-
гающий элемент семейной жизни, даже если отно-
шения между родителями прекратились. Сам по 
себе факт биологического родства без наличия лич-
ных отношений (при отсутствии искусственно созда-
ваемых препятствий) недостаточен для вывода о 
наличии семейной жизни. 

Рассматривая вопрос о нарушении права на 
уважение семейной жизни, необходимо прежде 
всего учитывать интересы ребенка. Родитель не мо-
жет требовать принятия мер, способных причинить 
вред здоровью или развитию ребенка («Эльсхольц 
против Германии», «K.M. против Великобритании»).  
Необходимо учитывать мнение ребенка, если он не 
желает общаться с родителем, принуждение к встре-
чам может нарушить эмоционально-психологиче-
ское состояние несовершеннолетнего («Соммер-
фельд против Германии»), тем более, что со време-
нем возможно решение этого вопроса, учитывая 
взросление ребенка, проявление большей самосто-
ятельности в оценке поступков окружающих, рост 
психологической устойчивости. 

Тесные, близкие отношения, не отвечающие 
критериям «семейной жизни», могут подпадать под 
понятие «личная жизнь» («Знаменская против Рос-
сии») [13, с. 14; 14, с. 60]. 

Авторы комментария к Конвенции предлагают 
широкое понимание уважения к частной жизни, 
включая такие элементы, как: физическая, психоло-
гическая неприкосновенность; социальная идентич-
ность личности; индивидуальность, личное разви-
тие, право на установление и развитие отношений с 
людьми и с внешним миром; личное имя; семейное 
положение; определение правового режим между 
ребенком и его родителями (опекунами); половая и 
этническая принадлежность, сексуальная ориента-
ция; личные сведения об убеждениях, здоровье, 
а также репутация [15, с. 131, 137]. 

Таким образом, понятие «частная жизнь» ис-
пользуется как наиболее широкое, включающее в 
себя все проявления тесных личных связей, не под-
падающих под семейную жизнь. 

8 Постановление Европейского Суда по правам человека 
по делу «L. против Нидерландов» (L. v. Netherlands), жа-
лоба № 45582/99, § 35, ECHR 2004-IV. 
9 Постановление ЕСПЧ от 5 мая 2020 г. по делу «Узбяков 
(Uzbyakov) против Российской Федерации» (жалоба 
№ 71160/13) // Бюллетень Европейского Суда по правам 
человека. Российское издание. 2021. № 2. 



96 

Правоприменение 
2024. Т. 8, № 1. С. 92–101 

ISSN 2542-1514 (Print) 

 
Law Enforcement Review 
2024, vol. 8, no. 1, pp. 92–101 

Обращает на себя внимание одновременное 
оперирование терминами «жизнь» и «связи» как 
непосредственно взаимосвязанными и взаимозави-
симыми. 

Следовательно, можно сделать вывод о близо-
сти семантических полей и иллюзорности критериев 
разграничения вышеназванных понятий. Ранее было 
отмечено, что семейная жизнь – вопрос факта, в от-
ношении же родственных и семейных связей не 
определено, имеются в виду фактические или юри-
дические отношения (например, в случае установ-
ленного отцовства). Учитывая необходимость дока-
зывания нарушения права, при рассмотрении судом 
спора этот вопрос непременно возникнет. 

Однако при решении вопроса о возможности 
применения подходов ЕСПЧ к понятиям частной и 
семейной жизни необходимо учитывать специфику 
задач, решаемых судом. Европейский Суд рассмат-
ривает дела против государств, что предполагает 
публично-правовой аспект, он выявляет правовые 
нормы, нарушающие права и свободы человека, вы-
являет системные проблемы правоприменительной 
практики, толкуя Конвенцию. 

В случае, когда решается частно-правовой кон-
фликт, связанный с проявленным неуважением к 
родственным и семейным связям, недостаточна 
констатация фактов наличия этой связи и создания 
препятствий для общения и иных проявлений семей-
ной жизни. Необходимо учитывать и другие эле-
менты, что приводит к необходимости выявления 
условий ответственности за совершенный семейно-
правовой деликт. Е.М. Ворожейкин определял се-
мейные отношения как особые социальные отноше-
ния, построенные на лично-доверительной связи 
между их субъектами [16, с. 45], поэтому требуется 
взвешенный подход при определении оснований 
компенсации морального вреда при их нарушении. 

4. Условия семейно-правовой ответственности 
при нарушении права на уважение семейных свя-
зей при ограничении в общении с ребенком от-
дельно проживающего родителя 

Одной из очевидных сложностей при выявле-
нии условий семейной ответственности в связи с не-
уважением семейных связей является телеологиче-
ская направленность права на общение на защиту 
прав и законных интересов ребенка, и предоставле-
ние права на общение должно исходить из стремле-
ния обеспечить его благополучие и развитие. 
Н.С. Шерстнева отмечает, что санкции в семейном 
праве выступают прежде всего как способ обеспече-
ния защиты прав и интересов детей [17, с. 54]. 

Соответственно, при решении вопроса о воз-
можности компенсации морального вреда роди-
телю, которого ограничивают в возможности обще-
ния с ребенком, необходима не констатация факта 
нарушения права родителя на общение (противо-
правность действия (бездействия)), а выявление 
нарушения прав ребенка родителем, проживающим 
с ним. Необходимо учитывать привязанность ре-
бенка, желание общаться с отдельно проживающим 
родителем, отсутствие объективных факторов, пре-
пятствующих общению (занятия, секции, болезнь ре-
бенка, по месту нахождения отца или матери суд 
определил место общения). Могут наличествовать 
основания для временного ограничения общения с 
родителем. Возможны и признаки злоупотребления 
родительскими правами, квалификация которых от-
носится к дискреции суда [18, с. 671–672]. 

Также следует учитывать, что взыскание де-
нежной компенсации морального вреда неизбежно 
повлияет на имущественное положение второго ро-
дителя и, как следствие, ребенка, что требует учета 
имущественного положения нарушителя, равно как 
и факта надлежащего исполнения обязанностей са-
мим потенциальным взыскателем, в том числе и 
обязанности по содержанию ребенка. 

Таким образом, оценка противоправности 
должна происходить не с точки зрения прав родителя, 
которому препятствуют в общении с ребенком, а с 
точки зрения прав и законных интересов самого несо-
вершеннолетнего, исходя из приоритета прав детей. 

Правомерное поведение родителя, ограничи-
вающего право ребенка на общение, если послед-
нее наносит психологическую травму ребенку, в том 
числе и в связи с нерегулярными редкими встречами 
[19, с. 93], должно препятствовать удовлетворению 
требования о компенсации морального вреда.  

При оценке действий родителя, проживаю-
щего с ребенком, необходимо учитывать следующие 
факторы:   

– уважительные обстоятельства, препятствую-
щих общению отдельно проживающего родителя 
или родственника с ребенком, отсутствуют; если ор-
ганом опеки и попечительства или судом было при-
нято решение о временном ограничении общения, 
незаконность наступит с момента вступления реше-
ния суда об отмене ограничений в законную силу 
(при оспаривании таковых); 

– следует учитывать поведение родителя, 
настаивающего на общении: исполняет ли он обя-
занности по содержанию ребенка, каким образом 
вел себя в семье;  
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– невозможно применить меры ответственно-
сти по отношению к родителю, проживающему с ре-
бенком, если сам ребенок негативно настроен, не 
знает второго родителя, возможно, в этом случае по-
требуется проведение психолого-педагогической 
экспертизы. 

За рамками исследования оставим вопрос о 
фактическом и социальном родстве, поскольку лица, 
осуществлявшие воспитание ребенка (фактические 
воспитатели), тоже должны иметь право на общение 
с ним, как отмечено Е.Г. Комиссаровой, «невысокий 
научный “авторитет” этого понятия делает трудно-
выполнимой задачу его соотнесения с другими науч-
ными и нормативными понятиями» [20, с. 220]. 

При оценке вреда следует учитывать, что право 
на уважение личных и семейных связей составляет 
важнейший элемент самоидентификации человека, 
также оно направлено на поддержание психиче-
ского и социального благополучия.  

Е.В. Ершова отмечает, что «разлученный роди-
тель (как правило, отец ребенка) ставится в прини-
женное положение лица, которому в любой момент 
может быть отказано во внесудебном порядке в ре-
ализации его естественных, неотчуждаемых и фун-
даментальных родительских прав под предлогом 
обеспечения “наилучших интересов ребенка”» [21, 
с. 68–69]. Таким образом, причинение вреда выра-
жается в нравственных страданиях родителя и, 
прежде всего, ребенка, которому необоснованным 
отказом от предоставления возможности общения 
наносится психологическая травма, что предпола-
гает желательность проведения психологической 
экспертизы для оценки влияния ограничения обще-
ния со вторым родителем на ребенка. Необходимо 
учитывать и тот факт, что положения ст. 57 СК РФ о 
возрасте, с которого учет мнения ребенка становится 
обязательным, в научной литературе подвергаются 
сомнению. Так, Н.Н. Тарусина справедливо полагает 
необходимым учитывать индивидуальность ре-
бенка [22, с. 159]. 

Осложняет доказывание и «отложенный» ха-
рактер вреда, который может проявиться много 
позднее ослабленными личными связями, отсут- 
ствием взаимопонимания, сложностями общения с 
противоположным полом. 

О.А. Ситкова среди специфичных черт семей-
ных санкций отмечает их правовосстановительный 
характер, что предполагает, в том числе, ослабление 
эффекта отложенного вреда [23, с. 134]. 

Причинно-следственная связь между противо-
правным поведением и причиняемым моральным 

вредом предполагается, однако родитель, прожива-
ющий с ребенком, имеет право доказывать ее отсут-
ствие. 

Исходя из ранее отмеченных характеристик 
противоправности поведения нарушителя и специ-
фики причиняемого вреда, представляется, что усло-
вием компенсации морального вреда в личных се-
мейных отношениях в связи с реализацией права ре-
бенка на общение должна быть умышленная форма 
вины, когда основной целью родителя, проживаю-
щего с ребенком, исходя лишь из эгоистических же-
ланий, является разрыв (нередко болезненный) 
имеющегося чувства привязанности ребенка ко вто-
рому родителю. 

Только в таком случае целесообразно решение 
вопроса о компенсации морального вреда, учитывая 
воспитательный эффект этой меры [24, с. 84]. Как от-
мечает А.В. Даниленков, «это мера публичного осуж-
дения, стигматизация причинителя вреда и призна-
ние модели его поведения в качестве недопустимой, 
упречной и предосудительной с точки зрения норм 
общественной морали и нравственности, облечен-
ных в форму правового запрета» [25, с. 155]. 

Предъявление иска о компенсации морального 
вреда вследствие неуважения родственных и семей-
ных связей в связи с уклонением второго родителя, 
опекуна (попечителя) от предоставления возможно-
сти общения с ребенком предполагает наличие по-
пыток урегулировать разногласия, в том числе в су-
дебном порядке, установив порядок общения с ре-
бенком. Также возможным подтверждением факта 
нарушения права может быть розыск ребенка, не-
правомерно, без предупреждения, увезенного вто-
рым родителем. Вышеуказанное предполагает 
необходимость юридического подтверждения род-
ственной связи с ребенком и установленного отцов-
ства (материнства). 

5. Заключение 
Уважение родственных и семейных связей 

предполагает принятие и поддержку традиционных 
семейных ценностей, что и предопредило возмож-
ность компенсации морального вреда при посяга-
тельстве на них, предусмотренную Постановлением 
Пленума ВС РФ № 33. Текущая правоприменитель-
ная практика, как правило, связана с требованиями 
о компенсации морального вреда в связи со смер-
тью члена семьи, назначением пенсии по потере 
кормильца и т. п.  

Предметом рассмотрения в рамках настоящей 
статьи стала принципиальная возможность предъяв-
ления требования о компенсации морального 
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вреда, причиненного отказом родителя в предостав-
лении возможности общения с ребенком и участия в 
его воспитании отдельно проживающему родителю. 
Выявлена необходимость расширения предмета до-
казывания по такому спору с включением в него сле-
дующих обстоятельств. Наличие объективных пре-
пятствий для общения, которые могут быть связаны 
как с ребенком (болезнь, нежелание ребенка об-
щаться с родителем), так и с личностью самого от-
дельно проживающего родителя, общение с кото-

рым может негативно отразиться на ребенке. Необ-
ходимо учитывать мнение и интересы ребенка. 
Также следует учитывать и действия самого роди-
теля, требующего компенсации морального вреда, 
так, если он уклоняется от обязанностей по содержа-
нию своего ребенка, предполагаем возможность от-
каза в иске. Принятие решения о компенсации мо-
рального вреда предполагает учет вины причини-
теля и его мотивы, которые должны не соответство-
вать интересам ребенка.
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Автор, анализируя научные подходы и актуальную нормативную базу, исследует пра-
вовую природу договора на выполнение опытно-конструкторской работы, сравнивая 
его по определенным критериям с договором подряда, договором на оказание услуг, 
договором поставки, делает предложения о возможности принципиальной перера-
ботки имеющихся подходов к определению правовой природы договора на выполне-
ние опытно-конструкторской работы. 
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The research is conducted in order to develop practical recommendations for the further 
development and improvement of various forms or sources of law, individual legal acts, 
norms and institutions. The main objective of the article is to highlight the problems of legal 
regulation in the theory of legal science and in law enforcement practice, the elaboration 
of legal mechanisms and recommendations for improving current legislation, overcoming 
legal gaps. 
The subject of the research is the norms of Russian legislation regulating relations in the 
field of development work, legal positions reflected in judicial practice. The object of re-
search is public relations related to the legal institution of a contract for the performance 
of development work. These agreements belong to the group of consensual, retaliatory and 
mutual, that is, bilaterally binding agreements that are considered concluded from the mo-
ment the parties reach all essential conditions. 
This type of contract has the features characteristic of both contracts for the performance 
of work and contracts for the provision of services. The practice of using this legal institution 
shows the dualistic legal nature of contracts of this type and the need to separate it into a 
separate independent type of contract – a contract of design activities and special legal 
regulation. Today in Russia, the contract for the implementation of the R&D is considered 
adjacent to the contract for the performance of work and is regulated by Chapter 38 of the 
Civil Code of the Russian Federation. 
The purpose of this article is to study the main features of the contract for the performance 
of experimental design work, generalization or isolation of its general and specific features, 
analysis of various points of view on the issue of its legal nature, review of Russian legisla-
tion, as well as Russian judicial practice, their positive and negative aspects. 
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 Methodology. In order to best solve the task, a systematic approach was used in combina-
tion with a logical method. This allowed us to study the theoretical, factual and legal foun-
dations of the phenomenon of the contract for the implementation of R&D. The compara-
tive legal method was also used by comparing single legal concepts and processes, con-
trasting legal norms and identifying similarities and differences between them, using con-
clusions by analogy, relying on the similarity of the signs of the facts being studied, which 
will allow transferring the signs from one phenomenon being studied to another. 
Main results and scope of application. The article outlines the main features of the contract 
for the implementation of R&D, different points of view on the definition of the legal nature 
of this type of contract. The results of the study contribute to the identification of problems 
of legal regulation in the theory of legal science and in law enforcement practice, the elab-
oration of legal mechanisms and recommendations for improving current legislation, over-
coming legal gaps. 

____________________________________________
 
1. Введение 
Исследование проводится с целью выработки 

практических рекомендаций по дальнейшему раз-
витию и совершенствованию различных форм или 
источников права, отдельных правовых актов, норм 
и институтов. 

Основная задача статьи – в выделении про-
блем правового регулирования в теории правовой 
науки и в правоприменительной практике, прора-
ботка правовых механизмов и рекомендаций по со-
вершенствованию действующего законодательства, 
преодоление пробелов права. 

Предметом исследования являются нормы 
российского законодательства, регулирующие отно-
шения в сфере выполнения опытно-конструкторских 
работ (далее – ОКР), правовые позиции, отраженные 
в судебной практике.  

Объект исследования – общественные отноше-
ния, связанные с правовым институтом договора на 
выполнение ОКР. Сегодня в России договор на вы-
полнение ОКР считается примыкающим к договору 
подряда и регулируется гл. 38 Гражданского кодекса 
(далее – ГК) РФ1.  

Целью данной статьи является исследование 
основных особенностей договора на выполнение 
ОКР, обобщение или выделение его общих и специ-
фических признаков, анализ различных точек зрения 
на вопрос его правовой природы, обзор российского 
законодательства, а также российской судебной 
практики, их позитивные и негативные аспекты.  

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-
вая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 16 апреля 
2022 г.) // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 1994. № 32. Ст. 3301; Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ 
(ред. от 1 июля 2021 г., с изм. от 8 июля 2021 г.) (с изм. и 

В целях наилучшего решения поставленной за-
дачи был применен системный подход в сочетании 
с логическим методом. Это позволило изучить тео-
ретические, фактические и правовые основы явле- 
ния договора на выполнение ОКР. Также был ис-
пользован сравнительно-правовой метод путем при-
ема сопоставления одинарных юридических поня-
тий и процессов, противопоставления правовых 
норм и выявления между ними сходств и различий, 
применения умозаключений по аналогии, опираясь 
на сходство признаков изучаемых фактов, что позво-
лит перенести признаки из одного изучаемого явле-
ния в другое.  

Стратегия экономической безопасности Рос-
сийской Федерации2 определяет одной из целей го- 
сударственной политики поддержание ресурса обо-
ронно-промышленного комплекса страны на уров-
не, необходимом для решения задач обеспечения 
надлежащей обороны страны. Одним из способов 
эффективного решения таких задач и достижения 
поставленных целей является совершенствование 
нормативно-правовой базы, обеспечивающей до-
статочный уровень законодательства, в полной мере 
отражающий запросы и потребности субъектов 
права, а также определяющий приоритеты развития 
правового регулирования норм об отдельных видах 
и типах договоров.  

В сложившихся реалиях развития российского 
законодательства выявляются области, выходящие 
за границы урегулированного правового поля, кото-
рые предопределяют момент образования своеоб- 

доп., вступ. в силу с 1 января 2022 г.) // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410. 
2 Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2017. № 20. Ст. 2902. 

consultantplus://offline/ref=4C8406DBDAD62D9EB45274CC6B2F2790AF73EEA805C033BA0DEC3065944ECBC55213BD9003E1C9B22B4A33DAE3D5A49AC4089FDD62F1D6D8RAr5K
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разного вектора, направляющего дальнейший путь 
законодателя в развитии договорного права. Про-
движение по этому пути потребует всестороннего 
анализа будущих правовых норм, от их точной фор-
мулировки до оценки возможных последствий, по-
следующих после их возможного принятия.  

2. Трактовка правоотношений в юридической 
доктрине 

В науке отмечается наличие ряда дискуссий в 
части отнесения договоров на выполнение ОКР к до-
говорам самостоятельного типа, подрядного типа 
или обязательствам по оказанию услуг [1]. Необхо-
димо заметить, что обсуждения правовой природы 
договора на выполнение ОКР не ограничиваются 
указанными типами, в судебной практике встреча-
ются акты, формулирующие критерии разграниче-
ния договоров на выполнение ОКР с договором по-
ставки3, предмет которого предполагает передачу 
производимых или закупаемых поставщиком това-
ров, т. е. вещей, фактически не обладающих какими-
либо индивидуальными особенностями, а договор 
на выполнение ОКР предполагает создание принци-
пиально нового продукта, ключевым моментом со-
здания которого служит потребность заказчика. 

Термин «тип» (от греч. typos – «отпечаток») 
определяется как форма, которая составляет основу 
ряда расхожих или родственных индивидов, обра-
зец, который лучше всего определяет вид или род 
[2]. Специфические свойства типа договора воз-
можно выявить при рассмотрении его существенных 
условий, в частности предмета, уникальных целей 
договора, а также в нетипичных правоотношениях, 
возникающих между субъектами. 

М.И. Брагинский и В.В. Витрянский [3] предла-
гают модель группировки договорных отношений, 
направленных на передачу имущества, на выполне-
ние работ, на оказание услуг, на учреждение различ-
ных образований. Авторы указывают на определен-
ные отличия от других групп действий, обусловлен-
ных договором на выполнение работ, которые при-
водят к результату, отделимому от этих работ, кото-
рый по своей сути и является предметом договора, и 
предполагают, что деление внутри группы возможно 
по признаку принадлежности риска случайного не- 

                                                           
3 См., напр.: Постановление Президиума Высшего Арбит-
ражного Суда РФ от 17 июля 2012 г. № 2296/12 по делу 
№ А40-86304/10; Постановление Арбитражного Суда Се-
веро-Западного округа по делу № А56- 33281/2015; Поста-
новление Арбитражного Суда Уральского округа от 
15 июля 2019 г. № Ф09-3244/2014 по делу № А60-28796/ 

достижения результата. При этом отнесение рисков 
на исполнителя характерно для подряда, а на заказ-
чика – договору на выполнение ОКР.  

По мнению С.А. Синицына, некоторые договор-
ные конструкции, образующиеся из обязательств об 
оказании услуг, на выполнение ОКР, нуждаются в 
углубленной содержательной регламентации. «Осо-
бую востребованность и социальное значение приоб-
ретает развернутое регулирование договора об ока-
зании услуг, которое не следует отождествлять или 
считать производным от договора подряда» [4, с. 54]. 

Среди цивилистов, считавших необходимым 
разведение понятий подряда и услуг, был Г.Ф. Шер-
шеневич, который указывал, что подряд – это «ис-
полнение работы как продукт приложения рабочей 
силы», итогом работы обязательно должен стать 
«результат труда» [5, с. 190].  

Сегодня регулирование правовых отношений, 
возникающих из договора на выполнение ОКР, 
представлено, в первую очередь, гл. 38 ГК РФ. 
Опытно-конструкторская работа приобретает само-
стоятельность как вид договора подрядного типа в 
единственной посвященной этому понятию ст. 97 
Основ гражданского законодательства Союза ССР и 
республик4, которая указывает на обязанность про-
изведения исполнителем определенных действий 
по заданию заказчика: научные исследования, раз-
работка образца нового изделия, конструкторской 
документации, новой технологии производства или 
иного производственного новшества, – при этом за-
казчик обязан принять работу и произвести ее 
оплату. Такой договор заказчика с исполнителем мо-
жет предусматривать как весь процесс проведения 
исследований, разработки и изготовления произ-
водственных новшеств, так и отдельные виды иссле-
дований. Такие типы договоров, по аналогии с под-
рядом на производство строительных работ (ст. 95 
Основ) и на производство проектных и изыскатель-
ских работ (ст. 96 Основ), были безальтернативно 
причислены к разновидностям договора подряда. 

Отнесение договора на выполнение ОКР к до-
говорам подрядного или подрядоподобного типа не 
может быть полностью однозначным и корректным, 
так как, учитывая специфичность правоотношений, 

2018. (Здесь и далее судебные акты, если не указано иное, 
приводятся по СПС «КосультантПлюс».) 
4 Утверждены Постановлением Верховного Суда СССР от 
31 мая 1991 г. № 2211-1, см.:  Ведомости СНД и ВС СССР. 
1991. № 26. Ст. 733. 
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требуется более четкое их разграничение с догово-
ром подряда [6; 7]. Существует точка зрения, что от-
несение договора на выполнение ОКР к подрядным 
в принципе невозможно.  

Так, М.П. Ринг указывает, что «и те, и другие до-
говоры имеют ряд общегрупповых черт, таких как: 
возникновение правоотношения по поводу работы, 
выполнение ее одним контрагентом по заданию дру-
гого, передача результата работы заказчику. Вместе с 
тем каждый договор обладает специфическими при-
знаками и независим от него. Это значит, что нормы 
одного из них, скажем договора подряда, не являются 
общими для остальных договоров». «Тем самым 
обеспечивается иерархия норм по общим признакам, 
облегчающая правоприменение и целостность дого-
ворного права. В основу вывода о потребности 
обособления группы договоров в тип принято закла-
дывать специфику осуществления прав, цели, особен-
ности исполнения договора» [8, с. 10, 15]. 

Нельзя не отметить мнение О.С. Иоффе [9], кото-
рый указывает, что правоотношения, возникающие из 
договора на выполнение ОКР, соприкасаясь в некото-
рых ключевых точках с подрядными правоотношени-
ями, имеют дуалистическую правовую природу, од-
новременно выступая и как самостоятельные дого-
воры, тем самым занимая особое место среди обяза-
тельств по производству работ. К этой точке зрения 
присоединяются цивилисты [10], обращающие вни-
мание, что договоры на выполнение ОКР могут при-
знаваться самостоятельными договорами в граждан-
ском праве, даже учитывая определенные родствен-
ные черты договора подряда. 

В то же время, если рассматривать правовые 
отношения, возникающие из договора возмездного 
оказания услуг, то, по мнению некоторых правове-
дов (см., напр.: [11]), они по своей сути подразуме-
вают блага, предоставляемые в виде деятельности 
исполнителя, совершаемой в пользу заказчика, ре-
зультатом которой будет полезный эффект, не остав-
ляющий материального носителя [12, с. 82]. При 
этом позиция других авторов (см., напр: [13; 14, 
с. 115; 15, с. 8–9]) строится на том, что услуга опреде-
ляется через отграничение от работ по признаку, ха-
рактеризующему результат действий или деятельно-
сти, его неотделимость или отделимость от работы. 
Итогом обязательства из договора об оказании услуг 
может стать материальный, но не овеществленный 
результат, который никак не влияет на само право-
отношение в целом, не трансформирует его в что-то 
принципиально иное, например в работу, так как в 
этом случае возникает только форма его объектив- 

ного выражения в виде флэш-диска, брошюры и т. д., 
которая закрепляет нематериальную сущность ре-
зультата деятельности. 

То есть, если результат не предполагает его от-
деление от работы, то вероятнее всего это – обяза-
тельства по оказанию услуг. Если существует возмож-
ность его отделения, то это – обязательства по выпол-
нению работы. Следовательно, обязательства по ока-
занию услуг отличаются от обязательств по выполне-
нию работ отсутствием овеществленного результата.  

Нельзя не согласиться с точкой зрения, что от 
результата обязательств по выполнению работ (под-
ряд) ожидается конкретность и осязаемость, т. е. это 
должен быть созданный материальный объект или 
вещь, но результат обязательства по оказанию услуг 
может быть и абстрактным (см.: [16; 17]). Несмотря 
на то, что договор на выполнение ОКР предполагает 
конечный материальный результат [18, с. 75], но его 
итогами являются по сути нематериальные блага – 
научные знания и технические решения, которые не 
потребляемы и не подлежат отчуждению, так как, 
передавая материальный носитель заказчику, ис-
полнитель не отчуждает сам результат, его научная 
суть не утрачивается фактом выбытия из обладания 
исполнителем, т. е. он не прекращает своего суще-
ствования в процессе использования. Таким обра-
зом, только по параметру «результат деятельности» 
невозможно определить конкретную типологию 
правоотношений, вытекающих из договора на вы-
полнение ОКР. 

3. Правовая природа договора на выполнение 
опытно-конструкторских работ 

Договоры на выполнение ОКР относятся к груп-
пе консенсуальных, возмездных и взаимных, т. е. 
двусторонне обязывающих договоров, которые счи-
таются заключенными с момента достижения сторо-
нами соглашения по всем существенным условиям 
[19]. Законодатель в ГК РФ определяет существен-
ными условия договора о его предмете, условия, ко-
торые указаны в соответствующем законе или иных 
нормативно-правовых актах как существенные или 
необходимые для договоров данного вида, а также 
все те условия, относительно которых по заявлению 
сторон должно быть достигнуто соглашение.  

Попытаемся провести параллели по правоот-
ношениям из договора на выполнение работ (под-
ряд) и из договора о возмездном оказании услуг по 
параметру «существенные условия». 

Так, предметом договора подряда законода-
тель определяет обязанность выполнить работу, ко-
торую одна из сторон (подрядчик) обязуется выпол- 
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нить по заданию другой стороны – заказчика, и сдать 
ее результат, а заказчик, в свою очередь, обязуется 
принять результат работы и оплатить его (ст. 706 ГК 
РФ). Тогда как предмет договора возмездного оказа-
ния услуг предполагает обязанность совершения 
определенных действий или осуществления опреде-
ленной деятельности исполнителем.  

Встречается точка зрения, что договор подряда 
имеет двойной предмет: работа и результат работ 
[20]. 

Сама диспозиция гл. 38 ГК РФ, регулирующей 
правоотношения, возникающие из договора на вы-
полнение ОКР, – между гл. 37, посвященной дого-
вору подряда, и гл. 39, содержащей нормы о дого-
воре возмездного оказания услуг, – позволяет нам 
задуматься о возможном желании законодателя 
натолкнуть нас на мысль о всё же дуалистической 
природе договора на выполнение ОКР, усомниться в 
категоричности отнесения норм в отношении дого-
вора на выполнение ОКР к одному (работы) или дру-
гому (услуги) типу договора, при этом абсолютно 
тонко обходя грань какой-либо правовой неопреде-
ленности, приводя необходимые для достаточного 
правового регулирования нормы в самостоятельной 
гл. 38 ГК РФ.  

В свою очередь, исследователи (см., напр.: [21–
23]) указывают на несколько подходов к определе-
нию предмета договора на выполнение ОКР. Во-пер-
вых, предмет – результат творческой деятельности, 
выраженный в образце, документации, техническом 
решении, т. е. проявленный в чем-то абсолютно но-
вом, заранее не предопределяемом, информация, 
«объектированная на материальном носителе» [24; 
25, с. 7–8]. Во-вторых, это деятельность как таковая 
[26, с. 62], в-третьих, деятельность и ее результат [27, 
с. 6]. При этом отмечается [28; 29], что предмет дого-
вора на выполнение ОКР предполагает определен-
ный креативный настрой исполнителя для достиже-
ния целей договора, который трудно прогнозируем, 
почти случаен, отмечен высокой вероятностью твор- 

                                                           
5 Постановление Арбитражного суда Московского округа 
от 27 февраля 2014 г. № Ф05-29/2014 по делу № А40-
40884/13-97-239; Постановление Арбитражного суда Мос-
ковского округа от 30 июля 2015 г. № Ф05-8712/2015 по 
делу № А40-409/14; Постановление Девятого арбитраж-
ного апелляционного суда от 3 июля 2015 г. № 09АП-
22977/2015-ГК по делу № А40-89200/14. 
6 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского 
округа от 7 октября 2009 г. по делу № А32-19378/2008; По-
становление Арбитражного суда Восточно-Сибирского 
округа от 6 мая 2010 г. № А33-10545/2009.  

ческой неудачи. То есть предмет договора на выпол-
нение ОКР может включать в себя элементы, относя-
щиеся как к договору подряда, так и к договору о 
возмездном оказании услуг. 

Законодателем не предусмотрено императив-
ных требований набора существенных условий для 
договора, кроме его предмета, следовательно, за-
кон фактически не ограничивает субъектов правоот-
ношений в определении существенных условий по 
договору на выполнение ОКР. Например, сложивша-
яся судебная практика считает одним из таких суще-
ственных условий – срок исполнения обязательств5. 
Подтверждением этого служит ст. 708 ГК РФ, регули-
рующая вопросы сроков выполнения работы. К ней 
нас отсылает ст. 778 ГК РФ. Так, для договора под-
ряда законом предусматривается несколько видов 
сроков: начальный и конечный, а также промежуточ-
ные сроки. В этом аспекте договор на выполнение 
ОКР несомненно тяготеет к типу договора – подряд. 

В свою очередь, правоотношения, возникаю-
щие из договора возмездного оказания услуг, счита-
ются длящимися до момента окончания исполнения 
сторонами своих обязательств, который указан в са-
мом договоре (п. 3 ст. 425 ГК РФ). Моментом оконча-
ния исполнения обязательства является как факт 
оказания самой услуги, так и факт ее полной оплаты 
заказчиком6. Срок действия договора по общим пра-
вилам ст. 190, 191 ГК РФ определяется календарной 
датой или истечением периода7, который исчисля-
ется годами, месяцами, неделями, днями или ча-
сами (ст. 190), истечением периода после опреде-
ленного сторонами события или действия8, а также 
указанием на событие, которое неизбежно должно 
наступить (п. 2 ст. 190). 

Учитывая вышеизложенное, к договору на ока-
зание услуг применяются общие нормы о сроках, ко-
торые также полностью или частично могут быть 
применены к правоотношениям, возникающим из 
договора на выполнение ОКР. 

7 Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 ок-
тября 2009 г. № ВАС-13415/09; Постановление Арбитраж-
ного суда Уральского округа от 6 июля 2009 г. № Ф09-
4665/09-С5; Постановление Арбитражного суда Поволж-
ского округа от 11 января 2010 г. № А12-14566/2009; По-
становление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 
15 февраля 2010 г. № А43-11809/2009). 
8 Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 
10 марта 2010 г. № ВАС-2262/10. 

consultantplus://offline/ref=0FFA2F6A93D502A9976F9CC8EABB660B6E19D35B2AFAACD5C8D3404F94EEBBAF627D130BFE05E48D05A0BA65kFzDM
consultantplus://offline/ref=0FFA2F6A93D502A9976F9CCDF2BB660B6E12D45A2BFAACD5C8D3404F94EEBBAF627D130BFE05E48D05A0BA65kFzDM
consultantplus://offline/ref=0FFA2F6A93D502A9976F9CCDF2BB660B6E12D45A2BFAACD5C8D3404F94EEBBAF627D130BFE05E48D05A0BA65kFzDM
consultantplus://offline/ref=0FFA2F6A93D502A9976F83DAF6BB660B6F1BDA5225F6F1DFC08A4C4D93E1E4AA656C130BF819E48E19A9EE36BA225A1761A0B31841692545k5z3M
consultantplus://offline/ref=372D46A0D00030768B80EBCCCCA539FA4B0F1774889DD6FA90F6EA3B37A6BEAC6FDCEEA272059A9CCE2DBBD2BB36BFDC366F91B093320BB6M95FM
consultantplus://offline/ref=372D46A0D00030768B80EBCCCCA539FA4B0F1774889DD6FA90F6EA3B37A6BEAC6FDCEEA272059A9CC32DBBD2BB36BFDC366F91B093320BB6M95FM
consultantplus://offline/ref=372D46A0D00030768B80EBCCCCA539FA4B0F1774889DD6FA90F6EA3B37A6BEAC6FDCEEA272059A9CCE2DBBD2BB36BFDC366F91B093320BB6M95FM
consultantplus://offline/ref=ED75765E473C0F472C8EB163DC7DC0C0B17F4C020C998C64BBC71BA5B2B2609ACEACEB69C23DA5CAE4D62C30F634722BA4D748A77AE249E3RA64M
consultantplus://offline/ref=372D46A0D00030768B80E6DFD9A539FA4E0C1B768E98D6FA90F6EA3B37A6BEAC7DDCB6AE73028499C938ED83FDM650M
consultantplus://offline/ref=372D46A0D00030768B80F4D8C9A539FA460A19778C918BF098AFE63930A9E1A968CDEEA2741A9A9BD524EF81MF5CM
consultantplus://offline/ref=372D46A0D00030768B80F4DDCDA539FA480D177388918BF098AFE63930A9E1A968CDEEA2741A9A9BD524EF81MF5CM
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Следовательно, по параметру «существенные 
условия» также невозможно сделать однозначный 
вывод об отнесении договора на выполнение ОКР к 
типу договора подряда либо услуг. 

Подводя итог, нельзя не согласиться с мне-
нием, что «работа, выполненная одной из сторон 
для ее контрагента, по своему характеру в конечном 
счете представляет в обычном ее понимании услугу. 
И точно так же любая услуга, отвечающая указанным 
в ГК РФ признакам подряда, представляет собой ра-
боту» [30, с. 3]. 

4. Заключение 
Таким образом, справедливым, по нашему 

мнению, является утверждение о дуалистической 
правовой природе договора на выполнение ОКР, со-
держащим в себе как элементы работы (подряда), 
так и услуги, достойного выделения в самостоятель-
ный тип договора – договор на осуществление кон-
структорской деятельности – и дальнейшего право-
вого регулирования законодателем с учетом специ-
фики указанных правоотношений. 
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Анализируются изменения, произошедшие в транснациональной наркопреступности. 
Выделяются ее новые качества, усложнение внутренних механизмов, ориентация на 
сокрытие следов преступлений за счет использования информационно-телекоммуни-
кационных технологий. Отмечается, что такие преступления чаще становятся высоко-
технологичными. Предлагаются некоторые формы и процедуры международного со-
трудничества в сфере противодействия наркопреступности. Подчеркивается необхо-
димость взаимосвязи оперативно-розыскной и следственной деятельности в борьбе 
с незаконным сбытом наркотических средств. Предлагаются пути повышения эффек-
тивности расследования таких преступлений на основе использования современных 
информационных технологий. Обосновывается внесение дополнений в Федеральный 
закон «Об оперативно-розыскной деятельности». 
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The research subject is the features of forensic and operational-search tools and methods 
in the fight against illegal sale of drugs and psychotropic substances, carried out by trans-
national organized groups using information and communication technologies.  
The research goal is to analyze the current state of illicit drug trafficking, carried out by 
organized groups using information technologies, and to develop proposals on this basis for 
effective operational-search and forensic support for the detection, disclosure and investi-
gation of such crimes.  
The dialectical-materialistic method, general scientific methods of cognition, the content 
analysis method of scientific literature and empirical sources, the comparative legal 
method, the method of expert assessments constitute the methodological basis of the pre-
sent research.  
During the study, the following scientific findings have been obtained, namely based on the 
forensic practice analysis, it has been concluded that crime in the drug business has 
changed significantly over the last decade. It is distinguished by the complex structure of 
criminal groups, remote covert interaction between its members, the interstate nature of 
its activities, the rapid replacement of members and structural links of a criminal group, the  
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 anonymity of monetary transactions and remote legalization of criminal proceeds. Effective 
concealment of the crime traces and criminals through the use of information and telecom-
munication technologies has become its focus. Drug-related crime is rapidly transforming 
and adapting to changes in the criminal environment, the digital space development, in 
particular, it is moving into the shadow segment of the Internet (Darknet) through the TOR 
technology. All this allows us to state that transnational organized criminal drug trafficking 
activity is becoming high-tech.  
To counter modern drug-related crime, it is necessary to develop international cooperation, 
some ways, forms and procedures of which are being proposed by the authors of the paper. 
The article describes in detail the possibility and feasibility of the interconnected implemen-
tation of operational-search and investigative activities, which generates a positive syner-
gistic effect from their combination. The article proposes a set of practical measures to 
identify and investigate such crimes. In particular, the possibilities of using systems operat-
ing on the basis of machine learning, contextual data analysis, honeypot are being disclosed. 
An addendum to the Federal Law “On Operational-Investigative Activity” has been formu-
lated, concerning the inclusion of the norm on a new operational-search measure “Internet 
monitoring”. Its content and potential in the practice of combating the investigated crimes 
have been revealed.  
This study can fill a number of gaps that have existed in the scientific literature on improving 
the practice of countering the illegal sale of drugs by transnational organized groups using 
information and telecommunication technologies. 

____________________________________________

1. Введение 
Незаконный оборот наркотиков представляет 

серьезную угрозу для внутренней и внешней без-
опасности любого государства, а преступления, свя-
занные с наркотиками, уверенно можно поставить в 
один ряд с также имеющими транснациональный 
характер терроризмом, торговлей людьми и ору-
жием, незаконной миграцией, контрабандой. Во 
всем мире отмечается тенденция внедрения в про-
тивоправную деятельность новых информационных 
технологий [1]. Не являются исключением и преступ-
ления, связанные с наркотиками, способы распро-
странения которых за последнее десятилетие пре-
терпели существенные изменения в технологиче-
ском плане. Сегодня можно говорить о типичной 
схеме сбыта наркотиков, когда преступники объеди-
няются в организованные группы, не связанные гос-
ударственными границами, создают ресурсы в сети 
«Интернет», через которые продают наркотические 
средства. При этом их приобретение не требует лич-
ного контакта с продавцом, а покупателям нужно 
лишь компьютерное устройство для выхода в тене-
вой сегмент сети «Интернет» (Darknet) и возмож-
ность осуществления перевода денежных средств. 
Далее полученные преступные доходы легализу-
ются или обналичиваются, для чего также использу- 

                                                           
1 Выступление Министра внутренних дел Российской Фе-
дерации генерала полиции В.А. Колокольцева на расши-
ренном заседании коллегии Министерства внутренних 
дел Российской Федерации // МВД Медиа. 2021. 3 марта. 

ются информационные технологии. Представлен-
ные элементы способа являются ключевыми и во 
всех них присутствует использование информацион-
ных технологий.  

В Российской Федерации преступления, совер-
шенные с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий, составляют довольно 
большую часть в общей структуре преступности (в 
2020 г. – 25 %). Последние несколько лет прослежива-
ется устойчивая динамика их ежегодного прироста. 
Общее количество преступных деяний, связанных с 
распространением наркотиков с использованием вы-
соких технологий и внебанковских систем оплаты, в 
2020 г. превысило 47 тыс. и составило четверть от всех 
зарегистрированных1. Отдельные сегменты информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» яв-
ляются благоприятными площадками для организа-
ции преступного наркобизнеса транснациональными 
организованными формированиями. По данным ис-
следований, «наибольшую долю преступлений, со-
вершаемых в социальных сетях, составляют обще-
ственно опасные деяния, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ (24,5 %). В основном это незаконные приобре-
тение (43,2 % от числа наркопреступлений) и сбыт 

URL: https://mvdmedia.ru/news/official/vystuplenie-mi-
nistra-vnutrennikh-del-rossiyskoy-federatsii-generala-politsii-
rossiyskoy-federatsii-v/ (дата обращения: 28.04.2021). 
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(53,1 %) наркотиков, совершенные при помощи соци-
альных сетей» [2, с. 62]. 

В условиях неразработанности механизмов 
транснационального взаимодействия правоохрани- 
тельных органов противодействие современной 
транснациональной (а также трансграничной и тран-
стерриториальной) [3] организованной наркопре-
ступности на территории лишь одного государства 
не эффективно [4]. Согласно Хартии Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества (Санкт-Петербург, 7 июня 
2002 г.), призванной «бороться с незаконным оборо-
том наркотиков и оружия и другими видами пре-
ступной деятельности транснационального харак-
тера» (ст. 1), а также ст. 18 Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступности, 
принятой 15 ноября 2000 г. резолюцией 55/25 Гене-
ральной ассамблеи ООН, государства-участники 
должны оказывать друг другу самую широкую вза-
имную правовую помощь в расследовании трансна-
циональной организованной преступной деятельно-
сти в целях: получения свидетельских показаний или 
заявлений от отдельных лиц; вручения судебных до-
кументов; проведения обысков, производства вы-
емок или арестов; осмотра объектов и участков 
местности; предоставления информации, веще-
ственных доказательств и оценок экспертов; выявле-
ния и отслеживания доходов от преступлений, иму-
щества, средств совершения преступлений или дру-
гих предметов для целей доказывания; оказания лю-
бого иного вида помощи2. Несмотря на безусловную 
положительную роль данной Конвенции ООН, пола-
гаем, что одни лишь продекларированные в ней по-
ложения без получения детальной регламентации 
порядка взаимоотношений в межгосударственной 
сфере по вопросам противодействия организован-
ному транснациональному наркобизнесу не смогут 
позволить бороться с таким негативным явлением, 
как современная наркопреступность.  

Изучению Интернета как источника опера-
тивно-розыскной3 и доказательственной информа-
ции, а также организации и проведению опера-
тивно-розыскных мероприятий в сети «Интернет» 
посвящена работа В.И. Шарова [5]. Исследования 
противоправной деятельности интернет-магазинов, 
посредством которых осуществляется незаконный 
сбыт синтетических наркотиков так называемым 

                                                           
2 Конвенция против транснациональной организованной 
преступности (принята в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. Ре-
золюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС «КонсультантПлюс». 

бесконтактным способом, а также механизмов ис-
пользования криптовалюты при совершении нарко-
преступлений проводились С.И. Земцовой [6]. От- 
дельные актуальные проблемы борьбы с незакон- 
ным оборотом наркотиков с использованием инфор-
мационных технологий раскрывались в работах 
А.В. Климачкова, И.А. Анисовой, Н.Т. Кузьмина, 
А.В. Шебалина, Е.В. Битюцкого, А.Е. Шалагина и др. 
Изучением проблем противодействия организован-
ным преступным формированиям, осуществляю-
щим противоправную деятельность в информаци-
онно-телекоммуникационной сфере, занимались 
А.Л. Осипенко [7], Ю.Н. Жданов и В.С. Овчинский [8], 
С.В. Зуев [9], А.С. Князьков [10] и др. Рассматривае-
мой проблематике были посвящены и наши иссле-
дования [11; 12]. 

Полагаем, что современная преступная дея-
тельность, связанная с незаконным оборотом нарко-
тиков, осуществляемая организованными группами 
и преступными сообществами с использованием ин-
формационных сетей и передовых коммуникацион-
ных технологий, должна рассматриваться как одна 
из наиболее опасных разновидностей высокотехно-
логичной преступности. Особую угрозу представляет 
сращивание наркопреступлений с транснациональ-
ными преступлениями других видов, например тер-
рористической направленности. Указанные обстоя-
тельства свидетельствуют об актуальности настоя-
щего исследования. 

2. Цель, задачи и методы исследования 
Цель настоящего исследования состоит в ана-

лизе современного состояния незаконного оборота 
наркотических средств, осуществляемого организо-
ванными группами с использованием информаци-
онных технологий, и в разработке на этой основе 
мер по совершенствованию  имеющегося потенци-
ала противодействия указанному негативному явле-
нию со стороны правоохранительных и иных орга-
нов государства. Задачи исследования заключаются 
не только в постановке проблемных вопросов в 
сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и 
транснациональной организованной наркопреступ-
ностью в киберпространстве, но и в обосновании пу-
тей их решения. Полагаем, что важно предложить 
конкретные практикоориентированные методиче-
ские рекомендации по осуществлению оперативно-

3 Согласно русскому словообразованию нормативен вари-
ант оперативно-разыскной, здесь и далее в статье исполь-
зуется вариант, устоявшийся в отечественной юриспруден-
ции с 1930-х гг. – Примеч. ред. 



114 

Правоприменение 
2024. Т. 8, № 1. С. 111–120 

ISSN 2542-1514 (Print) 

 
Law Enforcement Review 
2024, vol. 8, no. 1, pp. 111–120 

розыскной и следственной деятельности в сети «Ин-
тернет», а также меры по совершенствованию ее 
правового регулирования.   

В связи со значительным процентом латентно-
сти киберпреступности в целом и, соответственно, 
транснациональной организованной наркопреступ-
ности [13] в цифровом пространстве, исследователи 
ограничиваются, как правило, изучением официаль-
ных общедоступных источников. Предметом прово-
димых научных исследований в этом случае стано-
вятся типичные простые механизмы совершения 
наркопреступлений. При этом вне поля зрения оста-
ются высокотехнологичные преступления, которые 
сопровождаются изощренными приемами их сокры-
тия и противодействия расследованию [14; 15]. Эта 
неполнота данных накладывает определенные ме-
тодологические ограничения на целостность и обос-
нованность полученных выводов. С помощью ме-
тода экспертных оценок нами была предпринята по-
пытка восполнить имеющиеся пробелы в знаниях о 
современной организованной наркопреступности, 
использующей информационно-телекоммуникаци-
онные технологии.  

3. Результаты 
Совершенствование методик выявления, рас-

крытия и расследования наркопреступлений 
должно основываться на глубоком анализе совре-
менной криминальной наркоситуации. Анализ су-
дебно-следственной практики показал, что нарко-
преступность становится всё более организованной 
и многоуровневой, причем действующей без при-
вязки к каким-либо регионам и даже государствам. 
Средства совершения наркопреступлений в техниче-
ском плане постоянно совершенствуются с разви-
тием информационных технологий. Способы таких 
преступлений также претерпевают изменения. Они 
усложняются, особенно в части организации их под-
готовки и совершения. Замечено, что за разные клю-
чевые вопросы преступной деятельности могут отве-
чать отдельные достаточно автономные участники 
или группы. Их задачами являются, например, уста-
новление договоренности о криминальных сделках 
с наркотиками; дистанционная передача наркотиче-
ских средств розничным распространителям; ди-
станционный розничный и мелкооптовый сбыт 
наркотиков;  обеспечение дистанционной и безопас-
ной системы взаиморасчетов с использованием тех-
нологий банковских денежных переводов, крипто-
валют [16] и электронных платежных систем; органи-
зация легализации преступных наркодоходов с ис-
пользованием дистанционных информационных 

технологий. Таким образом, транснациональная 
преступная деятельность по распространению 
наркотических средств становится высокотехноло- 
гичной [17], в ее организации широко задействуются 
современные информационно-телекоммуникаци-
онные технологии, в том числе с целью сокрытия 
следов преступления и лиц, их совершающих. 

Исследование показало, что структура дистан-
ционного незаконного сбыта наркотических средств, 
совершаемого  транснациональными организован-
ными группами, состоит в первую очередь из таких 
важных составляющих, как: 

– коммуникационная основа – мобильная 
связь, IP-телефония, интернет-мессенджеры, ис-
пользуемые преступниками при совершении нарко-
преступлений; 

– финансовая основа – использование элек-
тронных платежных систем, криптовалюты, банков-
ских карт и прочих средств платежа;  

– материально-техническая и логистическая ос-
нова – транспортные и иные средства, используе-
мые для хранения и доставки наркотиков в различ-
ные государства и регионы; 

– интеллектуальная основа – соучастники 
транснациональной преступной деятельности (орга-
низаторы, координаторы, технические специалисты, 
диспетчеры, закладчики, дропы, финансисты-инве-
сторы, легализаторы и др.) [18]. 

Заметим, что транснациональные преступные 
группы, осуществляющие незаконный сбыт наркоти-
ков, обладают высокой степенью адаптации к изме-
нениям криминальной обстановки. Так, они транс-
формировали свою деятельность в Darknet посред-
ством технологии TOR. Это обеспечивает беспере-
бойное функционирование сетевого сбыта наркоти-
ков и денежных взаиморасчетов за них на междуна-
родном уровне, что, в частности, обеспечивает им 
большую стабильность и увеличенные преступные 
доходы [19]. При этом современные наиболее эф-
фективные способы легализации и обналичивания 
преступно добытых денежных средств также прочно 
взяты на вооружение представителями организо-
ванного наркобизнеса. Легализация наркодоходов 
стремительно вошла в сферу криминального нарко-
бизнеса как один из самостоятельных сегментов ин-
фраструктуры, наряду с контрабандой наркотиков, а 
также организацией и содержанием притонов для 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ.  

Проведенное исследование позволило вы-
явить причины недостаточно эффективной борьбы с 
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транснациональной организованной наркопреступ-
ностью, использующей информационно-телекомму-
никационные технологии. Одной из основных при- 
чин является низкий уровень взаимодействия право-
охранительных органов как внутри государства, так 
и с зарубежными государствами, особенно в части 
обмена оперативно значимой  информацией. Пола-
гаем, что в целях оптимизации и совершенствования 
межгосударственной деятельности по борьбе с 
транснациональными организованными группами, 
совершающими незаконный сбыт наркотических 
средств с использованием информационных техно-
логий, правоохранительным органам государств 
необходимо заключать новые международные со-
глашения о сотрудничестве и корректировать имею-
щиеся. В таких соглашениях важно детально регла-
ментировать механизмы оперативно-розыскного и 
уголовно-процессуального взаимодействия, органи-
зацию и порядок проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий и следственных действий, порядок 
предоставления и обмена значимыми для расследо-
вания материалами в целях дальнейшего их исполь-
зования в доказывании по уголовным делам.   

Результаты исследования свидетельствуют о 
необходимости дальнейшего совершенствования 
оперативно-розыскного законодательства. Считаем, 
что имеется потребность практики в новых подходах 
к организации инициативных поисковых мероприя-
тий в информационном пространстве. В связи с этим 
предлагаем дополнить перечень оперативно-ро-
зыскных мероприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности», новым видом и 
определить его как «мониторинг сети “Интернет”». 
Предложение обусловлено тем, что осуществление 
оперативного поиска противоправного контента в 
сети «Интернет» не охватывается содержанием та-
ких мероприятий, как «наведение справок», «полу-
чение компьютерной информации», «снятие инфор-
мации с технических каналов связи», «опрос» и др. 
Отсутствие законодательно закрепленного опера-
тивно-розыскного мероприятия, содержанием кото-
рого является сбор оперативно значимой информа-
ции в интернет-пространстве, как показало исследо-
вание, негативно сказывается на результаты борьбы 
с наркопреступностью. 

Заметим, что технически вооруженной пре-
ступности могут эффективно противостоять только 
достаточно технически оснащенные оперативно-ро-
зыскные органы. Представляется, что в их деятель-
ности должны активнее использоваться системы, ос- 

нованные на контекстном анализе и машинном обу-
чении [20], в частности, для выявления и анализа 
преступной деятельности, следы которой могут быть 
обнаружены в виртуальном кибернетическом про-
странстве. Также положительную роль может ока-
зать использование системы honeypot, позволяю-
щей осуществить превентивный поиск потенциаль-
ных преступников и объектов их посягательств, но-
вых способов и средств совершения преступлений 
[21; 22].  

При организации работы по пресечению дея-
тельности транснациональных организованных 
групп, специализирующихся на незаконном сбыте 
наркотиков, достаточно эффективным показал себя 
метод ретроспективного выяснения обстоятельств, 
подлежащих установлению. Он применяется, когда 
первоначально необходимо установить всех членов 
криминальной цепочки, начиная от наркопотребите-
лей. Через них устанавливаются другие звенья орга-
низованной группы, заканчивая организаторами 
криминального наркобизнеса, в том числе и в зару-
бежных государствах. При этом выявление указан-
ных лиц должно осуществляться от первоначальных 
финансовых операций по расчету за наркотические 
средства – до конечных денежных активов организа-
торов противоправной деятельности. Тактические 
действия в этом случае должны быть направлены на 
ликвидацию всех элементов инфраструктуры нарко-
сбыта, формирующей систему поставок и оптово-
розничную реализацию наркотиков. Также они 
должны быть направлены на воспрепятствование 
легализации преступных наркодоходов и установле-
ние имущества, подлежащего конфискации. 

При проведении комплекса оперативно-ро-
зыскных мероприятий по рассматриваемым пре-
ступлениям транснационального характера  важно 
своевременное решение следующих задач: 

– установление логинов (аккаунтов) участников 
преступных групп, организаторов интернет-магази-
нов, в том числе лиц, осуществляющих функции 
«вербовщиков»; 

– установление финансовых счетов с целью 
определения схемы движения денежных средств, 
полученных от незаконного наркооборота, в том 
числе с целью последующего выявления признаков 
легализации (отмывания) денежных средств;  

– выявление каналов поступления наркотиче-
ских средств в незаконный оборот; 

– установление каналов, используемых для ре-
кламы, например интернет-магазинов и иных 
средств торговли; 
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– установление участников организованной 
группы с различным функционалом, их зарубежных 
подразделений и используемых каналов связи, что 
может свидетельствовать о признаках транснацио-
нальной деятельности.  

На  первоначальном этапе расследования 
также необходимо организовать комплекс опера-
тивно-розыскных мероприятий, направленных на 
изъятие образцов сбываемого запрещенного веще-
ства для проведения химической экспертизы [23]. По 
делам о незаконном сбыте наркотических средств с 
использованием информационно-коммуникацион-
ных технологий практически всегда возникает по-
требность в назначении иных экспертиз. Так, с помо-
щью судебной компьютерно-технической экспер-
тизы можно попытаться установить, например, сле-
дующие данные: время осуществления сбыта, 
имена, логины и пароли преступников, программ-
ные (программно-аппаратные) средства преступле-
ний (используемые для связи, размещения предло-
жения о продаже наркотиков, осуществления фи-
нансовых операций и пр.), – а также выявить иную 
криминалистически и оперативно значимую инфор-
мацию, например о подготовке к другим преступле-
ниям путем создания бланков рецептов и печатей 
врачей [24, с. 191].  

4. Обсуждение 
Научно обоснованная оптимизация деятельно-

сти правоохранительных органов в сфере борьбы с 
организованной преступностью в киберпростран-
стве пока еще не является системной, комплексной, 
ее отличает фрагментарность. Необходимы даль-
нейшие исследования с выходом на конкретные ре-
зультаты, востребованные практикой. Попытка ре-
шения этих вопросов предпринята в настоящем ис-
следовании. Так, предложено введение и использо-
вание нового оперативно-розыскного мероприятия 
«мониторинг сети “Интернет”», которое, с нашей 
точки зрения, могло бы быть адекватным инстру-
ментом противодействия специфике современного 
наркорынка, развивающегося на основе совершен-
ствования дистанционных механизмов и способов 
купли-продажи наркотических средств. По своему 
содержанию оно должно быть направлено на реше-
ние специальных тактических задач поиска, обнару-
жения и получения оперативно значимой информа-
ции именно в интернет-пространстве. Полагаем, что 
будут востребованы практикой и предлагаемые ор-
ганизационно-тактические рекомендации, направ-
ленные на выявление криминалистической и опера-
тивно значимой информации о деятельности транс- 

национальных организованных преступных групп, 
специализирующихся на незаконном сбыте наркоти-
ков с использованием информационно-телекомму- 
никационных технологий. Сформулированные по 
результатам исследования предложения могут спо-
собствовать эффективной работе по выявлению ин-
формации и ее использованию не только при выдви-
жении версий в процессе раскрытия и расследова-
ния наркопреступлений, но и для формирования от-
носимых, допустимых, достоверных доказательств, 
которые будут использоваться в судебном разбира-
тельстве, вызывая к ним доверие со стороны суда и 
стороны защиты.  

5. Выводы 
В ходе настоящего исследования было установ-

лено, что транснациональный организованный 
наркобизнес в настоящее время становится всё бо-
лее высокотехнологичным и представляет собой 
сложную устойчивую разветвленную законспириро-
ванную структуру с четким распределением ролей 
преступников, входящих в организованные группы. 
Содержание их преступной деятельности обуслов-
лено использованием возможностей, которые 
предоставляют дистанционные информационные 
технологии. На этой основе совершенствуются спо-
собы подготовки, совершения и сокрытия преступ-
лений, а также  легализации преступных наркодохо-
дов. Принципиальным новшеством такого совре-
менного преступного наркобизнеса является широ-
кое применение компьютерной техники, информа-
ционно-телекоммуникационных технологий и ин-
тернет-пространства, что непосредственно взаимо-
обусловливает организацию всего наркобизнеса, от-
ражаясь практически на всех элементах его крими-
нальной составляющей.  

С учетом анализа судебно-следственной и опе-
ративно-служебной деятельности правоохранитель-
ных органов по рассматриваемому направлению 
нами были предложены конкретные меры, которые 
будут способствовать выявлению и расследованию 
преступлений, совершаемых транснациональными 
организованными группами с использованием ин-
формационных технологий. Показаны эффективные 
возможности тактически взаимосвязанного осу-
ществления оперативно-розыскной, следственной 
деятельности и синергетического эффекта от их ком-
бинации.  

Является важным и необходимым заключение 
дополнительных международных соглашений о со-
трудничестве правоохранительных органов и спец-
служб в сфере противодействия транснациональ- 
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ным организованным преступным формированиям. 
Обозначены формы и процедуры такого взаимодей-
ствия. Предложено и обосновано внесение измене- 
ний в ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти», а именно включение в нее нового оперативно-
розыскного мероприятия «мониторинг сети “Интер-
нет”».   

Таким образом, настоящее исследование поз-
воляет заполнить ряд пробелов, которые имелись в 
научной литературе по вопросам совершенствова- 
ния практики противодействия незаконному сбыту 
наркотических средств, совершаемому транснацио-
нальными организованными группами с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных 
технологий.
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Рассматривается характерный для оперативно-разыскной деятельности принцип 
конспирации и создаваемые для обеспечения его реализации правовые инстру-
менты. Изучается востребованность и способы реализации нормы о запрете на раз-
глашение данных, содержащихся в запросах органов, уполномоченных на осуществ-
ление такой деятельности. Приводятся эмпирические данные о знании сотрудни-
ками органов, уполномоченных на осуществление оперативно-разыскных меропри-
ятий, введенных изменений и порядка их применения. Предлагается авторское ви-
денье реализации введенной нормы и механизмы привлечения к ответственности 
за ее нарушение. Делаются выводы о востребованности совершенствования право-
вых механизмов обеспечения тайности оперативно-разыскной деятельности и ос-
новные направления для дальнейшего изучения вскрытых проблем. 
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This article examines the demand for additional legal instruments to ensure operational 
secrecy in law enforcement agencies. It identifies certain inconsistencies and gaps in the 
current regulatory framework, calling for improvements to consolidate both public and 
intra-departmental instruments into a unified legal framework. The study aims to confirm 
the hypothesis that enhancing the legal provisions governing operational secrecy will con-
tribute to the effectiveness of law enforcement operations. 
The research employs a comprehensive analysis of existing laws, regulations, and prac-
tices related to operational activities. It explores the concept of operational secrecy and 
highlights the need for a coherent understanding of this legal category. Furthermore, it 
emphasizes the significance of confidentiality in operational activities and the associated 
challenges of regulating specific methods and techniques, considering their unique and 
dynamic nature. 
The findings reveal two key directions for the further development of operational secrecy 
instruments. Firstly, the article argues that publicly disclosing detailed information re-
garding the essence, specific instruments, and methods employed in operational activi-
ties would be counterproductive and undermine operational effectiveness. However, it 
also recognizes the necessity of harmonizing the understanding and application of oper-
ational secrecy by providing a clear legal definition within the legislation governing oper-
ational and investigative activities. Therefore, it proposes amending the relevant provi-
sions of the Law “On Operational and Investigative Activities” to encompass a compre-
hensive legal framework for operational secrecy. 
Secondly, the research highlights that information regarding overt operational and inves-
tigative measures and their contents may indirectly or directly expose the interests of law 
enforcement agencies, reveal their tactics for gathering information, and compromise the    
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 effectiveness of their efforts to detect, prevent, and deter criminal activities and threats to 
national security. While administrative liability currently applies to breaches of emerging 
“operational secrecy”, violations of the “secrecy of investigation” fall under criminal liabil-
ity, including imprisonment. Moreover, in certain cases, criminal liability exists for breaches 
of information protection rules even in the civil domain. Consequently, the article suggests 
exploring the balance between the level of responsibility and the potential damage caused 
to societal interests when imposing liability for breaches of operational secrecy. 
To address the identified challenges, one potential solution could be the codification of 
operational and investigative norms. Such an approach would not only provide a system-
atic and structured presentation of laws governing operational activities but also facilitate 
logical and consistent links between the discussed legal framework and related branches 
of law. 
In conclusion, this study underscores the importance of additional legal instruments to 
safeguard operational secrecy in law enforcement agencies. It calls for improvements in 
the current legal framework, emphasizing the need for a unified and comprehensive legal 
approach. By confirming the research hypothesis, this article provides valuable insights 
into enhancing operational secrecy and its implications for the effectiveness of law en-
forcement operations. 

____________________________________________ 

1. Введение 
Существенной особенностью оперативно-ра-

зыскной деятельности (далее – ОРД) является ее 
преимущественно негласный характер, зиждущийся 
на принципе конспирации. Конспирацию в своих ра-
ботах изучали многие отечественные ученые: 
В.К. Зникин [1], К.М. Лобзов [2], Б.П. Михайлов [3], 
Н.В. Павличенко [4–7], Н.Ю. Пономаренко [8], 
А.И. Тамбовцев [9], Г.Ч. Синченко [10], О.М. Хлобу-
стов [11], В.А. Черепанов [12], А.Ю. Шумилов [13] и др. 

Так, В.А. Черепанов справедливо отмечает, что 
«успешная борьба с преступностью, которая проте-
кает в условиях активного противодействия и кон-
спирации со стороны преступников, использования 
ими современных технических средств, возможна 
лишь на основе сочетания гласных и негласных опе-
ративно-розыскных (так в источнике. – С. С.) меро-
приятий» [12, с. 78]. Видится вполне логичным, что 
конспиративной противоправной деятельности воз-
можно противопоставить только конспиративную 
правоохранительную деятельность, а умение при-
менять данный принцип в своей практической дея-
тельности является одним из важных элементов при 
определении профессиональной пригодности опер-
работника [14, c. 128]. 

В качестве инструментов обеспечения конспи-
рации используются как специальные оперативные 
приемы, так и различные правовые механизмы, та-
кие как институт государственной тайны. Вместе с 
тем даже он не может полностью гарантировать со-
хранность информации, а при их рассекречивании 
для дальнейшего доказывания по уголовному делу 
также возникает ряд проблемных факторов. Данной 

проблеме, в особенности защите прав конфидентов, 
уделено внимание в работах С.И. Давыдова [15], А.В. 
Колесникова [16], В.И. Зажицкого [17], О.Д. Жука [18] 
и др. 

Наряду с изложенным, существенный объем 
сведений добывается оперативно-разыскными орга-
нами (далее – ОРО) путем проведения гласных опера-
тивно-разыскных мероприятий (далее – ОРМ), реали-
зуемых в постоянном контакте с другими органами 
публичной власти, общественными объединениями, 
гражданами и т. д. В связи с чем полностью исключить 
возможность утечки какой-либо существенной для 
деятельности ОРО информации представляется труд-
новыполнимым. Данные обстоятельства детермини-
руют необходимость дополнительного изучения и со-
вершенствования правовых механизмов защиты све-
дений об ОРД, в особенности при проведении одного 
из самых распространенных ОРМ – «наведение спра-
вок». Автор видит актуальной исследовательской за-
дачей изучить существующие в настоящее время пра-
вовые инструменты обеспечения конспирации глас-
ных ОРМ, особое внимание уделив соблюдению ре-
жима конспирации при направлении официальных 
запросов органов, уполномоченных на осуществле-
ния ОРД, и выработать рекомендации по преодоле-
нию возникающих сложностей. 

2. О балансе правовых гарантий защиты кон-
спирации при проведении гласных и негласных 
ОРМ 

Оперативно-разыскной словарь А.Ю. Шуми-
лова достаточно точно определяет конспирацию как 
«предъявляемую законодателем систему требова- 
ний и условий их реализации, направленных на со- 
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хранение в тайне информации об ОРД, выход кото- 
рой из владения ОРО может нанести ущерб этой де-
ятельности и ее участникам» [19, с. 62]. Существен-
ность ущерба объясняется характером находящихся 
в обороте ОРО сведений. Это могут быть как матери-
алы ОРД, первоначально фиксирующие объектив-
ные факты (например, результаты ОРМ, ограничива-
ющие конституционные права граждан на неприкос-
новенность жилища, тайну переписки, телефонных и 
иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений), так и производные от информации дру-
гих лиц и организаций (например, сведения, состав-
ляющие семейную, врачебную, банковскую и иную 
охраняемую законом тайну). 

Наряду с оценочностью величины ущерба от 
нарушения конспиративности ОРД, усматривается 
проблема баланса публичной и внутриведомствен-
ной регламентации тайного характера деятельности 
ОРО. Как справедливо указывает Н.В. Павличенко, 
«принцип конспирации является для нее (оператив-
но-разыскной деятельности. – С. С.) определяющим, 
ключевым, фундаментальным, но при этом его юри-
дическое содержание в законе не раскрыто и требует 
соответствующей нормотворческой корректировки 
для усиления его легитимности, простоты и доступ-
ности его интерпретации» [5, с. 62]. Безусловно, 
ввиду свойственной ОРД тайности, содержательная 
сторона конспиративности в работе ОРО в известной 
мере отдана на откуп ведомственной нормативной 
базе и практике работы правоохранительных орга-
нов. Вместе с тем часть проблемных вопросов, как 
показывает практика, всё же нуждается в отображе-
нии в публичном правовом пространстве, что и обу-
словливает востребованность в выдерживании опре-
деленного равновесия между регламентацией в «от-
крытой» и «закрытой» нормативной базе. 

Для обеспечения сохранности сведений об 
ОРД активно используется институт государственной 
тайны, а в ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 12 авгу-
ста 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной де-
ятельности»1 (далее – ФЗ «Об ОРД») перечислен кон-
кретный перечень основополагающей информации, 
отнесенной к таким сведениям. Однако стоит обра-
тить внимание, что перечисленные положения отно-
сятся к проводимым негласным ОРМ, тогда как со- 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 
1995. № 33. Ст. 3349. 
2 Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 515-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части обеспечения конфиденци- 

временные прозрачность и скорость распростране- 
ния информации обусловливают необходимость 
наличия в случае гласных ОРМ если не аналогичных, 
то сопоставимых по надежности правовых инстру-
ментов. Данные умозаключения проистекают из су-
щества ОРД: в каких бы формах она не осуществля-
лась, гласной или негласной, в любом случае она 
направлена на защиту жизни, здоровья, прав и сво-
бод человека и гражданина, собственности, обеспе-
чения безопасности общества и государства от пре-
ступных посягательств. 

Видится, что именно по этой причине законо-
дателем осуществлена попытка решить данную не 
тривиальную задачу посредством усиления меха-
низмов обеспечения конспирации путем принятия 
Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 515-
ФЗ2, которым установлен запрет на разглашение 
гражданами и юридическими лицами сведений, со-
держащихся в направляемых им запросах ОРО. 

Для исследования проблем практического при-
менения новации были проведены две волны (ян-
варь 2022 г. и январь 2023 г.) экспертных опросов, в 
каждом из которых приняло участие по 40 работни-
ков ОРО Сибирского федерального округа. Получен-
ные в результате данные представлены в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1  

Результаты экспертных опросов  
о применении ст. 12.1 ФЗ «Об ОРД», % 

Период 
опросов 

Контрольные вопросы 

Наличие 
у оперативного 

работника  
знания  

о внесенной 
норме 

Имеется ли  
у оперативного  

работника  
представление 

о порядке  
применения 

нормы 

Имелась ли 
у оперативного 

работника  
практика  

применения 
нормы 

Да Нет Да Нет Да Нет 

Январь 
2022 г. 

5 95 0 100 0 100 

Январь 
2023 г. 

30 70 5 95 0 100 

 
Как видно, респондентами продемонстриро-

вано достаточно слабое знание о внесенных в ФЗ 
«Об ОРД» изменениях и порядке их применения. По-
лученные эмпирические данные подтверждаются 

альности сведений о защищаемых лицах и об осуществле-
нии оперативно-розыскной деятельности» (последняя ре-
дакция) // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2021. № 1 (ч. 1). Ст. 54. 
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доступной судебной практикой. Так, в представлен- 
ной в системе «КонсультантПлюс» судебной прак-
тике за истекшее с момента внесения нормы о за-
прете разглашения сведений из запросов ОРО время 
содержится только два упоминания данной нормы. 
На иных платформах данных о судебной практике по 
рассматриваемой норме установить не представи-
лось возможным. Примечательно, что в обоих выяв-
ленных судебных решениях речь не идет о реализа-
ции данного запрета путем применения какой-либо 
санкции. Норма применяется либо в качестве опре-
деления порядка придания гласности сведений об 
ОРД3 (что по своему правовому смыслу ближе к 
ст. 12, а не 12.1 ФЗ «Об ОРД»), либо для обоснования 
использования результатов ОРМ при проведении ка-
меральной проверки4.  

Анализируя полученные эмпирический дан-
ные, исследователем сформулированы следующие 
пресуппозиции: 

1. Введение нормы об ответственности за раз-
глашение сведений об осуществляемых ОРМ не явля-
ется востребованным по объективным причинам. 

2. Реализация нормы осложнена отсутствием 
проработанного механизма реализации вышеука-
занной нормы и понимания данного механизма 
практическими работниками. 

Для внесения ясности и определения причин 
выявленных в рамках эмпирического исследования 
результатов разберемся с каждым их сформулиро-
ванных предположений. 

3. О влиянии нормы о запрете разглашения 
сведений из запросов ОРО на эффективность кон-
спиративного режима ОРД  

В словаре А.Ю. Шумилова под ОРМ «наведе-
ние справок» понимается «получение информации, 
имеющей значение для решения задач ОРД, путем 
направления запроса соответствующему юридиче-
скому или физическому лицу и получения ответа на 
него, а равно ее получении путем непосредствен-
ного ознакомления оперативника (агента и др.) с со-
держанием материального носителя информации 
(документа и т. п.)» [19, с. 89]. Любому, даже не све-
дущему в проведении ОРМ человеку, а уж тем более 
практикующему сотруднику правоохранительных 
органов, очевидно, что данное мероприятие явля-
ется одним из наиболее распространенных способов 
получения информации. Востребованность и про- 

                                                           
3 Определение Восьмого кассационного суда общей юрис-
дикции от 10 янвря 2023 г. № 88-1284/2023 по делу № 2-
1635/2022 // СПС «КонсультантПлюс». 

стота данного ОРМ влечет создание существенных 
рисков «утечки» информации при его проведении, 
что, видимо, и обусловило необходимость внесения 
изменения в ФЗ «Об ОРД». 

Рассуждая об обоснованности введения нормы 
о запрете разглашения сведений из запросов ОРО, 
стоит упомянуть справедливое высказывание 
В.К. Зникина о том, что «специфическая тайная дея-
тельность, именуемая в нашем государстве как опе-
ративно-розыскная (так в источнике. – С. С.), суще-
ствует столько же времени, сколько существует род 
людской, козни, распри, преступность и войны» [20, 
с. 64]. В связи с чем сложно спорить, что применяе-
мые в ОРД тактика и методы конспирации при сборе 
информации из различных источников давно изу-
чены и отточены, а неотъемлемой частью работы 
оперативных сотрудников правоохранительных ор-
ганов является сокрытие от посторонних лиц целей и 
существа проводимых мероприятий до этапа легали-
зации полученных материалов в уголовно-процессу-
альном порядке. 

Исходя из данного посыла, оперативными со-
трудниками могут слабо задействоваться положе-
ния об ответственности за разглашение содержа-
щихся в их запросах сведений, в том числе по причи-
нам использования более эффективных методов, та-
ких как легендирование целей и существа запроса и 
иных. Если гражданин, должностное лицо или орга-
низация разгласили существенные для ОРО сведе-
ния, то привлечение виновных к ответственности не 
сможет восстановить уже утраченный элемент «тай-
ности» проявляемого правоохранительными орга-
нами интереса. В этом случае отработанные поколе-
ниями специальные оперативные методы обеспече-
ния конспирации оказываются гораздо эффективнее 
и надежнее. 

С другой стороны, введение рассматриваемой 
ответственности также нельзя недооценивать. Она 
имеет существенную социально-психологическую 
функцию, подчеркивающую важность сохранения в 
тайне запрашиваемой ОРО информации. В связи с 
чем слабая информированность оперативных со-
трудников об изменении основного оперативно-ра-
зыскного закона может свидетельствовать и о необ-
ходимости совершенствования работы по прииска-
нию способов синтеза новых правовых инструмен-
тов в оперативно-разыскной процесс. Безусловно, с 

4 Постановление Шестого арбитражного апелляционного 
суда от 21 февраля 2023 г. № 06АП-160/2023 по делу 
№ А73-14060/2022 // СПС «КонсультантПлюс». 
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учетом отмечаемой рядом исследователей текуче-
сти кадрового состава правоохранительных органов 
[21–23] и усложнения среды работы оперативников, 
усматриваются небезосновательные преграды при 
обеспечении разнонаправленной высокой квалифи- 
кации молодых сотрудников. Освоение большого 
объема знаний и навыков оперативного работника, 
въедливое и кропотливое изучение особенностей 
оперативного искусства, заключающегося в исполь-
зовании специальных приемов ОРД, закономерно 
является не быстрым процессом. 

Таким образом, можно с уверенностью говорить 
о востребованности новой запретительной нормы. 
Однако положительный аспект от ее введения усмат-
ривается только при выполнении ряда условий: 

1. Должностные лица оперативных подразде-
лений не должны отказываться от выработанных и 
отточенных временем специальных приемов обес-
печения конспирации, дополняя имеющийся арсе-
нал средств, а не заменяя какое-то из уже имею-
щихся «орудий» оперработника по сохранению в 
тайне сведений о проводимой ОРД. 

2. Рассматриваемый запрет должен органично 
влиться в существующую систему мер обеспечения 
конспирации, синтезироваться с ними. С учетом ука-
зания в ст. 12.1 ФЗ «Об ОРД» на необходимость 
непосредственно в запросе ОРО предусматривать 
ссылку на запрет разглашения сведений, следует де-
лать ее в каждом запросе ОРО, независимо от значи-
мости содержащейся в документе (или запрашивае-
мой) информации. Отсутствие исключений важно во 
избежание привлечения ненужного внимания к ка-
кой-то конкретной информации или запросу. 

3. По этой же причине практика привлечения к 
ответственности лиц, разгласивших сведения из за-
проса ОРО, должна быть выверенной. Идя по пути 
неотвратимости наказания, следует взвешивать каж-
дый конкретный случай, не допуская нанесения еще 
большего ущерба охраняемым законом интересам 
путем привлечения внимания к факту разглашения 
конкретных сведений. 

4. Работа по обучению оперативных работни-
ков должна совершенствоваться для своевремен-
ного и эффективного задействования новых право-
вых механизмов ОРД. 

Невыполнение вышеперечисленных условий 
будет ослаблять конспиративный режим осуществ-
ления ОРД, а не усилять его, в виду несистемной и не 
прицельной реализации введенной нормы. 

4. Способы и порядок реализации запрета раз-
глашения содержания запросов ОРО 

Вводя данную охранительную норму, законо-
датель не разъяснил мотивированность и обоснова- 
ние вводимых изменений. Так, пояснительная за-
писка к указанному законопроекту фактически дуб-
лировала текст статьи, никак не связывая его с име- 
ющимися инструментами обеспечения конспирации 
оперативно-разыскной деятельности, не связывая 
рассматриваемую новацию и имевшиеся ранее 
нормы в цельную правовую материю. В связи с чем 
закономерно возникли вопросы непосредственного 
правоприменения. Так, в действующем законода-
тельстве отсутствует специальная норма об ответ-
ственности за разглашение сведений из запросов 
ОРО. Как отмечалось нами ранее, неопределенность 
применения мер ответственности при реализации 
полномочий органов, осуществляющих ОРД, явля-
ется «питательной почвой для попыток деструктивно 
настроенных лиц воспрепятствовать законной дея-
тельности оперативных сотрудников» [24, с. 54]. 

Рассматривая данную норму, можно просле-
дить схожие черты с существующей в уголовном су-
допроизводстве «тайной следствия». Так, согласно 
ст. 12.1 ФЗ «Об ОРД» содержащиеся в запросе сведе-
ния могут быть преданы гласности лишь с разреше-
ния должностного лица ОРО и только в том объеме, 
в каком им будет признано это допустимым, если 
того требуют служебные интересы. Запрет на преда-
ние гласности вышеуказанных сведений при этом не 
распространяется на сведения, которые: 

• оглашены в открытом судебном заседании 
либо преданы гласности в ходе досудебного произ-
водства с разрешения следователя, дознавателя; 

• изложены в заявлениях, жалобах и иных до-
кументах при оспаривании решений или действий 
органов (должностных лиц), осуществляющих опе-
ративно-разыскную деятельность; 

• распространены органом, осуществляющим 
оперативно-разыскную деятельность, следовате-
лем, дознавателем, прокурором или судом в сред-
ствах массовой информации, информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» или иным пуб-
личным способом. 

Вышеуказанные основания вторят существую-
щим применительно к «тайне следствия» исключе-
ниям, что подчеркивает их родственность формиру-
емой «тайне оперативно-разыскной деятельности».  

В качестве обеспечительных мер администра-
тивно-правового характера возможным представля- 
ется использовать нормы, предусмотренные ст. 13.14, 
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13.14.1 и 17.13 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Исключениями для привлечения по данным ста-
тьям КоАП РФ являются ситуации, предусмотренные 
уголовными составами (ст. 137, 138, 147, 155, 183, 275, 
276, 283, 284, 310, 311, 320 Уголовного кодекса РФ), 

а также иными родственными административными 
составами (ст. 5.53, 13.11, 14.29, 14.33, 15.19 КоАП РФ). 

Проведенный анализ целевых административ-
ных составов демонстрирует широкую вариатив- 
ность имеющихся средств по реализации запрета на 
разглашение сведений из запросов ОРО (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2  

Краткая сравнительная характеристика составов административных правонарушений  
по реализации ст. 12.1 ФЗ «Об ОРД» 

Статья КоАП РФ Субъект Форма вины Объективная сторона 

13.14 Специальный* Умысел  
или неосторожность 

Разглашение информации, доступ к которой ограничен законом 

13.14.1 Общий Умысел Получение информации любым незаконным способом, доступ к кото-
рой ограничен законом 

17.13 (ч. 1) Специальный** Умысел  
или неосторожность 

Нарушение предусмотренных российским законодательством о госу-
дарственной защите требований 

17.13 (ч. 2) Общий Умысел Сбор, передача (распространение, предоставление, доступ) персо-
нальных данных государственных должностных лиц*** в связи с осу-
ществлением ими служебной деятельности или выполнением такими 
лицами общественного долга либо персональных данных близких та-
ких лиц, совершенные с нарушением требований законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных 

____________________ 
* Лицо, получившее доступ к информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей. 
** Лицо, обязанное выполнять требования по обеспечению конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и об их имуществе. 
*** Термином «государственные должностные лица» автором для краткости заменен предусмотренный в статье конкретный перечень категорий 
должностных лиц. 
 

Рассматривая специфику объективной стороны 
ст. 13.14 КоАП РФ, необходимо обратить внимание 
на неоднородность судебной практики в отношении 
трактовки термина «разглашение», раскрытие со-
держания которого отсутствует в российском зако-
нодательстве. В связи с чем в большинстве случаев 
судебными инстанциями в качестве разглашения 
признаются только действия. Кроме того, общепри-
нята практика признания факта разглашения только 
в том случае, когда ограниченные к распростране-
нию сведения становятся известными хотя бы од-
ному постороннему лицу. Вместе с тем автор полно-
стью поддерживает мнение Е.В. Леошкевич о воз-
можности совершения данного правонарушения, в 
том числе путем непринятия необходимых мер к 
безопасности находящихся в распоряжении лица 
сведений или путем размещения сведений в обще-
доступном месте (например, на открытом интернет-
сайте), даже если достоверной информации о вос-
приятии данных сведений посторонними лицами 
нет [25, с. 43–44]. В связи с чем видится, что данное 
правонарушение может быть совершенно как умыш-
ленно, так и по неосторожности. 

Напротив, ст. 13.14.1 КоАП РФ предусматривает 
возможность совершения административного пра- 

вонарушения только умышленно. Вместе с тем дис-
позицией данной статьи предусматривается воз- 
можность совершения правонарушения неогра- 
ниченной вариативностью способов, что делает ее 
достаточно универсальной в применении 

В отношении ст. 17.13 КоАП РФ стоит отметить, 
что не редко кроме подписывающего документ 
должностного лица ОРО в запросах также указыва-
ются выделенные для взаимодействия сотрудники 
правоохранительного органа. Данная информация, 
особенно в совокупности из нескольких запросов, 
может косвенно свидетельствовать о численности, 
закрепленных сферах и направлениях деятельности 
конкретных оперработников, а также содержать 
иные существенные для ОРО сведения. Сбор и ана-
лиз подобной информации может нанести суще-
ственный ущерб деятельности и интересам право-
охранительного органа, существенно понизить уро-
вень конспирации проводимой ОРД. Безусловно, по-
добная деятельность по добыванию и консолидации 
информации более характерна для организованных 
форм преступной активности, в том числе экстре-
мистских объединений, террористических групп, 
а также разведывательной деятельности специаль-
ных служб иностранных государств.  
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Отметим, что при применении норм об ответ-
ственности за разглашение информации, содержа-
щейся в запросах ОРО, необходимо обязательное 
указание в тексте запроса на ответственность за раз- 
глашение содержащихся в нем сведений. Лицо в 
обязательном порядке должно осознавать, что нахо-
дящиеся в его распоряжении сведения не подлежат 
разглашению. 

5. Заключение 
Проведенное исследование показывает вос-

требованность дополнительных правовых инстру-
ментов обеспечения конспирации ОРД. Вместе с тем 
требуется совершенствование рассматриваемых ин-
ститутов ОРД. 

1. С одной стороны, учитывая «тайность» ОРД, 
раскрытие в публичном пространстве категорий, со-
пряженных с пониманием о сущности конспирации, 
конкретных инструментов и методов работы ОРО по 
ее обеспечению является не целесообразным и по-
нижающим эффективность данной деятельности. 
Кроме того, конкретные способы, ввиду уникально-
сти каждой ситуации, попросту невозможно де-
тально регламентировать, поскольку они являются 
плодом оперативного искусства и находчивости опе-
ративных сотрудников. 

С другой стороны, регламентация содержания 
принципа конспирации исключительно в норматив-
ной базе отдельных ведомств препятствует едино-
образию понимания данной правовой категории, 
что влечет разнородность правоприменительной 
практики при реагировании на нарушение данного 
принципа. Помимо этого, создание дополнительных 
инструментов обеспечения конспирации в «откры-
той» нормативной базе, при одновременном отсут-
ствии раскрытия содержания данной категории, вле-
чет разрыв единой правовой материи законодатель-
ства об ОРД. В связи с чем вполне разумным видится 
исправить данный недостаток и раскрыть правовое 
содержание принципа конспирации в ФЗ «Об ОРД». 

2. Сведения о проводимых гласных ОРМ и их 
содержании могут косвенно или прямо указывать на 
объекты заинтересованности правоохранительных 
органов, избранной тактике по выявлению, преду-
преждению и пресечению конкретной преступной 
деятельности. Однако, если нарушение «тайны 
следствия» влечет ответственность по ст. 310 Уголов-
ного кодекса РФ вплоть до применения ареста сро-
ком до трех месяцев, то нарушение формирующейся 
«тайны оперативно-разыскной деятельности» вле-
чет лишь административную ответственность.  

Также стоит учесть рассмотренную в статье 
важную особенность конспиративности: если ин-
формация уже прекратила иметь тайный характер и 
разглашена, привлечение к ответственности за по-
добные действия может лишь привлечь дополни-
тельное внимание к проводимым ОРМ, а не устра-
нить последствия разглашения сведений или пре-
сечь нанесение дополнительно ущерба. Когда же 
предусматриваемая ответственность за разглаше-
ние сведений, собираемых в вышеобозначенных це-
лях, ограничивается административным штрафом, 
аналогичным тому, который назначается в случаях 
раскрытия охраняемых законом персональных дан-
ных либо профессиональной тайны (например, 
тайны ломбарда), возникает вопрос соотношения 
меры ответственности размерам наносимого обще-
ственным отношениям ущерба. В связи с чем стоит 
рассмотреть возможность введения специальной 
нормы за разглашение сведений, содержащихся в 
запросах ОРО. 

3. Одним из решений вскрытых проблем могла 
бы стать кодификация оперативно-разыскных норм. 
Подобное решение, кроме обеспечения системного 
и структурного изложения норм об ОРД, позволило 
бы более логично и последовательно выстраивать 
связи между рассматриваемой и иными родствен-
ными отраслями права.
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Спортивные правоотношения, как обладающие частноправовой юридической приро-
дой и предполагающие «горизонтальные» межсубъектные связи, по умолчанию не 
предполагают распространения на них гарантий, предусмотренных международными 
актами в сфере защиты прав человека в целях защиты личности в «вертикальном» вза-
имодействии с публичными субъектами. Однако названный доктринальный подход по-
прежнему вызывает сомнения со стороны субъектов спорта, предпринимающих по-
пытки его опровержения через вовлечение в спортивные споры в качестве аргументов 
отдельных норм Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
(ЕКПЧ) (полноценно ст. 6 и 8 прежде всего). Дополнительным стимулом к таким иници-
ативам выступает расположение подавляющего числа международных и континен-
тальных спортивных федераций, их юрисдикционных органов и самого Спортивного ар-
битражного суда (CAS) в национальных правопорядках, признающих применение ЕКПЧ. 
Перспективы аргументации при разрешении спортивных споров, построенной на тре-
бованиях буквального применения норм ЕКПЧ, рассматриваются в статье с опорой на 
правоприменительную практику CAS. В заключение делается вывод об использовании 
только отдельных смыслов ч. 1 ст. 6 ЕКПЧ в спортивном правосудии, тогда как осталь-
ные статьи ЕКПЧ обоснованно игнорируются в процессе правоприменительной прак-
тики юрисдикционных инстанций спортивных федераций и CAS. 
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The subject. Sports legal relations, as having a private legal nature, and assuming “horizontal” 
inter-subject relations by default, do not imply the extension to them the guarantees pro-
vided by international acts in the field of human rights protection in order to protect the in-
dividual in “vertical” interaction with public subjects. However, this doctrinal approach is still 
questioned by sports actors, who make attempts to refute it through the involvement of cer-
tain norms of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms (ECHR) (Articles 6 and 8, mostly) as arguments in sports disputes. An additional 
incentive for this is the location of international and continental sports federations, their ju-
risdictional bodies and the Court of Arbitration for Sport (CAS) in the national legal orders that 
recognize the application of the mentioned ECHR.  
The purpose of the study. The prospects of arguments in the resolution of sports disputes 
based on the requirements of the literal use of the norms of the ECHR are considered in 
this article. 
Methodology. Methods of analysis and comparison based on the CAS practice.  
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 The main results of research and the field of their application. The use of only certain mean-
ings of part 1 of Article 6 of the ECHR in sports justice is forced to be taken into account by 
CAS due to the prospect of appealing decisions to the Swiss Federal Tribunal. 
Conclusions. The norms of the ECHR generally do not apply in sports justice. 

____________________________________________ 

1. Введение 
Последовательное обоснование в практике 

Спортивного арбитражного суда (далее – спортивный 
арбитраж, арбитраж, CAS), юрисдикционных органов 
международных и континентальных спортивных фе-
дераций (далее – спортивные федерации, федера-
ции, спортивные регуляторы) частноправовой при-
роды спортивной ответственности [1] направлено на 
выведение правоотношений, одной стороной кото-
рых является спортивная федерация, зарегистриро-
ванная в странах, признающих Европейскую Конвен-
цию о защите прав человека и основных свобод (да-
лее – ЕКПЧ, Конвенция), из-под ее применения как га-
рантий «вертикальной» защиты личности от злоупо-
треблений государства. Прямое или косвенное при-
знание субъектом нормативных актов федерации мо-
жет повлечь юридические последствия в форме воз-
никновения споров и спортивной (дисциплинарной) 
ответственности [2]. Правоотношения, вытекающие 
из аффилиации со спортивным регулятором, после-
довательно признаются в практике арбитража «гори-
зонтальными» отношениями, для которых не может 
быть предназначена ЕКПЧ.  

В одном из споров арбитраж в ответ на аргумент 
спортсменки, что «записи переговоров являются не-
законно полученными доказательствами в наруше-
ние ее основных и процессуальных прав, в частности, 
нарушения ее права на частную жизнь», ответил: 
«…интерес в установлении истины должен превали-
ровать над интересом спортсменки в том, чтобы тай-
ные записи не были использованы против нее в насто-
ящем разбирательстве»1. Презумпция превалирова-
ния публичного интереса федерации по установле-
нию спортивной ответственности за нарушения анти-
допингового регулирования ранее была подтвер-
ждена арбитражем со ссылкой на практику  Феде-
рального трибунала Швейцарии2: «В прецеденте по 

                                                           
1 Arbitration CAS 2016/O/4481 International Association of 
Athletics Federations (IAAF) v. All Russia Athletics Federation 
(ARAF) & Mariya Savinova-Farnosova, award of 10 February 
2017, para. 106. URL: https://jurisprudence.tas-cas.org/ 
Shared Documents/4481.pdf (дата обращения: 20.10.2023). 
2 Высшая судебная инстанция Швейцарии, рассматриваю-
щая апелляции по закрытому перечню оснований на ре-
шения CAS. 

делу о допинге, связанном с лошадьми… было уста-
новлено, что нарушение частных интересов спортсме-
нов – таких как права личности – спортивной федера-
цией в принципе законно и оправдано подавляющим 
интересом международной борьбы с допингом в 
спорте и, в более общем смысле, защитой благополу-
чия лошадей как животных»3. Встречая потенциаль-
ное вторжение в сферу личных прав, арбитраж прибе-
гает к взвешиванию «публичных» (олицетворяемых 
конкретным регулированием федерации, например, 
антидопинговым регламентом) и «частных» (осно-
ванных на личных правах субъекта спорта) интересов. 
Поэтому CAS, вне зависимости от позиции арбитров 
по конкретному спору, должен поддерживать имму-
нитет к проверке спортивных правоотношений на бук-
вальное соответствие основным правам и свободам, 
представленных в положениях ЕКПЧ, и проведение 
собственного теста на соблюдение гарантий, которые 
до определенной степени совпадают с положениями 
ч. 1 ст. 6 Конвенции, но не являются результатом ее 
применения. 

2. Ограниченное использование гарантий ч. 1 
ст. 6 ЕКПЧ с учетом специфики спортивного право-
судия 

Приведенный во введении тезис опирается на 
предшествующую последовательную практику ар-
битража о допустимости распространения гарантий, 
созвучных положениям ч. 1 ст. 6 Конвенции, на субъ-
ектов спорта: «… согласно ч. 1 ст. 6  ЕКПЧ каждый че-
ловек имеет право на справедливое и публичное 
разбирательство дела в разумный срок независи-
мым и беспристрастным судом, созданным на осно-
вании закона, при определении его гражданских 
прав и обязанностей. Исключение любого внешнего 
рассмотрения (будь то арбитражный суд4) дисци-
плинарных решений, принятых органами федера-
ции, противоречило бы фундаментальному праву, 

3 Arbitration CAS 2008/A/1636 Andrew Hoy v. Fédération 
Equestre Internationale (FEI), award of 27 January 2009, para. 
25. URL: https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared Documents/ 
1636.pdf (дата обращения: 20.10.2023). 
4 Имеется в виду CAS. 
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поскольку такие органы не отвечают этим требова-
ниям»5. Обратим внимание, что арбитраж говорит не 
о буквальном применении ч. 1 ст. 6 ЕКПЧ, но только о 
выборочном использовании представленного в 
названной норме принципа справедливого и незави-
симого разрешения спора, подтверждая невозмож-
ность включения юрисдикционных органов спортив-
ных федераций (и самого CAS [3]) в понятие «суда» в 
смысле, заложенном в Конвенцию. При этом назван-
ное право на справедливое разрешение спора имеет 
определенные условия реализации в качестве основ 
публичного порядка [4] в спортивной юриспруден-
ции, осуществляемой юрисдикционными органами 
федераций и арбитражем в швейцарском правопо-
рядке: «…некоторые процессуальные гарантии, 
предусмотренные ч. 1 ст. 6 ЕКПЧ, в спорах, касаю-
щихся гражданских прав и обязанностей, косвенно 
применимы даже в суде6 – тем более в дисциплинар-
ных вопросах. Таким образом, этот принцип является 
частью публичного порядка Швейцарии»7. 

Выделенной нами логике рассуждений подчи-
няются и решения арбитража, в которых, с оговор-
ками об основаниях использования, подтвержда-
ется соблюдение в спортивной юриспруденции фун-
даментального принципа права – справедливости [5; 
6] – применительно к институциональным основам 
разрешения спора. Приведем четыре показательных 
примера в правоприменительной практике CAS, ко-
торые раскрывают нам комплексное содержание та-
кой гарантии. 

Во-первых, в связи с соблюдением сроков дав-
ности привлечения к спортивной ответственности 
(statute of limitation) арбитраж ожидаемо разделяет 
строгий подход при попытках их фактического рас-
ширения. Как было отмечено CAS, «…применение 
более длительного срока давности к делу, которое 
уже было просрочено на момент вступления в силу 
новой нормы, несовместимо со “справедливым раз- 

                                                           
5 Arbitrage TAS 2011/A/2433 Amadou Diakite c. Fédération In-
ternationale de Football Association (FIFA), sentence du 
8 mars 2012, para. 24. URL: https://jurisprudence.tas-cas.org/ 
Shared Documents/2433.pdf (дата обращения: 20.10.2023). 
6 Имеется в виду CAS. 
7 Arbitration CAS 2011/A/2425 Ahongalu Fusimalohi v. Fédéra-
tion Internationale de Football Association (FIFA), award of 
8 March 2012, para. 22. URL: https://jurisprudence.tas-cas.org/ 
Shared Documents/2425.pdf (дата обращения: 20.10.2023); 
Arbitration CAS 2011/A/2426 Amos Adamu v. Fédération In-
ternationale de Football Association (FIFA), award of 24 Feb-
ruary 2012, para. 66. URL: https://jurisprudence.tas-cas.org/ 
Shared Documents/2426.pdf (дата обращения: 20.10.2023). 

бирательством”». Все интересы, защищаемые сро-
ком давности, в частности законные процессуаль-
ные интересы должника/ответчика, будут нару-
шены, если федерация8 сможет задним числом раз-
решать преследование за проступок, срок давности 
по которому уже истек. Такой бессрочный подход к 
дисциплинарным спорам представляет серьезную 
угрозу принципу правовой определенности, что яв-
ляется нарушением ч. 1 ст. 6 ЕКПЧ»9. Применение ар-
битражем по аналогии гарантии соблюдения срока 
давности представляется нам предопределенным в 
силу неизбежного использования фундаменталь-
ного принципа правовой определенности (legal cer-
tainty) для защиты субъектов спорта в подобных си-
туациях. При этом обратим особое внимание – CAS 
использует не норму Конвенции, а ссылается на об-
щий принцип права. 

Во-вторых, право на публичное слушание при 
разрешении спортивного спора (public hearing) 
имеет ограниченное применение. Так, в одном из 
решений можно отметить следующий вывод: «…ч. 1 
ст. 6 ЕКПЧ допускает отступления от права на публич-
ное слушание, если, среди прочего, этого требует га-
рантия общественного порядка, например, если, от-
правляя электронные письма в CAS, болельщики 
футбольных клубов, участвующих в разбирательстве, 
нарушают установленную процедуру, и можно ожи-
дать, что они продолжат демонстрировать это на 
слушаниях… Заседание, на котором обсуждаются 
только сложные процедурные вопросы, такие как 
юрисдикция CAS, приемлемость апелляции и право-
мочность апеллянта подавать иск, соответствует тре-
бованиям ч. 1 ст. 6 ЕКПЧ, даже если оно не является 
публичным»10. 

В-третьих, арбитраж не сомневается, что когда 
в споре фигурируют показания анонимных свидете-
лей (anonymous witness), «…это затрагивает право 
быть заслушанным, гарантированное ст. 6 ЕКПЧ, од- 

8 Речь идет о национальной спортивной федерации.  
9 Arbitration CAS 2015/A/4304 Tatyana Andrianova v. All Russia 
Athletic Federation (ARAF), award of 14 April 2016, para. 49. 
URL: https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared Documents/ 
4304.pdf (дата обращения: 20.10.2023).  
10 Arbitration CAS 2018/A/5746 Trabzonspor Sportif Yatirim ve 
Futebol Isletmeciligi A.S., Trabzonspor Sportif Yatirim Futebol 
Isletmeciligi A.S. & Trabzonspor Kulübü Dernegi v. Turkish 
Football Federation (TFF), Fenerbahçe Futbol A.S., Fenerbahçe 
Spor Kulübü & Fédération Internationale de Football Associa-
tion (FIFA), award of 30 July 2019, paras. 101, 102. URL: 
https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared Documents/5746. 
pdf (дата обращения: 20.10.2023). 
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нако CAS может допустить анонимных свидетелей 
без нарушения такого права, и при соблюдении 
определенных строгих условий»11. В данном случае 
ссылка на актуальность положения Конвенции снова 
обусловлена совпадением ее содержания с фунда-
ментальными принципами права на защиту (rights of 
the defence) и права быть услышанным (right to be 
heard), что предполагает именно их применение как 
доктрин общей теории права, находящихся на вер-
шине иерархии юридических норм. 

В-четвертых, обязанность субъекта спорта по 
сотрудничеству со спортивной федерацией в про-
цессе расследования и разрешения спора (obligate 
to collaborate), которая является результатом оче-
редного баланса интересов субъекта спорта и феде-
рации, должна оцениваться в свете соответствую-
щих «процессуальных и фактических рамок»12. Сего-
дня практически все спортивные федерации норма-
тивно устанавливают обязанность находящихся под 
юрисдикцией субъектов сотрудничать со своими ор-
ганами, компетентными в проведении расследова-
ний и разрешении споров, подкрепленную мерами 
спортивной ответственности13. Проблема соотноше-
ния названного требования и права не давать пока-
зания против себя как гарантии от самообвинения 
подробно и на достойном уровне рассмотрена в од-
ной из недавних публикаций [7]. Как справедливо 
было замечено арбитражем в одном из дел, «…ч. 1 
ст. 6 ЕКПЧ включает привилегию против самообвине-
ния… но в данном случае это положение неприме-
нимо, поскольку лицо подвергается санкциям не за 
то, что не сотрудничало со следственной палатой, а 
за то, что своевременно не предоставило запрошен-
ный документ»14. Следует учитывать, что возможно-
сти федерации по выявлению нарушений со стороны 
субъекта спорта, обязавшегося соблюдать ее норма- 
тивную базу, объективно ограничены. Спортивные 

                                                           
11 Arbitration CAS 2009/A/1920 FK Pobeda, Aleksandar  
Zabrcanec, Nikolce Zdraveski v. UEFA, award of 15 April 2010, 
para. 13. URL: https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared  
Documents/1920.pdf (дата обращения: 20.10.2023); Arbitra-
tion CAS 2011/A/2384 Union Cycliste Internationale (UCI) v. 
Alberto Contador Velasco & Real Federación Española de 
Ciclismo (RFEC) & CAS 2011/A/2386 World AntiDoping Agency 
(WADA) v. Alberto Contador Velasco & RFEC, award of 6 Feb-
ruary 2012, paras. 30, 31. URL: https://jurisprudence.tas-cas. 
org/Shared Documents/2384, 2386.pdf (дата обращения: 
20.10.2023); Arbitration CAS 2019/A/6388 Karim Keramuddin 
v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 
award of 14 July 2020, para. 125. URL: https://jurisprudence. 

регуляторы не имеют тех же правовых инструмен-
тов, которые доступны государственным правоохра-
нительным органам [8–11]. Следовательно, с одной 
стороны, федерациям необходимо устанавливать в 
своих актах нормы, обязывающие тех, кто подпадает 
под их действие, – свидетелей или сторон – сотруд-
ничать в расследованиях и при разрешении споров, 
равно как и предусматривающие санкции для тех, 
кто этого не делает. С другой стороны, в свете ба-
ланса интересов регуляторов и субъектов спорта 
определенные обязанности сотрудничества могут 
быть чрезмерными и вторгаться в сферу личных 
прав, что предполагает доказывание превалирую-
щего публичного интереса к тому [12; 13]. Например, 
раскрытие коммерческой информации и тайны, лич-
ной переписки субъекта спорта. В данной ситуации 
не существует презумпции превалирования публич-
ного интереса в сравнении с применением, к при-
меру, антидопинговых правил [14; 15]. Таким обра-
зом, как верно отмечается в практике CAS, «не суще-
ствует стандарта, согласно которому обязанность со-
трудничества всегда запрещена или разрешена. 
Вместо этого баланс интересов зависит от конкрет-
ных обстоятельств»15.  

3. Неприменимость норм ЕКПЧ для спортив-
ного правосудия 

Подчеркнем, что во всех рассмотренных ранее 
нами четырех ситуациях арбитраж признаёт опреде-
ленную ценность за косвенным заимствованием 
смысла только отдельных гарантий, следующих из 
положений ч. 1 ст. 6 ЕКПЧ. Распространение по умол-
чанию действия ч. 2, 3 ст. 6, ст. 8 и иных норм Кон-
венции на спортивное правосудие и вовсе отрица-
ется. Например, в отношении ч. 2 ст. 6 арбитраж счи-
тает, что: «…в той мере, в какой клуб опирается на 
ч. 2 ст. 6 ЕКПЧ, утверждая, что УЕФА нарушил прин-
цип nulla poena sine lege, этот аргумент должен по- 

tas-cas.org/Shared Documents/6388.pdf (дата обращения: 
20.10.2023). 
12 Arbitration CAS 2017/A/5003 Jérôme Valcke v. Fédération 
Internationale de Football Association (FIFA), award of 27 July 
2018, paras. 261–264. URL: https://jurisprudence.tas-cas.org/ 
Shared Documents/5003.pdf (дата обращения: 20.10.2023).  
13 См., напр., ст. 22 «Обязательство о сотрудничестве» Ре-
гламента РФС по разрешению споров. URL: https://rfs.ru/ 
subject/1/documents (дата обращения: 20.10.2023). 
14 Arbitration CAS 2018/A/5769 Worawi Makudi v. Fédération 
Internationale de Football Association (FIFA), award of 11 Feb-
ruary 2019, para. 136. URL: https://jurisprudence.tas-cas.org/ 
Shared Documents/5769.pdf (дата обращения: 20.10.2023).  
15 Arbitration CAS 2017/A/5003, para. 265.   
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терпеть неудачу, поскольку норма применима 
только к уголовному разбирательству...»16 

Применительно к ч. 3 ст. 6 ЕКПЧ CAS также за-
нял строгую позицию – норма не актуальна, по-
скольку «…это положение применимо только к уго-
ловному судопроизводству»17. Проводя не более 
чем аналогию с ч. 3 с. 6 Конвенции, арбитражем при-
знаётся правомерным отказ в заслушивании свиде-
теля при разрешении спортивного спора: «Сам факт 
отказа по уважительным причинам использовать 
свои полномочия для заслушивания свидетеля не 
нарушает принцип равенства сторон, предусмотрен-
ный ЕКПЧ. Как правило, только недостатки в юриди-
ческом представительстве, которые вменяются в 
вину государственным органам, могут привести к 
нарушению ч. 3 ст. 6 ЕКПЧ»18. 

Обращая внимание на горизонтальные отно-
шения между субъектами спорта, отличными от вер-
тикальных «государство – личность», CAS отказывает 
и в прямом применении положений ст. 8 ЕКПЧ: 
«…апеллянт жалуется, что применение регламента 
ФИФА19 противоречит праву игрока… на неприкосно-
венность частной жизни, гарантированному ст. 8 
ЕКПЧ. При этом он упускает из виду, что вышеупомя-
нутые нормы являются обязательными для государ-
ства, а не для ответчика, который, несмотря на фун-
даментальную важность своей роли в организации 
футбола, не является органом государства»20. 

Показательна линия размышлений арбитража 
в одном из споров, что «…в принципе основные 
права и процессуальные гарантии, предоставляе-
мые международными договорами по защите прав 
человека, не должны применяться непосредственно 
в частных отношениях между физическими лицами 
и, следовательно, не используются в дисциплинар- 

                                                           
16 Arbitration CAS 2013/A/3139 Fenerbahçe SK v. Union des 
Associations Européennes de Football (UEFA), award of 5 De-
cember 2013, para. 90. URL: https://jurisprudence.tas-cas.org/ 
Shared Documents/3139.pdf (дата обращения: 20.10.2023). 
17 Arbitration CAS 2010/A/2311 & 2312 Stichting Anti-Doping 
Autoriteit Nederland (NADO) & the Koninklijke Nederlandsche 
Schaatsenrijders Bond (KNSB) v. W., award of 22 August 2011, 
para. 33. URL: https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared  
Documents/2311, 2312.pdf (дата обращения: 20.10.2023). 
18Arbitration CAS 2011/A/2463 Aris FC v. Javier Edgardo 
Campora & Hellenic Football Federation (HFF), award of 
8 March 2012, paras. 14, 16. URL: https://jurisprudence. 
tas-cas.org/Shared Documents/2463.pdf (дата обращения: 
20.10.2023). 
19 Международная федерация футбола. 

ных делах, рассматриваемых частными ассоциаци-
ями. Это мнение согласуется с прецедентным пра-
вом Федерального суда Швейцарии, который в кон-
тексте апелляции на решение спортивного арбит-
ража заявил, что апеллянт ссылается на ст. 8 ЕКПЧ. 
Однако он не был субъектом, в отношении которого 
была применена государственная мера, поэтому эти 
положения в принципе неприменимы»21. 

4. Выводы 
Рассмотренный нами дискурс использования 

частично совпадающих со смыслом ч. 1 ст. 6 Конвен-
ции гарантий об основах «справедливого разбира-
тельства» потребуется в трех основных ситуациях 
осуществления юрисдикционными органами и ар-
битражем спортивного правосудия.  

Во-первых, когда нормативная база федерации 
не содержит даже косвенного упоминания признан-
ных в практике CAS процессуальных гарантий, пере-
численных в ч. 1 ст. 6 ЕКПЧ, что является более чем 
допустимым в силу реализации их сферы саморегу-
лирования [16], автономии [17–20]. Можно согла-
ситься с арбитражем на примере одного из споров, 
что «…ситуация была бы иной, если бы LEN22 вклю-
чил в свой Устав процессуальные права, основанные 
на ЕКПЧ... В таком случае ЕКПЧ применялась бы на 
основании собственных правил LEN, а члены LEN 
могли бы воспользоваться тем, что в таком случае 
можно было бы квалифицировать как права субъек-
тов внутри федерации. Однако LEN не включил ЕКПЧ 
в свои правила»23. 

Во-вторых, в отсутствие нормативного закреп-
ления и аналогичного общего принципа права лю-
бые процедурные гарантии, созвучные с ч. 1 ст. 6 
ЕКПЧ, будут признаваться в юрисдикционном или 
арбитражном разбирательстве только в случае 

20 Arbitration CAS 2009/A/1957 Fédération Française de Nata-
tion (FFN) v. Ligue Européenne de Natation (LEN), award of 
5 July 2010, para. 19. URL: https://jurisprudence.tas-cas. 
org/Shared Documents/1957.pdf (дата обращения: 
20.10.2023); Arbitrage TAS 2012/A/2862 FC Girondins de Bor-
deaux c. Fédération Internationale de Football Association 
(FIFA), sentence du 11 janvier 2013, para. 107. URL: https:// 
jurisprudence.tas-cas.org/Shared Documents/2862.pdf (дата 
обращения: 20.10.2023). 
21 Arbitrage TAS 2011/A/2433, para. 23. 
22 Континентальная спортивная федерация – Европейская 
конфедерация водных видов спорта, – являющаяся чле-
ном международной федерации водных видов спорта 
(FINA). URL: https://www.len.eu/about-len/len/ (дата обра-
щения: 20.10.2023). 
23 Arbitration CAS 2009/A/1957, para. 20. 
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включения таковых в публичный порядок места раз-
решения спора (к примеру, публичный порядок 
Швейцарии включил ряд гарантий, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 6 Конвенции, как мы отмечали ранее на 
примере практики CAS24) либо на основании право-
применительной практики спортивных инстанций 
(«… ситуация была бы иной… если бы LEN ссылалась 
на ЕКПЧ как на применимую к дисциплинарным раз-
бирательствам в своих юрисдикционных орга-
нах»25). Как мы помним, решение, принятое в соот-
ветствии с нормами актов спортивной федерации, 
может быть пересмотрено CAS, только если оно не 
вынесено в нарушение принципа, относящегося к 
публичному порядку26. 

Наконец, любые гарантии ст. 6 Конвенции не 
должны являться сдерживающим фактором для ор-
ганов спортивного правосудия в порядке ссылки на 
них: «ст. 6 ЕКПЧ, устанавливающая право каждого че-
ловека на справедливое и публичное разбиратель-
ство, применяется к любому суду, учрежденному на 
основании закона. Поскольку разбирательство в дис-
циплинарном органе ассоциации не является судеб-
ным, этот орган не может быть квалифицирован как 
“суд” по смыслу ЕКПЧ», однако «…даже если ст. 6 
ЕКПЧ не должна применяться как таковая, факт оста-
ется фактом: соблюдение права на защиту в любом 

разбирательстве, начатом против лица и способном 
привести к совершению действия, дающего повод 
для жалобы, представляет собой общий принцип 
права, который должен быть обеспечен даже в отсут-
ствие идентичной по содержанию нормы акта»27. За-
метим, что отраслевые принципы lex sportiva [21] 
(особенно – собственные стандарты доказывания в 
процессе разрешения споров), используемые в гло-
бальном и национальных измерениях спортивного 
правосудия, также не нуждаются в «нормоконтроле» 
через призму ЕКПЧ. При этом, поскольку защитную 
функцию, как мы продемонстрировали на ряде при-
меров в настоящей статье, выполняют фундамен-
тальные принципы права [22; 23], контуры которых 
четко определены, даже теоретический вопрос о 
прямом или хотя бы косвенном применении норм 
Конвенции гарантированно разрешится в пользу вы-
шеназванных принципов28. Много более неопреде-
ленная для субъектов спорта ситуация будет склады-
ваться при вовлечении в построенную подобным об-
разом аргументацию ссылок на принципы права в 
процессе применения не спортивных санкций, а со-
бирательно так называемых «административных 
мер» (например, отстранения клуба от участия в со-
ревновании [23] или отстранения спортсменов от 
участия в соревнованиях [24; 25]). 
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Среди интеллектуальных прав инвестициями следует признавать лишь исключитель-
ные и иные интеллектуальные права, имеющие имущественный характер и способ-
ные отчуждаться (предоставляться) другим лицам. Интеллектуальная собственность 
как таковая, представляющая собой различные виды нематериальных благ – резуль-
татов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, личные неиму-
щественные права на них, а также в ряде случаев, прямо предусмотренных законом, 
некоторые имущественные интеллектуальные права, – в силу своей неотчуждаемости 
и непередаваемости не может выступать в качестве инвестиций. То же самое следует 
заключить в отношении объекта инвестиционной деятельности – имущества, в кото-
рое вкладывается инвестиция. Исходя из экономического содержания такого объекта, 
в статье утверждается, что интеллектуальными инвестициями необходимо призна-
вать инвестиции в имущественные интеллектуальные права. 
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The investment activity is diverse and can be carried out with the use of intellectual prop-
erty rights in accordance with the current international and Russian investment law. The 
article aims to identify the specifics of the application of intellectual property rights as in-
vestments and the implementation of intellectual investments, i.e. investments endowed 
into intellectual property rights. The objectives of the study are to consider the categories 
of an investment and object of investment activity, intellectual property, exclusive and 
other intellectual rights, as well as to analyze and determine the features of legal regulation 
of the activity in question at the international and national levels in the Russian Federation. 
Based on the results of the systematic analysis with the use of formal legal, comparative 
and other research methods, it is concluded that investments as a property in a broad sense 
may include both exclusive and other non-personal intellectual property rights to the re-
sults of intellectual activity and equated means of individualization of goods, works, services 
and enterprises. At the same time, they exclude intellectual property itself as a set of vari-
ous types of intangible products, moral and other personal non-proprietary intellectual 
rights by virtue of their inalienable and non-transferable character. It is argued to be the 
same with respect to the object of investment activity, i.e. the property which the invest-
ment is endowed in and is capable to bring income to the investor in the future. Investments 
into such intellectual property rights can be called as intellectual investments. 
The legal regulation of investment activity with the use of intellectual property rights has a 
dual character (in the sense that it is carried out by different investment legislative acts with 
the similar subject of their regulation) and depends on the type of a particular object used. 
If intellectual property rights are invested in fixed capital, then they are to be recognized as 
capital investments and are governed by the Federal Law of February 25,1999 No. 39-FZ 
“On Investment Activity in the Russian Federation Carried out in the Form of Capital Invest- 
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ments”. If intellectual property rights are used as the object of investment activity, i.e. 
where investments are endowed in, such intellectual investments are subject to the regu-
lation by the Law of the RSFSR of June 26, 1991 No. 1488-1 “On Investment Activity in the 
RSFSR”. 

____________________________________________ 
 
1. Введение 
Как правило, инвестиции ассоциируются с ка-

питальными вложениями. Именно они призваны 
обеспечивать создание и модернизацию основных 
средств производства в экономике страны. Право-
вую основу для вложения таких инвестиций форми-
рует в первую очередь Федеральный закон от 
25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной де-
ятельности в Российской Федерации, осуществляе-
мой в форме капитальных вложений»1. Не секрет, 
что в инвестиционном процессе могут использо-
ваться различные объекты интеллектуальной соб-
ственности [1, р. 98; 2, р. 1989–2012], понятию [3–6] 
и коммерциализации которых уделено значитель-
ное внимание в юридической литературе [7]. 

Правовое регулирование инвестиционной дея-
тельности в объекты, не являющиеся объектами капи-
тальных вложений, в том числе в исключительные 
права на объекты интеллектуальной собственности, 
осуществляется другим законом – Законом РСФСР от 
26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной дея-
тельности в РСФСР»2. Интересно, что в 1999 г. он был 
признан утратившим силу в связи с принятием Феде-
рального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ, но 
лишь в части норм, противоречащих данному феде-
ральному закону3. Представляется, что такая неоправ-
данная двойственность в регулировании инвестици-
онных отношений не способствует формированию 
единой правовой основы для ведения инвестицион-
ной деятельности и требует проведения консолида-
ции вышеназванных законодательных актов. 

В юридической литературе, причем как в рос-
сийской [8–12], так и зарубежной [1; 2; 13; 14], уде-
лено значительное внимание проблемам правового 
регулирования национальных и иностранных инве-
стиций в различных сферах и отраслях экономики. То 
же самое можно сказать в отношении права интел-
лектуальной собственности [3–7; 15]. Однако основ-
ной акцент в работах по инвестиционному праву все- 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 
1999. № 9. Ст. 1096.  
2 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Со-
вета РСФСР. 1991. № 29. Ст. 1005. 
3 См. ст. 21 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. 
№ 39-ФЗ (ред. от 28 декабря 2022 г.).  

гда ставился на капитальных вложениях с использо-
ванием преимущественно денежных средств, цен-
ных бумаг и оборудования. Вопросы взаимодей-
ствия норм инвестиционного права и права интел-
лектуальной собственности, к сожалению, стали 
предметом лишь отдельных юридических изыска-
ний [2, р. 1989–2012]. То же самое касается и право-
применительной практики: крайне мало можно 
встретить инвестиционных споров в практике Меж-
дународного центра по урегулированию инвестици-
онных споров (далее – МЦУИС), которые касались 
бы интеллектуальной собственности4. 

В этой связи в статье в качестве цели исследо-
вания ставится выявление специфики использова-
ния интеллектуальных прав в качестве инвестиций и 
осуществления интеллектуальных инвестиций – вло-
жений в интеллектуальные права в международном 
и российском праве с определением перспектив 
дальнейшего совершенствования действующего за-
конодательства Российской Федерации. Задачами 
исследования выступают рассмотрение категорий 
инвестиции, инвестиционной деятельности, объекта 
инвестиционной деятельности, интеллектуальной 
собственности, исключительных и иных интеллекту-
альных прав, а также анализ и определение особен-
ностей правового регулирования рассматриваемой 
деятельности на международном и национальном 
уровнях в Российской Федерации.  

Цели и задачи, поставленные в работе, обу-
словливают выбор методов проведения исследова-
ния. Формально-юридический метод позволит опи- 
сать и обобщить представления об особенностях 
правового регулирования инвестиционной деятель-
ности с использованием интеллектуальных прав по-
средством исследования внутреннего строения и со-
держания соответствующих правовых норм, анализа 
источников (форм) и правоприменительной прак-
тики и т. д. Особенно важен такой метод при форми-
ровании категориального аппарата в рассматривае- 

4 Cм., напр.: Philip Morris Brands Sàrl, Philip Morris Products 
S.A. and Abal Hermanos S.A. v. Oriental Republic of Uruguay, 
ICSID Case No. ARB/10/7. URL: http://italaw.com/cases/ 
460 (дата обращения: 24.04.2023). 
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мой сфере. Метод сравнения позволит получить зна-
ния об общих положениях и отличиях в правовом ре-
гулировании рассматриваемой деятельности на 
международном уровне и в Российской Федерации, 
выявить несоответствия законодательства Россий-
ской Федерации нормам международного права, 
а также определить при необходимости основные 
направления деятельности Российской Федерации 
по обеспечению выполнения своих международных 
обязательств. Метод системного подхода позволит 
провести эффективное исследование правового ре-
гулирования инвестиционной деятельности с учетом 
необходимого взаимодействия и корреляции раз-
личных по своей природе норм: инвестиционного 
права и права интеллектуальной собственности, – 
что даст возможность сформировать целостное 
представление о предмете изучения, выявить мно-
гообразие связей его компонентов и свести их в еди-
ную теоретическую картину.  

Нормативно-правовая основа исследования 
включает многосторонние и двусторонние междуна-
родные договоры Российской Федерации в сфере 
интеллектуальной собственности и инвестиций, за-
конодательство Российской Федерации (в частности, 
Гражданский кодекс (далее – ГК) РФ, Закон РСФСР от 
26 июня 1991 г. № 1488-1, федеральные законы от 
25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ и от 9 июля 1999 г. 
№ 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Россий-
ской Федерации»5 и др.). Эмпирическую основу ис-
следования составляет правоприменительная прак-
тика МЦУИС и судов Российской Федерации. 

2. Интеллектуальные права в международ-
ном инвестиционном праве 

В международном инвестиционном праве от-
сутствует единое унифицированное и однозначное 
определение инвестиции, или капиталовложения [16, 
с. 262–269; 17, р. 403–416].  На эту особенность спра-
ведливо обратил внимание МЦУИС в известном деле 
Mihaly International Corporation v. Democratic Socialist 
Republic of Sri Lanka (ICSID Case No. ARB/00/2)6, под- 

                                                           
5 Собрание законодательства Российской Федерации. 
1999. № 28. Ст. 3493. 
6 Mihaly International Corporation v. Democratic Socialist Re-
public of Sri Lanka (ICSID Case No. ARB/00/2). URL: http:// 
italaw.com/cases/702 (дата обращения: 24.04.2023). 
7 Convention on the Settlement of Investment Disputes be-
tween States and Nationals of Other States (1965). URL: 
https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/ICSID_Conven
tion_EN.pdf (дата обращения: 24.04.2023). 
8 Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан 
в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 24.03.2022). URL: https:// 

черкнув, что Конвенция об урегулировании инвести-
ционных споров между государствами и гражда-
нами других государств7, так же как и другие между-
народные договоры, не содержит четкого определе-
ния инвестиции.  

Действующие многочисленные многосторон-
ние и двусторонние международные договоры в 
рассматриваемой сфере содержат похожие опреде-
ления, но тем не менее могут отличаться друг от 
друга в целях предоставления международно-пра-
вовой охраны для отдельных видов и форм инвести-
ций. В целом нельзя не отметить, что все они обычно 
исходят из широкого понимания инвестиции, кото-
рое оперирует категорией имущества (актива) и до-
пускает вложения в различные объекты экономиче-
ской деятельности [18, р. 19–22]. К примеру, со-
гласно пп. 7 п. 6 Протокола о торговле услугами, 
учреждении, деятельности и осуществлении инве-
стиций Договора о Евразийском экономическом со-
юзе8 инвестиции представляют собой материальные 
и нематериальные ценности, вкладываемые инве-
стором одного государства-члена в объекты пред-
принимательской деятельности на территории дру-
гого государства-члена в соответствии с законода-
тельством последнего, в том числе денежные сред-
ства (деньги), ценные бумаги, иное имущество. В 
ст. 1 (6) Договора к Энергетической хартии9 к инве-
стициям относятся все виды активов, находящихся в 
собственности или контролируемых прямо или кос-
венно инвестором, в том числе и интеллектуальная 
собственность.  

Практически все двусторонние международ-
ные договоры, в которых участвует Российская Феде-
рация, также прямо указывают на возможность вло-
жения инвестиций в форме интеллектуальных прав – 
прав на интеллектуальную собственность. К примеру, 
в соответствии с пп. «г» п. 1 ст. 1 Соглашения между 
Правительством РФ и Правительством Королевства 
Дания о поощрении и взаимной защите капиталовло-
жений10 термин «капиталовложение» охватывает все 

docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0003610/itia_05062014 (дата 
обращения: 24.04.2023). 
9 Договор к Энергетической хартии (подписан в г. Лисса-
боне 17.12.1994). URL: https://docs.cntd.ru/document/ 
499060547 (дата обращения: 28.04.2023). В настоящее 
время Российская Федерация не является участником дан-
ного договора, см.: Распоряжение Правительства РФ от 
30 июля 2009 г. № 1055-р // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2009. № 32. Ст. 4053. 
10 Соглашение между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Королевства Дания о поощрении 
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виды имущественных ценностей, которые инвестор 
одной договаривающейся стороны вкладывает на 
территории другой договаривающейся стороны в со-
ответствии с ее законодательством, и включает, в 
частности, права на интеллектуальную собствен-
ность, а также технологию, деловую репутацию и 
ноу-хау. В другом подобном соглашении – с участием 
Правительства Китайской Народной Республики – 
прямо предусматривается включение в понятие ка-
питаловложения исключительных прав на объекты 
интеллектуальной собственности, в частности автор-
ских прав, патентов, товарных знаков, фирменных 
наименований, технологий и технических процессов, 
ноу-хау и устойчивых деловых связей11. 

В международных договорах можно также 
встретить легальное определение интеллектуальной 
собственности. В частности, оно раскрывается в Кон-
венции, учреждающей Всемирную организацию ин-
теллектуальной собственности12, которая в ст. 2 (viii) 
определяет ее как права, относящиеся к интеллекту-
альной деятельности в производственной, научной, 
литературной и художественной областях. В Согла-
шении по торговым аспектам прав интеллектуаль-
ной собственности, действующим в рамках Всемир-
ной торговой организации13, отмечается, что термин 
«интеллектуальная собственность» относится к та-
ким категориям интеллектуальной собственности, 
как авторское право и смежные права, товарные 
знаки, географические указания, промышленные об-
разцы, патенты, топологии (топографии) интеграль-
ных микросхем, охрана закрытой информации. В 
Протоколе об охране и защите прав на объекты ин-
теллектуальной собственности Договора о Евразий-
ском экономическом союзе под объектами интел-
лектуальной собственности понимаются произведе-
ния науки, литературы и искусства, программы для 
электронных вычислительных машин (компьютер-
ные программы), фонограммы, исполнения, товар- 

                                                           
и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Ко-
пенгагене 04.11.1993). URL: https://docs.cntd.ru/document/ 
1901197 (дата обращения: 28.04.2023). 
11 Соглашение между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Китайской Народной Республики 
о поощрении и взаимной защите капиталовложений (за- 
ключено в г. Пекине 09.11.2006). URL: https://www.mid.ru/ 
ru/foreign_policy/international_contracts/international_ 
contracts/2_contract/45914/ (дата обращения: 28.04.2023). 
12 Конвенция, учреждающая Всемирную организацию ин-
теллектуальной собственности (подписана в г. Стокгольме 
14.07.1967, изменена 02.10.1979). URL: https://www.wipo. 
int/wipolex/ru/text/283837 (дата обращения: 28.04.2023). 

ные знаки и знаки обслуживания, географические 
указания, наименования мест происхождения това-
ров, изобретения, полезные модели, промышлен-
ные образцы, селекционные достижения, топологии 
интегральных микросхем, секреты производства 
(ноу-хау), а также другие объекты интеллектуальной 
собственности, которым предоставляется правовая 
охрана в соответствии с международными догово-
рами, международными договорами и актами, со-
ставляющими право Евразийского экономического 
союза, и законодательством государств – его членов.  

Как справедливо отмечается в литературе, 
права на интеллектуальную собственность имеют в 
первую очередь исключительный характер, ограни-
чивая для третьих лиц ее использование [19, р. 6–7; 
20]. Более того, интеллектуальные права могут быть 
разными, носить имущественный или личный не-
имущественный характер, признаваться в отноше-
нии одного и того же объекта интеллектуальной соб-
ственности и принадлежать разным лицам. К при-
меру, п. 1 ст. 6bis Бернской конвенции по охране ли-
тературных и художественных произведений14 
прямо предусматривает, что независимо от своих 
имущественных прав и даже после уступки этих 
прав, автор произведения имеет право требовать 
признания своего авторства на произведение и про-
тиводействовать всякому извращению, искажению 
или иному изменению этого произведения, а также 
любому другому посягательству на произведение, 
способному нанести ущерб чести или репутации ав-
тора. Перечень подобных авторских прав, имеющих 
имущественный и личный неимущественный харак-
тер, можно найти в п. 3 Протокола об охране и за-
щите прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности Договора о Евразийском экономическом со-
юзе, а именно: исключительное право на произведе- 
ние; право авторства; право на имя; право на непри-
косновенность произведения; право на обнародова- 

13 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуаль-
ной собственности (с изменениями на 6 декабря 2005 г.): 
Приложение 1С к Марракешскому соглашению об учре-
ждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 
1994 г. URL: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ 
31bis_trips_03_e.htm (дата обращения: 28.04.2023). 
14 Бернская конвенция по охране литературных и художе-
ственных произведений (подписана 9 сентября 1886 г., в 
редакции от 28 сентября 1979 г.). URL: https://www.wipo. 
int/treaties/ru/ip/berne/index.html (дата обращения: 
28.04.2023). 
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ние произведения; иные права, установленные зако-
нодательством государств – членов Евразийского 
экономического союза.  

Итак, интеллектуальные права как права на ин-
теллектуальную собственность в международном 
инвестиционном праве обычно прямо предусматри-
ваются в соответствующих международных догово-
рах в качестве возможного вида (формы) иностран-
ных капиталовложений и, как следствие, могут быть 
объектами международно-правовой охраны. 

3. Интеллектуальные права в российском ин-
вестиционном праве 

В Российской Федерации понятия инвестиции 
содержатся в нескольких законах, входящих в струк-
туру действующего инвестиционного законодатель-
ства. Так, согласно Федеральному закону от 25 фев-
раля 1999 г. № 39-ФЗ инвестициями являются денеж-
ные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 
том числе имущественные права, иные права, имею-
щие денежную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и (или) иной деятельности в 
целях получения прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта (абз. второй ст. 1). Помимо инве-
стиции данный федеральный закон оперирует кате-
горией объекта капитальных вложений, под кото-
рым понимаются находящиеся в частной, государ-
ственной, муниципальной и иных формах собствен-
ности различные виды вновь создаваемого и (или) 
модернизируемого имущества, за изъятиями, уста-
навливаемыми федеральными законами (п. 1 ст. 3). 
Подобное, но не идентичное понимание рассматри-
ваемых категорий можно найти в Законе РСФСР от 
26 июня 1991 г. № 1488-1 (п. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 3). Феде-
ральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ также ис-
ходит из широкого понимания инвестиции и в своей 
ст. 2 прямо устанавливает, что иностранные инвести-
ции могут включать в себя имеющие денежную 
оценку исключительные права на результаты интел-
лектуальной деятельности (интеллектуальную соб-
ственность). В последнем примере законодатель со-
вершенно прав, указав не на любые интеллектуаль-
ные права, а лишь на исключительные права, кото-
рые, как известно, имеют имущественный характер. 
Однако он допустил и неточность, проигнорировав в 
данном случае существование иных имущественных 
интеллектуальных прав. 

Исходя из приведенных законодательных по-
ложений, представляется важным разграничивать 

                                                           
15 См. п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой 

категории инвестиции и объекта инвестиционной 
деятельности. Дело в том, что имущественные ин-
теллектуальные права могут выступать не только ин-
вестицией – то, что вкладывается в процессе инве-
стирования, в том числе в виде капитальных вложе-
ний, но и объекта инвестиционной деятельности – 
то, куда инвестиция вкладывается. В последнем слу-
чае любые вложения (вещи и имущественные права) 
в имущественные интеллектуальные права следует 
рассматривать как интеллектуальные инвестиции, 
которые должны регламентироваться Законом 
РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1. 

В отличие от норм международного права, ГК 
РФ проводит различие между интеллектуальной 
собственностью – охраняемыми результатами ин-
теллектуальной деятельности и приравненными к 
ним средствами индивидуализации юридических 
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (п. 1 
ст. 1225), и правами на них – интеллектуальными 
правами [3; 4]. Последние, согласно ст. 1226 ГК РФ, 
включают исключительное право, являющееся иму-
щественным правом, а в случаях, предусмотренных 
ГК РФ, также личные неимущественные права и 
иные права (право следования, право доступа и др.). 
На эту особенность в свое время обратил внимание 
Пленум Верховного Суда РФ, который указал, что в 
соответствии с положениями части четвертой ГК РФ 
термином «интеллектуальная собственность» охва-
тываются только сами результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства инди-
видуализации, но не права на них15. 

В связи с разной правовой природой (имуще-
ственной и личной неимущественной) далеко не все 
интеллектуальные права могут признаваться в каче-
стве инвестиций и объекта инвестиционной деятель-
ности. Таковыми могут быть лишь интеллектуальные 
имущественные права, которые могут передаваться 
по договору и переходить по иным основаниям к 
другим лицам. В первую очередь это касается исклю-
чительного права на результат интеллектуальной де-
ятельности или средство индивидуализации, если 
распоряжение таким правом прямо не запрещено 
законом. К примеру, не допускается распоряжение 
исключительным правом на фирменное наименова-
ние, в том числе путем его отчуждения или предо-
ставления другому лицу права использования фир- 
менного наименования (п. 2 ст. 1474 ГК РФ). Право 
авторства, право на имя и иные личные неимуще- 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (Россий-
ская газета. 2019. 6 мая).  
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ственные права автора неотчуждаемы и непереда-
ваемы (п. 2 ст. 1228 ГК РФ). В этой связи они не могут 
выступать в качестве инвестиций и объекта инвести-
ционной деятельности. 

На необходимость разграничения интеллекту-
альной собственности и имущественных прав на нее 
в случае заключения сделок в инвестиционной сфере 
в свое время обратили внимание Пленум Верховного 
Суда РФ и Пленум ранее действовавшего Высшего Ар-
битражного Суда РФ в совместном Постановлении от 
1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связан-
ных с применением части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации»16. В п. 1717 данного по-
становления было справедливо отмечено, что в каче-
стве вклада в имущество хозяйственного товарище-
ства или общества может вноситься не сам объект ин-
теллектуальной собственности (патент, объект автор-
ского права, включая программу для ЭВМ, и т. п.) или 
«ноу-хау», а право пользования таким объектом, пе-
редаваемое обществу или товариществу в соответ-
ствии с лицензионным договором. 

4. Заключение 
Инвестиция в международном и российском 

инвестиционном праве обычно рассматривается до-
вольно широко и включает в себя различные виды 
имущества. Среди интеллектуальных прав это могут 
быть лишь исключительные и иные интеллектуаль-
ные права, имеющие имущественный характер и 
способные отчуждаться (предоставляться) другим 
лицам. При этом сама интеллектуальная собствен-
ность как совокупность различных видов нематери- 

альных благ (произведений, исполнений, вещания, 
изобретений, секрета производства и т. д.), личные 
неимущественные права на них (право авторства, 
право на имя и др.), а также в ряде случаев, прямо 
предусмотренных законом, некоторые имуществен-
ные интеллектуальные права (исключительное 
право на фирменное наименование и др.) в силу 
своей неотчуждаемости и непередаваемости не мо-
гут признаваться инвестициями. То же самое следует 
заключить в отношении объекта инвестиционной 
деятельности – имущества, в которое вкладывается 
инвестиция. Исходя из экономического содержания 
такого объекта, интеллектуальными инвестициями 
следует признавать инвестиции в имущественные 
интеллектуальные права. 

Правовое регулирование инвестиционной дея-
тельности с использованием имущественных интел-
лектуальных прав имеет двойственный характер (в 
том смысле, что осуществляется разными законода-
тельными актами со сходным предметом регулиро-
вания) и зависит от того, в качестве какого объекта 
они выступают. Если они вкладываются в основной 
капитал (основные средства), то они признаются ка-
питальными вложениями и регламентируются Фе-
деральным законом от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ. 
В случае, если имущественные интеллектуальные 
права являются объектом инвестиционной деятель-
ности – то, куда вкладываются инвестиции, – то инве-
стиционные отношения в данном случае подлежат 
регулированию Законом РСФСР от 26 июня 1991 г. 
№ 1488-1. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Dolzer R. Principles of international investment law / R. Dolzer, U. Kriebaum, Ch. Schreuer. – Oxford, 2022. – 

560 p. 
2. Handbook of international investment law and policy / ed. by J. Chaisse, L. Choukroune, S. Jusoh. – Springer, 

2021. – XXXI, 2788 p. – DOI: 10.1007/978-981-13-3615-7. 
3. Волынкина М. В. Концепция «исключительных прав» и понятие «интеллектуальной собственности» в 

гражданском праве / М. В. Волынкина // Журнал российского права. – 2007. – № 6 (126). – С. 29–35. 
4. Еременко В. И. Интеллектуальная собственность и исключительные права в законодательстве Россий-

ской Федерации / В. И. Еременко // Изобретательство. – 2008. – Т. 8, № 5. – С. 1–8. 
5. Зенин И. А. Исключительное интеллектуальное право (право интеллектуальной собственности) как 

предмет гражданского оборота / И. А. Зенин // Законодательство. – 2008. – № 8. – С. 27–40.  
6. Maggs P. B. The future of intellectual property law / P. B. Maggs // Works on Intellectual Property. – 2022. –  

Vol. 40, no. 1. – P. 60–69. – DOI: 10.17323/tis.2022.14220. 

                                                           
16 Российская газета. 1996. 13 авг. 17 В настоящее время данный пункт постановления утратил 

силу, но не потерял своей актуальности в части обоснова-
ния рассматриваемого положения. 



146 

Правоприменение 
2024. Т. 8, № 1. С. 140–147 

ISSN 2542-1514 (Print) 

 
Law Enforcement Review 
2024, vol. 8, no. 1, pp. 140–147 

7. Рузакова О. А. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности / О. А. Рузакова. – М. : 
Проспект, 2021. – 80 с. – DOI: 10.31085/9785392334773-2021-80. 

8. Инвестиционное право / под ред. И. В. Ершовой, А. Ю. Петракова. – М. : Проспект, 2021. – 304 с. 
9. Lisitsa V. Legal regulation of public-private partnership in Russia and other countries of the Eurasian Eco-

nomic Union / V. Lisitsa, S. Moroz // Russian law journal. – 2019. – Vol. 7, iss. 3. – P. 53–81. – DOI: 10.17589/2309-
8678-2019-7-3-53-81. 

10. Boldyrev V. Analysis of nominal holding of securities and nominee service: legal constructions for the ser-
vice of capital / V. Boldyrev, V. Lisitsa, I. Khasnutdinov // International transaction journal of engineering, manage-
ment, applied sciences & technologies. – 2018. – Vol. 9, iss. 6. – P. 544–546. 

11. Бузмакова О. Г. Инвестиции как предмет исследования в отечественной науке предприниматель-
ского права / О. Г. Бузмакова // Юридическая наука и практика. – 2017. – Т. 13, № 1. – С. 24–32. 

12. Цинделиани И. А. Фискальные аспекты государственной политики по защите и поощрению капита-
ловложений / И. А. Цинделиани, Е. Г. Васильева, М. А. Егорова, Д. В. Тютин, Ж. Г. Попкова // Правопримене-
ние. – 2022. – Т. 6, № 4. – С. 95–120. – DOI: 10.52468/2542-1514.2022.6(4).95-120. 

13. Sornarajah M. The international law on foreign investment / M. Sornarajah. – Cambridge University Press, 
2004. – 525 p.  

14. Douglas Z. The investment law of investment claims / Z. Douglas. – Cambridge University Press, 2011. – 616 p.  
15. Abbott F. International intellectual property in an integrated world economy / F. Abbott, Th. Cottier, 

F. Gurry. – 3rd ed. – Wolters Kluwer, 2015. – 904 p. 
16. Ануров В. Н. Компетенция третейского суда : в 3 т. / В. Н. Ануров. – М. : Проспект, 2022. – Т. 2 : Инве-

стиционные споры. – 352 с.  
17. International investment law for the 21st century / ed. by Ch. Binder, U. Kriebaum, A. Reinisch, S. Wittich. – 

Oxford, 2009. – 970 p. 
18. Salacuse J. The law of investment treaties / J. Salacuse. – Oxford University Press, 2013. – 518 p. 
19. The Oxford handbook of intellectual property law / ed. by R. Dreyfuss, J. Pila. – Oxford, 2018. – 1072 p. 
20. Карцхия А. Исключительное право в структуре прав интеллектуальной собственности / А. Карцхия // 

Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2013. – № 5. – С. 22–30. 
 

REFERENCES 
 
1. Dolzer R., Kriebaum U., Schreuer Ch. Principles of international investment law. Oxford, 2022. 560 p. 
2. Chaisse J., Choukroune L., Jusoh S. (eds.). Handbook of international investment law and policy. Springer, 

2021. XXXI + 2788 p. DOI: 10.1007/978-981-13-3615-7. 
3. Volynkina M.V. The concept of exclusive rights and the definition of intellectual property in civil law. Zhurnal 

rossiiskogo prava = Journal of Russian Law, 2007, no. 6 (126), pp. 29–35. (In Russ.). 
4. Yeremenko V.I. Intellectual property and exclusive rights in the legislation of the Russian Federation. Izobre-

tatel’stvo = Invention, 2008, vol. 8, no. 5, pp. 1–8. (In Russ.). 
5. Zenin I.A. Exclusive intellectual right (right on intellectual property) as the subject of civil transactions.  

Zakonodatel’stvo = Legislation, 2008, no. 8, pp. 27–40. (In Russ.). 
6. Maggs P.B. The future of intellectual property law. Works on Intellectual Property, 2022, vol. 40, no. 1, 

pp. 60–69. DOI: 10.17323/tis.2022.14220. 
7. Ruzakova O.A. Commercialization of Results of Intellectual Activity. Moscow, Prospekt Publ., 2021. 80 p. 

DOI: 10.31085/9785392334773-2021-80. (In Russ.). 
8. Ershova I.V., Petrakov A.Yu. (eds.). Investment Law, Moscow, Prospekt Publ., 2021. 304 p. (In Russ.). 
9. Lisitsa V., Moroz S. Legal regulation of public-private partnership in Russia and other countries of the Eura-

sian Economic Union. Russian Law Journal, 2019, vol. 7, iss. 3, pp. 53–81. DOI: 10.17589/2309-8678-2019-7-3-53-81. 
10. Boldyrev V., Lisitsa V., Khasnutdinov I. Analysis of nominal holding of securities and nominee service: legal 

constructions for the service of capital. International transaction journal of engineering, management, applied sci-
ences & technologies, 2018, vol. 9, iss. 6, pp. 544–546. 

11. Buzmakova O.G. Investments as the subject of research in Russian science of business law. Yuridicheskaya 
nauka i praktika = Juridical science and practice, 2017, vol. 13, no. 1, pp. 24–32. (In Russ.). 



147 

Правоприменение 
2024. Т. 8, № 1. С. 140–147 

ISSN 2658-4050 (Online) 

Law Enforcement Review 
2024, vol. 8, no. 1, pp. 140–147 

12. Tsindeliani I.A., Vasilyeva E.G., Egorova M.A., Tyutin D.V., Popkova Zh.G. Fiscal issues of government policy 
for the investment protection and promotion. Pravoprimenenie = Law Enforcement Review, 2022, vol. 6, no. 4, 
pp. 95–120. DOI: 10.52468/2542-1514.2022.6(4).95-120. (In Russ.). 

13. Sornarajah M. The international law on foreign investment. Cambridge University Press, 2004. 525 p.  
14. Douglas Z. The investment law of investment claims. Cambridge University Press, 2011. 616 p.  
15. Abbott F., Cottier Th., Gurry F. International Intellectual Property in an Integrated World Economy, 3rd ed. 

Wolters Kluwer, 2015. 904 p. 
16. Anurov V.N. The competence of arbitral tribunal, in 3 volumes. Moscow, Prospekt Publ., 2002. Vol. 2. 352 p. 

(In Russ.). 
17. Binder Ch., Kriebaum U., Reinisch A., Wittich S. (eds.). International investment law for the 21st century. 

Oxford, 2009. 970 p. 
18. Salacuse J. The law of investment treaties. Oxford, 2013. 518 p. 
19. Dreyfuss R., Pila J. (eds.). The Oxford handbook of intellectual property law. Oxford, 2018. 1072 p. 
20. Kartskhiya A. Exclusive rights in the structure of intellectual property rights. Intellektual’naya sobstvennost’. 

Promyshlennaya sobstvennost’ = Intellectual property. Industrial property, 2013, no. 5, pp. 22–30. (In Russ.). 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ INFORMATION ABOUT AUTHOR 
Лисица Валерий Николаевич – доктор юридиче-
ских наук, доцент, ведущий научный сотрудник 
сектора гражданского и предпринимательского 
права  
Институт государства и права РАН 
119019, Россия, г. Москва, ул. Знаменка, 10 
E-mail: lissitsa@mail.ru 
ORCID: 0000-0002-2334-5496 
ResearcherID: E-4975-2015 
SPIN-код РИНЦ: 6003-1410 

Valeriy N. Lisitsa – Doctor of Law, Associate Professor; 
Leading Researcher, Department of Civil and Business 
Law 
Institute of State and Law of the Russian Academy  
of Sciences 
10, Znamenka ul., Moscow, 119019, Russia  
E-mail: lissitsa@mail.ru 
ORCID: 0000-0002-2334-5496 
ResearcherID: E-4975-2015  
RSCI SPIN-code: 6003-1410 

  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТАТЬИ BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION 
Лисица В.Н. Интеллектуальные права в международ-
ном и российском инвестиционном праве / В.Н. Ли-
сица // Правоприменение. – 2024. – Т. 8, № 1. – 
С. 140–147. – DOI: 10.52468/2542-1514.2024.8(1).140-
147. 

Lisitsa V.N. Intellectual property rights in international 
and Russian investment law. Pravoprimenenie = Law 
Enforcement Review, 2024, vol. 8, no. 1, pp. 140–147. 
DOI: 10.52468/2542-1514.2024.8(1).140-147. (In 
Russ.). 



148 

 

 
Law Enforcement Review 
2024, vol. 8, no. 1, pp. 148–151 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

SCIENTIFIC LIFE 

UDC 342 
DOI 10.52468/2542-1514.2024.8(1).148-151 

REVIEW FOR THE BOOK: SHOKHIN S.O., KUDRYASHOVA E.V. THE LEGAL FRAMEWORK 
FOR STRATEGIC PLANNING IN CONTEMPORARY RUSSIA, MONOGRAPH. MOSCOW,  
MGIMO UNIVERSITY PUBL., 2022. 126 p. ISBN 978-5-9228-2622-8 (PRINT) 

Vladislav V. Grib1,2, Alessandro Cenerelli3,4 
1 Moscow University named after A.S. Griboyedov, Moscow, Russia 
2 MGIMO University, Moscow, Russia 
3 New Vision University, Tbilisi, Georgia 
4 University of Campania “Luigi Vanvitelli”, Caserta, Italy 

Article info 
Received –  
2023 September 02 
Accepted –  
2023 December 29 
Available online –  
2024 March 20 
 
Keywords 
Strategic planning, state 
governance, law and governance 

In 2022 the MGIMO University Publishing house has released the monograph authored by 
S.O. Shokhin and E.V. Kudryashova “The Legal Framework for strategic planning in contem-
porary Russia”. This review represents the book for the international audience. There is also 
a discussion of the monograph’s key points. 

 
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: ШОХИН С., КУДРЯШОВА Е. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: МОНОГРАФИЯ. 
МОСКВА: МГИМО УНИВЕРСИТЕТ, 2022. 126 с. (НА АНГЛ. ЯЗ.). ISBN 978-5-9228-2622-8 
(PRINT) 

В.В. Гриб1,2, А. Ченерелли3,4 

1 Московский университет имени А.С. Грибоедова, г. Москва, Россия 
2 Московский государственный институт международных отношений (университет)  
Министерства иностранных дел Российской Федерации, г. Москва, Россия 
3 Университет нового видения, г. Тбилиси, Грузия 
4 Университет региона Кампания имени Луиджи Ванвителли, г. Казерта, Италия 

Информация о статье 
Дата поступления – 
02 сентября 2023 г. 
Дата принятия в печать –  
29 декабря 2023 г. 
Дата онлайн-размещения –  
20 марта 2024 г. 
 
Ключевые слова 
Стратегическое планирование, 
государственное управление, 
право и управление 

В 2022 г. Издательство МГИМО выпустило англоязычную монографию С.О. Шохина и 
Е.В. Кудряшовой под названием «The Legal Framework for strategic planning in 
contemporary Russia» («Правовые основы стратегического планирования в современ-
ной России»). Рецензия представляет монографию для международной аудитории. 
Также обсуждаются основные положения рецензируемой монографии. 

____________________________________________ 



149 

Правоприменение 
2024. Т. 8, № 1. С. 148–151 

ISSN 2658-4050 (Online)  

Law Enforcement Review 
2024, vol. 8, no. 1, pp. 148–151 

Comparative public governance is challenging the 
researchers in the turbulent world. There is a whole va-
riety of approaches, disagreements, and controversies 
in the views on political life and governance standards. 
Social sciences in 21st century sought for a greater com-
parability of research findings, however, it remained un-
attainable, and more questions were provoked rather 
than common orientations for compatibilities were 
found. Still the dynamics of social processes encouraged 
studies which lead to better understanding of political 
institutions and public administration in different parts 
of the world [1]. The leading think tanks and academic 
institutions around the world are directing their atten-
tion to research in comparative politics, administration, 
and their legal aspects. This is also true of the leading 
Russian think tanks including the Moscow Institute of In-
ternational Relations (MGIMO University). 

In 2022 the MGIMO Publishing house has released 
valuable research on the strategic governance in Russia 
– the monograph by S.O. Shokhin and E.V. Kudryashova 
“The Legal Framework for strategic planning in contem-
porary Russia”. The book presents insights into the na-
ture of strategic vision in the Russian Federation with a 
special focus on the legal aspects of strategic planning 
on the federal level. 

The research is published in English and appeals to 
the international academic audience. Numerous evi-
dence and facts about the development of the strategic 
planning system in the Russian Federation during recent 
twenty years are outlined in the book. The facts and 
their analysis provide a solid basis for further discussion. 
However, this is not a mere accumulation of facts about 
strategic planning.  

The analysis of the recent two decades is under-
pinned by investigation of the roots of the contempo-
rary trends which go back into the soviet times. The au-
thors demonstrate that the contemporary system of 
strategic planning has its roots in previous experience of 
Russia when it was a Russian Soviet Socialistic Republic 
within the USSR. Planning was mentioned in the soviet 
constitutions among the principles for economy and 
later for all the social life paradigm. The soviet concept 
influence keeps on manifesting itself nowadays in the 
current public governance concepts of Russian Federa-
tion. For example, the Federal law No. 172-FZ of 
June 28, 2014 “On strategic planning in Russian Federa-
tion” gives the definition for public governance. The law 
makes it clear that public governance is subdue to the 
top strategic planning goals. Giving priority to planning 
over other aspects of public governance is assumed by 
the authors to derive from the previous concept of plan-
ning as a constitutional principle.  

As implied by its title, the book deals with the legal 
aspects of the strategies in Russia. The legal framework 
is mainly formed by the Federal law “On strategic plan-
ning in Russian Federation” and, therefore, it is in the fo-
cus of the reviewed book. At the same time, it is not a 
pure commentary to the law. The speculations in the 
text cover the undergoing political processes which fi-
nally received the legal status. The book highlights the 
social and political consensus on the configuration of 
strategic vision formalised in the law. This consensus is 
clearly articulated in the main goals of the system of stra-
tegic planning in Russia. The sustainable social-economic 
development and ensuring of the national security are 
the core of the strategic planning system. This setting 
provoked some discussions as to whether there is a du-
alistic but unique goal or whether there are two autono-
mous goals. The outcome of this discussion affects the 
general understanding of the strategic planning in Rus-
sia. Once these goals are merged in one than all the ef-
forts in the security field can be attributed to the social-
economic development. This is widely used for present-
ing the achievements in economy currently. The social 
economic growth looks more impressive once the results 
of the industry working only for the national security are 
blended with other sectors of economy. There are also 
studies rightly suggesting that the state policy of ensur-
ing national security is crucial for maintaining the sus-
tainable social-economic development of Russia and in-
creasing its competitiveness [2]. This is not the only ex-
ample of the important outcomes of the discussion on 
one dualistic or two separated strategic goals in Russia. 
This illustrates how authors identified and revealed the 
most important and acute issues which go beyond just 
legal regulation and its interpretation. While the book 
deals with the law, it offers speculations on its context 
considering the law to be the art of possible.  

Internal strategies influence the international re-
lations [3; 4] and vice versa the external context influ-
ence the domestic strategic planning. The authors look 
at the opportunities for strategic planning in current 
politics and international relations as well as at the his-
torical experience. The first chapter reminds the experi-
ence of the Council for Mutual Economic Assistance (ab-
breviated as Comecon, or CMEA). Shortly after creation 
of CMEA in 1949 there was an attempt to create supra-
national bodies including an authority of central plan-
ning. This attempt failed, nevertheless later a coordinat-
ing body – the CMEA Committee on cooperation of 
planning activity – was founded and succeeded. It is sug-
gested in the book that experience of CMEA could be 
valuable for the current international integration pro-
cesses. The Eurasian integration processes and the role 
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of coordinating supranational strategies are discussed 
in the book. Several provisions in the Eurasian Economic 
Union documents on the coordination allow to develop 
strategies and implement them. According to the book 
the strategic documents of Eurasian Economic Union 
have impact on the process of strategic planning in Rus-
sia and other member-states as an important contex-
tual factor [5, p. 33–34]. 

This book is a part of an extended discussion initi-
ated by the authors in the academic journals [6–9]. This 
may be the reason why the book is not a thick folio. 
Seems like the authors have sought to expose the es- 
sence of their ideas and concepts in a concentrated 
manner for the international reader. Still, some of the 

findings could be further outlined and evaluated in 
more details with more facts and evidence. Despite this 
comment the authors managed to present their vision 
in a systematic and coherent way. 

The book under review facilitates the understand-
ing of strategic governance and long term vision in Russia 
displaying the issues which worth attention and dis-
course. The book offers a thought-provoking exercise and 
undoubtedly situates itself as core research on strategic 
planning best practices. It is a great contribution to the 
comparability of research in public governance providing 
a basis for exchange of ideas between academics from 
around the world and for appreciation of the develop-
ment of strategic planning in Russia internationally. 
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приятий, затрагивающие вопросы применения широкого спектра правовых норм. 

Главная тема статьи не должна быть опубликована в других изданиях. В исключительных случаях по ре-
шению редакционной коллегии могут публиковаться ранее опубликованные результаты исследований, име-
ющих наибольшую значимость, с обязательным указанием источника первоначальной публикации. 

В случае, если статья подготовлена коллективом авторов, то в его состав должны входить только те ав-
торы, которые внесли значительный вклад в данное исследование. Авторы должны соблюдать правила ци-
тирования, а также иные требования этики научных публикаций (COPE), гарантировать подлинность и кор-
ректность приводимых данных. 
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ется не более 20 % от количества источников в списке. После извещения о принятии статьи к публикации 
автору предлагается предоставить ее перевод на английский язык, подготовленный носителем языка либо 
профессиональным переводчиком. 

Объем статьи должен составлять не менее 30 тыс. и не более 40 тыс. знаков (подсчет с пробелами) с 
учетом сведений об авторе, аннотации, англоязычной версии реферата, сносок, таблиц и рисунков. 

Объем информационных заметок и рецензий составляет не более 10 тыс. знаков. 
Приоритетная форма представления статей: посредством заполнения формы на сайте журнала 

https://enforcement.omsu.ru. Статьи и другие материалы для публикации также могут быть направлены в 
электронном виде по e-mail: omsk.ler@gmail.com, либо направлены почтой по адресу редакции: 644065, Рос-
сия, Омская область, г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 100/1, каб. 311, А.Н. Костюкову. 

 

3. Требования к оформлению статьи 
Статья оформляется в соответствии со следующими требованиями: 
1) Индекс УДК располагается в левом верхнем углу страницы, ниже по центру прописными буквами ука-

зывается название статьи, на следующей строке строчными буквами указываются инициалы и фамилия ав-
тора, а также организация, которую он представляет. 

2) Со следующей строки с выравниванием по ширине страницы дается аннотация (не менее 800 знаков) 
и ключевые слова (8–10), выделенные курсивом. Ниже размещается текст на английском языке в том же 
оформлении, что и на русском: инициалы и фамилия автора, сведения о нем, название статьи, реферат около 
2 тыс. знаков (на англ. яз.) и ключевые слова. Текст статьи начинается на этой же странице. Сведения о под-
держке исследования грантом размещаются в сноске, привязанной к заголовку статьи. В статье в обязатель-
ном порядке выделяются разделы, каждый раздел должен быть поименован. 

3) В конце статьи приводятся данные об авторе: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, 
почетные звания (при наличии), должность, место работы (полное и краткое название организации, адрес с 

mailto:omsk.ler@gmail.com
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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 Минобрнауки Рос-
сии от 6 декабря 2022 № 02-1198 приравнивается к изданиям ка-
тегории 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/
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